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I.Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ЗПР – это образовательная программа, адаптированная для 

обучения этой категории обучающихся с учётом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития 

и социальную адаптацию. 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  «Средняя 

общеобразовательная школа № 22 имени А.С. Макаренко» города Воткинска Удмуртской 

Республики (далее МБОУ СОШ № 22) разработана  в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, с учетом рекомендаций Примерной адаптированная основной образовательной 

программы начального общего образования.  

Адаптированная основная образовательная программа для обучающих с ЗПР 

разработана также  с учетом: 

 особенностей первой ступени образования как фундамента всего последующего 

обучения,   

 особенностей образовательного учреждения,  

 образовательных потребностей и запросов участников образовательного 

процесса, 

  концептуальных положений УМК «Школа России».  

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования МБОУ СОШ № 22   определяет содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени начального общего образования и направлена на формирование общей 

культуры обучающихся, на их духовно - нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной 

деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Данная программа реализуется с сентября 2020 до 31 мая 2024 учебного года. 

 

 

1.1.2.Нормативно-правовая база АООП НОО 

 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ЗРП  (далее – Программа) МБОУ СОШ № 22 г. Воткинска УР   

является основным нормативным документом в ОУ, определяющим содержание образования 

на начальной ступени и разработана с учётом требований следующих нормативных 

документов: 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации»  № 273-ФЗ от 29.12.2012г. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования /Приказ МО и Н РФ от 06.10.2009 г. №373 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н. «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования», зарегистрирован в Минюсте РФ 6 октября 2010 г., регистрационный 

N18638. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, приказ 

МО и Н РФ № 1598 от 19 декабря 2014г., зарегистрирован Минюст России № 35847 

от 03 .02. 2015г.; 

http://gimn63.spb.ru/d/205139/d/7.-edinyy-kvalifikacionnyy-spravochnik-ot-26.08.2010-761n.rtf
http://gimn63.spb.ru/d/205139/d/7.-edinyy-kvalifikacionnyy-spravochnik-ot-26.08.2010-761n.rtf
http://gimn63.spb.ru/d/205139/d/7.-edinyy-kvalifikacionnyy-spravochnik-ot-26.08.2010-761n.rtf
http://gimn63.spb.ru/d/205139/d/7.-edinyy-kvalifikacionnyy-spravochnik-ot-26.08.2010-761n.rtf
http://gimn63.spb.ru/d/205139/d/7.-edinyy-kvalifikacionnyy-spravochnik-ot-26.08.2010-761n.rtf
http://gimn63.spb.ru/d/205139/d/7.-edinyy-kvalifikacionnyy-spravochnik-ot-26.08.2010-761n.rtf


 Приказ Министерства Просвещения  РФ от 22 марта 2021 Г. N 115  «Об 

утверждении порядка организации  и осуществления  образовательной  деятельности 

по основным общеобразовательным  программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего  и среднего общего образования»  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 24.11.2022 № 1023 «Об утверждении 
Федеральной адаптированной образовательной программы начального общего 
образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020г.; № 28 о введении в действие Санитарно-эпидемиологических  требований 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи» , СанПиН 2.4.3648-20»; 

 Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 22 имени А.С. Макаренко» города 

Воткинска Удмуртской Республики ;  

 Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

СОШ №22; 

 Правила внутреннего распорядка  Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения (далее МБОУ) «Средняя 

общеобразовательная школа № 22 имени А.С. Макаренко» города Воткинска 

Удмуртской Республики;  

 О создании условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами. (Письмо МО РФ № АФ-150/06 

от 18 апреля2008 г.); 

 

1.1.3. Адресность АООП НОО 

 

Программа адресована участникам образовательного процесса МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 22 имени А.С. Макаренко» города Воткинска Удмуртской 

Республики, к числу которых относятся: 

 педагоги школы; 

 администрация школы; 

 педагоги внеурочной деятельности; 

 педагог – психолог; 

 логопед; 

 обучающиеся начальной школы, дошкольники (для обеспечения равных условий для 

обучения школа предлагает  подготовительные курсы (январь-апрель) для будущих 

первоклассников); 

 родители обучающихся 1- 4 классов; 

 представители общественности, являющиеся членами родительского комитета. 

Функции, права и обязанности участников образовательного процесса закреплены в 

локальных актах ОУ: Уставе школы, Положении о родительском комитете, Положении о 

педагогическом совете. 

Условия комплектования первых классов 

Процедура комплектования 

первых классов  

Прием в школу регламентируется Уставом образовательного 

учреждения, согласно которому в школу принимаются дети, 

достигшие 6,5 лет. Прием в школу осуществляется на основании  

заявления родителей (законных представителей).   

При приеме в 1 класс осуществляется оценка общего состояния 

здоровья (предоставляетя справка медицинского учреждения 

наблюдающего ребёнка). 

Требования к состоянию 

здоровья  

Без ограничений  



 

 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

 

Обучающиеся с ЗПР – это дети, имеющие недостатки в психологическом развитии, 

подтверждённые психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий.  

Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или 

функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные 

факторы, хронические, соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 

психическая и социальная депривация. 

Все обучающиеся с ЗПР  испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами психического развития 

(школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. 

Общими для всех обучающихся с ЗПР  являются в разной степени выраженные недостатки в 

формировании высших психических функций, замедленный темп или неравномерное 

становление познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. 

Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной 

моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ОВЗ зависит не 

только от характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по 

своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания 

(раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко 

устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре 

нарушениями когнитивной и аффективно- поведенческой сфер личности. От обучающихся, 

способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми 

сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении начального общего 

образования в систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) 

коррекционной помощи. 

Различие структуры нарушения развития у обучающихся с ЗПР  определяет 

необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и самих 

образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям обучающихся 

с ЗПР  и направленных на преодоление существующих ограничений в получении 

образования, вызванных 

тяжестью нарушения развития и неспособностью обучающегося к освоению образования, 

сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 

Дифференциация образовательных программ начального общего образования 

обучающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории обучающихся 

в соответствии с характером и структурой нарушения психического развития. Задача 

разграничения  вариантов  и рекомендации варианта образовательной программы 

возлагается на ПМПК. Общие ориентиры для рекомендации обучения по адаптированной 

основной образовательной программе начального общего образования могут быть 

представлены 

следующим образом. 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования адресована обучающимся с ЗПР, которые характеризуются уровнем развития 

несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в целом и локально в 

отдельных функциях (замедленный темп либо неравномерное становление познавательной 

деятельности). Отмечаются 



нарушения внимания, памяти, восприятия и других познавательных процессов, умственной 

работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной степени 

затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. Произвольность, 

самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, сформированы 

недостаточно.  Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, 

зависящая от уровня сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а 

также от актуального эмоционального состояния. 

 

Характеристика контингента учащихся с задержкой психического развития. 
Особенности детей с задержкой психического развития в условиях образовательного 

процесса учреждения: 

- Снижение работоспособности; 

- повышенная истощаемость; 

- неустойчивость внимания; 

-более низкий уровень развития восприятия; 

-недостаточная продуктивность произвольной памяти; 

- отставание в развитии всех форм мышления; 

- дефекты звукопроизношения; 

- своеобразное поведение; 

- бедный словарный запас; 

- низкий навык самоконтроля; 

- незрелость эмоционально-волевой сферы; 

- ограниченный запас общих сведений и представлений; 

- слабая техника чтения; 

- трудности в счете, в решении задач. 

  

Рекомендуемые условия обучения и воспитания: 

- Организация детей с ЗПР в классе, занимающихся по адаптированной программе; 

- соответствие темпа, объема и сложности учебной программы реальным познавательным 

возможностям ребенка, уровню его когнитивной сферы, уровню подготовленности т.е. уже 

усвоенным знаниям и навыкам; 

- целенаправленное развитие общеинтеллектуальной деятельности (умение осознавать 

учебные задачи, ориентироваться в условиях, осмысливать информацию); 

- сотрудничество со взрослыми, оказание педагогом необходимой помощи ребенку с учетом 

его индивидуальных проблем; 

- индивидуальная дозированная помощь ученику; 

- развитие у ребенка чувствительности к помощи, способность воспринимать и принимать 

помощь; 

- щадящий режим, соблюдение гигиенических и валеологических требований 

- специальная подготовка педагога; 

-создание у ученика чувства защищенности и  эмоционального комфорта; 

- поддержка ученика учителями школы. 

 

В адаптированной образовательной программе  психолого-педагогическое сопровождение  

понимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, 

результатом которого является решение и действие ведущее к прогрессу в развитии 

сопровождаемого. 

В основе сопровождения лежит единство четырёх функций: диагностика сущности 

возникшей проблемы; информация о сути проблемы и путях её решения; консультация на 

этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы; помощь на этапе реализации 

плана решения. 

Основными принципами сопровождения ребёнка в образовательном учреждении являются: 

рекомендательный характер советов сопровождающего; приоритет интересов 



сопровождаемого («на стороне ребёнка»); непрерывность сопровождения; 

мультидисциплинарность (комплексный подход) сопровождения. 

Основная цель сопровождения- оказание помощи в решении проблем. 

Задачи сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; преодоление 

затруднений в учёбе; решение личностных проблем развития ребёнка; формирование 

здорового образа жизни. 

Организационно-управленческой формой сопровождения является психолого-медико- 

педагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и интересов ребёнка; массовая 

диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих внимания 

специалистов; консультирование всех участников образовательного процесса. 

Прием в школу детей с задержкой психического развития  осуществляется на основе 

заключения  Территориальной психолого-медико-педагогической комиссией города 

Воткинска, в котором указано, что ребенок может учиться в общеобразовательной школе по 

адаптированной общеобразовательной программе начального общего образования для детей 

с ЗПР. Ведётся наблюдение, фиксируются психолого-педагогические особенности развития 

личности учащегося; результаты педагогической и психологической диагностики; 

рекомендации по сопровождающей работе. 

Переход детей из дошкольных образовательных учреждений в начальную школу является 

кризисным. Поэтому приоритетным направлением деятельности службы 

сопровождения является профилактическая работа с детьми с ЗПР по предупреждению 

проблем адаптационного периода: социально-психологических (проблемы социальной 

дезадаптации), личностных (неуверенность в себе, высокая тревожность, неадекватная 

самооценка, низкая учебная мотивация и т.д.), познавательных (проблемы восприятия, 

внимания, памяти, мышления, трудностей в обучении). 

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ЗПР можно рассматривать как 

комплексную технологию психолого-педагогической поддержки и помощи ребенку и 

родителям в решении задач развития, обучения, воспитания, социализации со стороны 

специалистов разного профиля, действующих координировано. 

 

 

1.1.4. Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ЗПР разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют 

особую логику построения учебного процесса и находит своё отражение в структуре и 

содержании образования. Наряду с этим современные научные представления об 

особенностях психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить 

образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ЗПР, так и 

специфические. 

К общим потребностям относятся: 

-  Выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность 

между дошкольным и школьным этапами; 

-  Обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как 

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

-  Раннее получение специальной помощи средствами образования; 

-  Психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 

образовательной организации; 

- Постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации; 

 Для обучающихся с ЗПР, осваивающих адаптированную основную образовательную 

программу начального общего образования (вариант 7.1.), характерны специфические 

образовательные потребности: 

-   Возможно увеличение сроков освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования до 5 лет; 

http://www.govoritmoskva.ru/sot/090806141018.html
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-  Наглядно-действенный характер содержания образования; 

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

- Специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью; 

- Необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения; 

-  Обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с 

учётом функционального состояния; 

-  Использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

-  Стимуляция познавательной активности, формирование потребности в познании 

окружающего мира и во взаимодействии с ним; 

-  Специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование произвольной 

регуляции в условиях познавательной деятельности и поведения; 

- Специальная психокорренкционная помощь, направленная на развитие разных форм 

коммуникации; 

-  Специальная психокорренкционная помощь, направленная на формирование навыков  

социально одобряемого поведения в условиях максимально расширенных социальных 

контактов. 

  Обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с 

родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, 

нравственных и общекультурных ценностей). 

 

1.1.5.  Принципы и подходы к реализации Программы 

В основу разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. Возможность реализовать 

индивидуальный потенциал развития. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО для обучающих с задержкой 

психического развития предполагает учёт их особых образовательных потребностей, 

которые проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержания 

образования. Это обусловливает необходимость создания разных вариантов образовательной 

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

в соответствии с дифференцированно сформулированными требованиями в ФГОС НОО 

обучающихся с задержкой психического развития к: 

- структуре образовательной программы; 

- условиям реализации образовательной программы; 

- результатам образования. 

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставление обучающимся с ЗПР. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учётом общих 

закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающегося с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером 

организации доступной им деятельности (предметно - практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно - практической деятельности 

обучающегося, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте АООП НОО для обучающихся с ЗПР реализация деятельностного 

подхода обеспечивает: 

-   Придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 



- Прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных 

областях; 

- Существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретение нового 

опыта деятельности и поведения; 

- Обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 

успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических 

результатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной 

компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования обучающихся с ЗПР положены следующие принципы: 

- принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников и др.); 

- принцип учёта типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий 

его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с 

учётом особых образовательных потребностей; 

- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП НОО 

ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает 

непрерывность образования обучающихся с ЗПР; 

- принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

содержания образования положено не понятие предмета, а – «образовательной области»; 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися с ЗПР всеми видами доступной им предметно-практической 

деятельности, способами и приёмами познавательной и учебной деятельности, 

коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

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

сформированных в условиях учебной ситуации в различные жизненные ситуации, что 

обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире; 

- принцип сотрудничества с семьёй. 

 

1.1.6. Общая характеристика адаптированной основной образовательной 
программы начального общего образования обучающийся с ЗПР 

 
Обучаясь по адаптированной основной образовательной программе начального 

общего образования, обучающийся с ЗПР  получает образование, сопоставимое по итоговым 

достижениям к моменту завершения школьного обучения с образованием здоровых 

сверстников. 

Сроки получения начального общего образования обучающимися с ЗПР могут быть 

пролонгированы с учётом психофизических возможностей и индивидуальных особенностей 

развития данной категории обучающихся и определяются Стандартом. Нормативный срок 

освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья составляет 4 года. 

Обязательной является организация специальных условий обучения и воспитания для 

реализации как общих, так и особых образовательных потребностей. 

АООП начального общего образования для обучающихся с ЗПР создаётся на основе 

Стандарта и при необходимости индивидуализируется. К адаптированной основной 



образовательной программе с учётом образовательных потребностей групп или отдельных 

обучающихся может быть создано несколько учебных планов, в том числе индивидуальные 

учебные планы. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР реализовывается совместно с другими здоровыми 

обучающимися в классах. 

Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной работы, 

ориентированной на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР и поддержку в освоении АООП НОО, требований к результатам освоения программы 

коррекционной работы и условиям реализации АООП НОО. Определение варианта 

образовательной программы для обучающегося с ЗПР осуществляется на основе 

рекомендаций ПМПК, сформулированным по результатам его комплексного обследования, в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих академический компонент 

адаптированной основной образовательной программы сохраняется в традиционном виде. 

При этом, обучающиеся с ЗПР, осваивающие АООП НОО имеют право на прохождение 

текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации в иных формах, 

предусмотренных 

Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

 

1.1.7. Цели и задачи реализации Программы 

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР — обеспечение выполнения 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для 
максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 
обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта.  
Достижение поставленной цели при разработке и реализации МБОУ СОШ №22 АООП НОО 

обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач:  
• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение 

и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР;  
• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых установок, 

приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и 

состояния здоровья;  
• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её индивидуальности, 
самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 

трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития;  
• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 
потребностей обучающихся с ЗПР;  
• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;  
• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;  
• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно- 

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с использованием 
системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе 

сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований;  
• использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 
работы; 

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 
представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; включение обучающихся в процессы познания и преобразования 
внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, города)



 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧАЩИМИСЯ 

АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Самым общим результатом освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР должно стать 

полноценное начальное общее образование, развитие социальных (жизненных) компетенций. 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с 

ЗПР АООП НОО соответствуют ФГОС НОО и отражены в планируемых результатах ООП 

НОО МБОУ СОШ №22. 
 

Освоение адаптированной образовательной программы начального общего 

образования обеспечивает достижение обучающимися с задержкой психического развития 

трех видов результатов: личностных, метапредметных и предметных. 
 

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования включают индивидуально-личностные качества 

и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные 

установки, необходимые для достижения основной цели современного образования ― 

введения обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими социо-культурным опытом. 
 

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования должны отражать: 
 

 осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России;


 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и социальной частей;

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;


 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;
 овладение  социально¬бытовыми  умениями,  используемыми  в  повседневной
жизни; 


 владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия;


 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации;


 способность к осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;


 принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности;


 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций;
 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;





 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям.



Метапредметные  результаты  освоения  АООП  НОО,  включающие  освоенные 
 
обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими 

основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также способность решать учебные 

жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП ООО, отражают:  
 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач;


 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата;
 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности;

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;


 использование элементарных знаково-символических средств представлении 

информации для создания схем решения учебных и практических задач;


 активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач;


           формирование умений работы с учебной книгой для решения коммуникативных и 

познавательных задач в соответствии с возрастными и психологическими особенностями 

обучающихся;


 использование различных способов поиска, сбора, обработки информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить своё 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическимсопровождением; соблюдать  

нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

 овладение навыками смыслового чтения текстов доступных по содержанию и объему

художественных текстов в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам на наглядном материале, основе практической 

деятельности и доступном вербальном материале на уровне, соответствующем 

индивидуальным возможностям;

 готовность слушать собеседника и вступать в диалог и поддерживать его; 

готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать свое мнение;

 умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих;

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества;




 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и 

др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;

 овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами.

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного материала.

Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики содержания 

образовательных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, отражают: 
 

Русский язык: 
 

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;


 понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения;


 сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;

 овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических; лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;

 овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.
Литературное чтение: 

 понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;

       осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений 

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

о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

формирование потребности в систематическом чтении; 

      понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев;

 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий;

 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.

Иностранный язык: 

 приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и неречевого поведения; 



 освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения 

на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

  сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

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

детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 
Математика: 
 использование начальных математических знаний о числах, мерах, величинах и 

геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, 

явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений;

 овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и 

оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

 приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно- познавательных и учебно-практических задач;

 умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

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

алгоритмом и, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 

таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные;

 приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 
Окружающий мир: 

 понимание особой роли России  в мировой истории, воспитание чувства гордости 

за национальные свершения, открытия, победы; 


 сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

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

 расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира, осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире 

природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;

 осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

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

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

  освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 

запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и другими, с получением информации 

из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

 усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и 

неживой природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в 

окружающей среде;

 развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 
Основы религиозных культур и светской этики: 

 готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

знакомство с основ. 


 знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;

 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества;




 формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

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

 первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

  становление внутренней установки  личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России 
 осознание ценности человеческой жизни.

 

Изобразительное искусство: 

 сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

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

 развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, 

дифференцировать красивое от «некрасивого», высказывать оценочные суждения о 

произведениях искусства; воспитание активного эмоционально-эстетического отношения к 

произведениям искусства;

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (изобразительного, декоративно-прикладного и 

народного искусства, скульптуры, дизайна и др.);

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

социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к ним 

собственное эмоционально-оценочное отношение;

 овладение практическими умениями самовыражения средствами 

изобразительного искусства.
Музыка: 
 сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека;

 сформированность основ музыкальной культуры, интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности, формирование элементарных эстетических 

суждений;

 развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе 

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

 формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных 

произведений различных жанров;

 использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

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

импровизации.
Технология: 

 получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного 

выбора профессии; 
 формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми 

технологическими приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники 

безопасности;

 формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, тканями, 

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

зависимости от их свойств;




 формирование организационных трудовых умений (правильно располагать 

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

санитарно-гигиенические требования и т.д.)

 приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;использование 

приобретенных знаний и умений для решения практических задач.

Физическая культура: 

 формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека, физического развития, повышения работоспособности, о её 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье, как факторах успешной учёбы и 

социализации.

 овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);
 формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и других), показателей 

развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости).
Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы. 

 

1.2.1 Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой 

психического развития программы коррекционной работы 

 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных 

средах: 
 

• Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся:  
в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для 

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

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

запрос о специальной помощи;  
в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 

адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю;  
в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата 

(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему.  
• овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни, проявляющееся:  
в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 

повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и 

вещей;  
в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное 

участие;  
в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в 

каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой деятельности;  
в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной 

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



в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае 

затруднений, ориентироваться в расписании занятий;  
в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие, брать на себя ответственность;  
в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе.  

• Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия, проявляющееся:  
в расширении знаний правил коммуникации; 

в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели;  
в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную);  
в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;  
в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.;  
в умении получать и уточнять информацию от собеседника;  
в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

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

временной организации, проявляющаяся: 
 

в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с 

бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных 

представлений об опасности и безопасности;  
в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 

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

природной среды;  
в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами 

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

достопримечательностей и других.  
в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной  
в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка;  
в умении  накапливать  личные  впечатления,  связанные  с  явлениями  окружающего  

мира;  
в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом 

собственной жизни в семье и в школе;  
в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку.  
в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы;  
в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности;  
в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий;  
в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком;  
в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей;  
в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами.  



• Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся:  
в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного 

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

людьми;  
в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 

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

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

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

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

в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 

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

проявление внимания и оказание помощи; 

в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта. 

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО должны отражать:  

 способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные 

занятия и соответствовать общему темпу занятий;  

 способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других  
ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 

 способность к наблюдательности, умение замечать новое; овладение эффективными 

способами учебно-познавательной и предметно-практической деятельности; стремление к 

активности и самостоятельности в разных видах предметно-практической деятельности; умение 

ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять и сохранять способ 

действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; осуществлять словесный 

отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс и результат деятельности; 

 сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП НОО 

предметные, метапредметные и личностные результаты; 

 сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные действия. 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО обучающихся с ЗПР 
отражают: 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия (логопедические и 

психокоррекционные)». 

Логопедические занятия 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех сторон 

речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связной речи.  

Основными направлениями логопедической работы является: 

диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и 

дифференциация звуков речи);  

диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, его 

расширение и уточнение); 

диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры 

речевых высказываний, словоизменения и словообразования); 

коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, развитие 

коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и монологической речи, 

формирование связной речи, повышение речевой мотивации, обогащение речевого опыта); 

коррекция нарушений чтения и письма;  

расширение представлений об окружающей действительности;  



развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и др. познавательных 

процессов). 

Психокоррекционные занятия 

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм 

взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление проблем в 

психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений.  

Основные направления работы:  

диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование 

высших психических функций (формирование учебной мотивации, активизация сенсорно-

перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности, развития пространственно-

временных представлений);  

диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков 

(гармонизация пихоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему 

«Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков 

самоконтроля, создание ситуации успешной деятельности);  

диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции (развитие 

способности к эмпатии, сопереживанию);  

формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, классе), 

повышение социального статуса обучающегося в коллективе, формирование и развитие навыков 

социального  поведения (формирование правил и норм поведения в группе, адекватное 

понимание социальных ролей в значимых ситуациях);  

формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие 

произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование способности к планированию 

и контролю). 

Коррекционный курс «Ритмика» 

Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности обучающегося с 

ЗПР в процессе восприятия музыки. 

Коррекционная работа на занятиях ритмикой базируется на постоянном взаимодействии 

музыки, движений и устной речи: музыка и движения, музыка и речь, движения и речь, музыка, 

движения и речь. На занятиях осуществляется коррекция недостатков двигательной, 

эмоционально-волевой, познавательной сфер. Занятия способствуют развитию общей и речевой 

моторики, ориентировке в пространстве, укреплению здоровья, формированию навыков 

здорового образа жизни у обучающихся. 

Основные направления работы по ритмике: 

восприятие музыки (в исполнении педагога и аудиозаписи): определение на слух начала 

и окончания звучания музыки; различение и опознавание на слух громкой, тихой, негромкой 

музыки; быстрого, медленного, умеренного темпа; различение и опознавание на слух музыки 

двухдольного, трехдольного, четырехдольного метра (полька, марш, вальс); плавной и 

отрывистой музыки; 

упражнения на ориентировку в пространстве: простейшие построения и перестроения (в 

одну и две линии, в колонну, в цепочку, в одну и две шеренги друг напротив друга, в круг, 

сужение и расширение круга, свободное размещение в классе, различные положения в парах и т. 

д.); ходьба в шеренге (вперед, назад), по кругу, в заданном направлении, разными видами шага; 

повороты; 

ритмико-гимнастические упражнения: общеразвивающие упражнения, упражнения на 

координацию движений, упражнение на расслабление мышц;  

упражнения с детскими музыкальными инструментами: игра на элементарных 

музыкальных инструментах (погремушка, металлофон, бубен, ксилофон, барабан, румба, 

маракас, треугольник, тарелки и др.);  

игры под музыку: музыкальные игры и игровые ситуации с музыкально-двигательными 

заданиями с элементами занимательности, соревнования (кто скорее, кто лучше, кто более и т.д.), 

игры по ориентировке в пространстве; 

танцевальные упражнения: выполнение под музыку элементов танца и пляски, 

несложных композиций народных, бальных и современных танцев; 



декламация песен под музыку: выразительная декламация песен  под музыкальное 

сопровождение и управление педагога, воспроизведение ритмического рисунка мелодии, ее 

темпа, динамических оттенков, характера звуковедения (плавно, отрывисто), соответствующей 

манере исполнения (легко, более твердо и др.). 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 
конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его 
потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 
 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов, обучающихся с ЗПР 

освоения адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования в МБОУ СОШ № 22 
 

 
Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

АООП НОО предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов 

образования: личностных, метапредметных и предметных.  
Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО (кроме программы 

коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО, 

отраженных в ООП НОО МБОУ СОШ №22.  
Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов необходимо 

при завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с ЗПР может быть 
индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых 

результатов образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна.  
Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах.  
Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают:  
• особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с 
учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 
обучающихся с ЗПР;  
• привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 
привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего 
хода выполнения заданий);  
• присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;  
• адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 
индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР:  

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

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;  
3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 
акцентами;  

• при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 
образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР 
(более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение 
формулировок задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.);  
• при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 
стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение 
внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости 
самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

 увеличение времени на выполнение заданий;  
 возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в 

поведении ребенка проявлений утомления, истощения;  
 недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка.  



Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 
АООП НОО должна предусматривать оценку достижения обучающимися с ЗПР 
планируемых результатов освоения программы коррекционной работы. 

 

1.3.1 Оценка достижения обучающимися с задержкой психического развития 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы 

 
 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 
работы, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в полном 
соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.  

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 
обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно опираться на 
следующие принципы:  

 дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 
индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 
обучающихся с ЗПР;  

 динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 
психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 
обучающихся с ЗПР;  

 единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 
освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки.  

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 
обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных 

сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программы коррекционной 

работы.  
Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие положительной 

динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения 

образовательных достижений и преодоления отклонений развития.  
Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 

может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая такими 

характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, информативность, 

наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых 

результатов освоения обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в 

случае необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. В целях оценки 

результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 

целесообразно использовать все три формы мониторинга: стартовую, текущую и финишную 

диагностику.  
Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень 
развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений 

развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь.  
Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 

времени обучения обучающегося на начальной ступени образования. При использовании 
данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику 
интегративных показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие 

положительной динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной 
положительной динамики) обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов 

овладения программой коррекционной работы. Данные экспресс-диагностики выступают в 
качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения 

реализации разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее 
определенных корректив.  

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание 

учебного года, окончание обучения на начальной ступени школьного образования), 



выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми 
результатами освоения обучающимися программы коррекционной работы.  

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру 

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

экспертов объединяет всех участников образовательного процесса - тех, кто обучает, 

воспитывает и тесно контактирует с обучающимся. Задачей такой экспертной группы 

является выработка общей оценки достижений обучающегося в сфере социальной 

(жизненной) компетенции, которая обязательно включает мнение семьи, близких ребенка. 

Основой оценки продвижения ребенка в социальной (жизненной) компетенции служит 

анализ изменений его поведения в повседневной жизни - в школе и дома.  
Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися 

программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных 
представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся по 

интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) 

степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не 
только в учебно-познавательной деятельности, но и повседневной жизни.  

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных 

представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико-педагогическое 
обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в 

организацию и содержание программы коррекционной работы.  
Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку. 



 

II. Содержательный раздел 

 
2.1. Программа формирования универсальных учебныхдействий (УУД) 

у младших школьников с задержкой психического развития 
 

2.1.1. Пояснительная записка 

Программа формирования универсальных учебных действий (УУД) направлена на 

обеспечение системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, 

конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения 

адаптированной основной образовательной программы, дополняет традиционное содержание 

образовательных и воспитательных программ, служит основой разработки примерных 

учебных программ.  

Программа формирования универсальных учебных действий разработана на  следующей 

нормативно - правовой и документальной основе: 

 Закон РФ «Об Образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г.; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, приказ МОиН №373 от 6 октября 2009 г., зарегистрирован Минюстом 

№17785 от 22. 12. 2009; 

 Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Начальная школа / [сост. Е.С.Савинов]., перераб. — М. : Просвещение, 2015; 

 Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1598 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 03.02.2015 N 35847) 

 Примерная адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (протокол от 22 декабря 

2015 г. № 4/15)   

 Как проектировать универсальные учебные действия в школе/ под. редакцией А.Г. 

Асмолова.- М. : Просвещение, 2008. 

 

Одной из важнейших целей начального образования в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования является 

формирование учебной деятельности. Достаточный для младшего школьника уровень ее 

сформированности обеспечивает возможность развития психических и личностных 

новообразований как существенного результата образования в начальной школе. Особое 

значение учебной деятельности в установлении другого типа взаимодействия учителя и 

учащихся: сотрудничество, совместная работа учителя и учеников, активное участие ребенка в 

каждом шаге учения.  

Психологическую составляющую этих результатов образуют универсальные учебные 

действия. Их разнообразие, специфика и доля участия в интеллектуальной деятельности 

положительно отражаются на качестве образовательного процесса.  

 Цель программы:   создание условий для реализации технологии формирования УУД 

на начальной ступени общего образования средствами учебно-методического комплекта 

«Школа России» 

Задачи программы:  

 установить ценностные ориентиры начального образования; 

  формировать мотивационный компонент учебной деятельности; 



 выявить в содержании предметных линий  универсальные учебные действия  и  

определить условия формирования  в образовательном процессе и жизненно важных 

ситуациях;  

 развивать умения принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую 

деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организационную 

помощь педагога. 

Программа формирования универсальных учебных действий является системообразующим 

элементом адаптированной основной образовательной программы, так как: 

 служит основой для разработки учебных программ и курсов для обучающихся с ЗПР; 

 обеспечивает преемственность программ НОО И ООО; 

 обеспечивает формирование умения учиться, а значит, способности к непрерывному 

образованию на протяжении всей жизни. 

 

2 . 1 . 2 .  Ц енно ст н ые  ори ент ир ы н а чал ьн о го  о б щего  обр аз ов ани я  

ФГОС начального общего образования обучающихся с ЗПР определяет ценностные 

ориентиры содержания образования на ступени начального общего образования 

следующим образом:  

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, на базе: 

 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; 

 отказ от деления на «своих» и «чужих»;  

 уважения истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества на основе: 

  доброжелательности, доверия и  внимания к людям;  

  готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

  уважения к окружающим – умения слушать и слышать партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех 

участников. 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма: 

 принятие и уважения ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремления 

следовать им; 

 ориентации в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и 

окружающих людей, развитие этических чувств  - стыда, вины, совести  - как 

регуляторов морального поведения; 

 формирования чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

 развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

 формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке). 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: 

 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

 готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

 критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

 готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 



 целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

 готовность к преодолению трудностей и формирование жизненного оптимизма; 

 умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью и безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей; 

  умение проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и 

результаты труда других людей. 

   В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры формирования УУД 

определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и  общим представлением о 

современном выпускнике начальной школы.   

     Это человек:  

 Любознательный,  интересующийся, активно познающий мир. 

 Владеющий основами умения учиться. 

 Любящий родной край и свою страну. 

 Уважающий и принимающий ценности семьи и общества. 

 Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой. 

 Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера,  

 умеющий высказать свое мнение. 

 Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

 

2 . 1 . 3 .  Пон ят и е ,  фу нкции ,  сост ав  и  х ар акт ер ист ики  уни в ер са льн ых  

у чебн ых  дей ст вий  на  ст уп ен и  на ча ль но го  об щего  об ра зо ван ия  

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Любое учебное умение школьника, необходимое ему для успешной учебно- 

познавательной деятельности, характеризуется набором взаимосвязанных конкретных 

учебных действий. Например, механизм чтения предполагает следующие действия ученика: 

фонемный анализ слова; ориентировка на гласную букву (определение особенностей звука, 

который стоит до гласной (мягкий согласный, твердый согласный); объединение букв в слоги 

(буква а, читая твердо ма; буква я, читаю мягко мя), слогов в слова и т.д. Таким образом, 

учебное действие состоит из отдельных мини-операций, необходимых для его выполнения. 

Знание учеником этих операций определяет возможность алгоритмизировать процесс решения 

учебной задачи. Сначала все эти действия происходят во внешнем вербальном плане: ребенок 

проговаривает каждую операцию, которую он выполняет, затем из развернутого они 

становятся «свернутым» сокращенным умственным действием (интериоризуются, как говорят 

психологи).  

На первых этапах обучения учебное действие складывается как предметное, 

постепенно обобщенные способы выполнения операций становятся независимыми от 

конкретного содержания и могут применяться учащимся в любой ситуации. Например, 

младший школьник учится сравнивать объекты природы, геометрические фигуры, разные 

виды текстов (в этом случае у него формируются предметные действия сравнения), но 

постепенно у обучающегося развивается интеллектуальная операция сравнения, то есть 

осознание того, что означает акт сравнения: сопоставление объектов, выделение общего, 

фиксация различного. Теперь ученик владеет универсальным учебным действием: он умеет 

применить его в любой ситуации, независимо от содержания.  

Универсальное учебное действие как психолого-дидактическое явление имеет 

следующие особенности:  



 является предпосылкой формирования культурологических умений как способности 

обучающегося самостоятельно организовывать учебно-познавательную деятельность, 

используя обобщенные способы действий;  

 не зависит от конкретного предметного содержания; и в определенном смысле имеет 

всеобъемлющий характер;  

 отражает способность обучающегося работать не только с практическими задачами 

(отвечать на вопрос «что делать»?), но и с учебными задачами (отвечать на вопрос «как 

делать?); 

 возникает в результате интеграции всех сформированных предметных действий;  

 «вынуждает» обучающегося действовать четко, последовательно, ориентируясь на 

отработанный алгоритм.  

 

Функции универсальных учебных действий: 

 обеспечение возможностей обучающегося с ЗПР самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 

средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты 

деятельности; 

 создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности учащегося независимо от её специально-предметного 

содержания. Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, 

регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 

коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

 смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него 

отвечать;  

 нравственно-этическая ориентация, в том числе,  и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей),  обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся с ОВЗ 

организацию своей учебной деятельности.  

К ним относятся: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 



 планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных  характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

 оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 

  структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-

делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические 

действия: 

 моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая); 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

 синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

 подведение под понятие, выведение следствий;  

 установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

 доказательство; 



 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

 управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка, современных средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 

систему представлений о себе, отношений к себе.  

 

Характеристика  результатов формирования УУД на разных этапах обучения 

обучающихся с ЗПР 

 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД  Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», «природа», 

«семья». 

2. Уважать к своей 

семье, к своим 

родственникам, 

любовь к родителям.  

3. Освоить  роли  

ученика; 

формирование 

интереса (мотивации) 

к учению. 

4. Оценивать  

жизненные ситуаций  

и поступки героев 

художественных 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя.   

2. Определять цель 

выполнения 

заданий на уроке, 

во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

3.  Определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела.  

2. Отвечать на простые 

вопросы учителя, находить 

нужную информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

4. Группировать предметы, 

объекты на основе 

существенных признаков. 

5. Подробно пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; определять 

тему.  

1. Участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу.  

2. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и понимать речь 

других. 

4. Участвовать  в паре.  

 



текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

руководством 

учителя. 

4.  Использовать в 

своей 

деятельности 

простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

2 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», «природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг». 

2. Уважение к своему 

народу, к своей 

родине.   

3. Освоение 

личностного смысла 

учения, желания 

учиться.  

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5.  Соотносить 

выполненное задание  

с образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать в 

работе простейшие  

инструменты и более 

сложные приборы 

(циркуль).  

6. Корректировать 

выполнение задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка своего 

задания по следующим 

параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при 

выполнении.  

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания. 2. Отвечать на 

простые  и сложные 

вопросы учителя, самим 

задавать вопросы, находить 

нужную информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать предметы, 

объекты  по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном правилу.  

 4. Подробно 

пересказывать прочитанное 

или прослушанное;  

составлять простой план . 

5. Определять,  в каких 

источниках  можно  найти  

необходимую информацию 

для  выполнения задания.  

6. Находить необходимую 

информацию,  как в 

учебнике, так и в  словарях 

в учебнике. 

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные   простые 

выводы 

1.Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, 

поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные роли 

в группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

 

3 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», «природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно 

определять важность 

или  необходимость 

выполнения 

различных задания в 

учебном  процессе и 

жизненных ситуациях. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать 

свою работу по изучению 

незнакомого материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

1. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, 

поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя 



другого». 

2. Уважение к своему 

народу, к другим 

народам, терпимость 

к обычаям и 

традициям других 

народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения; желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных 

и этических 

ценностей. 

3. Определять цель 

учебной деятельности 

с помощью 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного задания  

на основе сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов.  

6. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, 

результатом действий 

на определенном 

этапе.  

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего 

задания по  

параметрам, заранее 

представленным. 

информация буде нужна 

для изучения незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, 

схема, экспонат, модель,  

а, иллюстрация и др.) 

4. Представлять 

информацию в виде текста, 

таблицы, схемы, в том 

числе с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные роли 

в группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета.  

6. Критично относиться к 

своему мнению 

7. Понимать точку зрения 

другого  

8. Участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с 

другом.  

 

4 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», «природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого», «народ», 

«национальность» и 

т.д. 

2. Уважение  к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие ценностей 

других народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

1. Самостоятельно  

формулировать 

задание: определять 

его цель, планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать работу 

по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать  при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно 

критерии оценивания, 

давать самооценку.  

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать 

свою работу по изучению 

незнакомого материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде нужна 

для изучения незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, 

поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные роли 

в группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 



учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных 

и этических 

ценностей, ценностей 

гражданина России. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать информацию, 

полученную из  различных 

источников (словари, 

энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски, сеть Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

5. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её,  

представлять информацию 

на основе схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять сложный 

план текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде 

речевого этикета; 

аргументировать свою точку 

зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений.   

6. Критично относиться к 

своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и 

договариваться с людьми 

иных позиций. 

7. Понимать точку зрения 

другого  

8. Участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с 

другом. Предвидеть  

последствия коллективных 

решений. 

 

2 . 1 . 4 .  Типо в ые  зад ачи  фор мир ов ани я ли чно ст н ых ,  регу л ят ивны х,  

п озн ав ат ель ны х,  к ом мун икат и вных  унив ер сал ьны х у чебн ых  дей ст вий  

 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий  конструируются 

учителем на основании следующих общих подходов:  

1.    Структура задачи.  

Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня сформированности 

УУД   (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) предполагает 

осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) следующих навыков: 

ознакомление-понимание - применение-анализ-синтез-оценка. В общем виде задача 

состоит из информационного блока и серии вопросов (практических заданий) к нему.  

2. Требования к задачам.  

Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных УУД, были 

валидными, надёжными и объективными, они должны быть: 

 составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в 

целом; 

 сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на 

освоение обладание соответствующих  УУД; 

 избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

 многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к 

решению, выбор необходимой стратегии; 

 «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструктор 

задачи, менять некоторые из её условий. 

 

ПРИМЕР КОНСТРУИРОВАНИЯ ЗАДАЧИ ПО РАБОТЕ С ТЕКСТОМ 

"Мы объехали весь свет; 

За морем житьё не худо. 

В свете ж вот какое чудо: 

В море остров был крутой, 



Не привальный, не жилой; 

Он лежал пустой равниной; 

Рос на нём дубок единый; 

А теперь стоит на нём 

Новый город со дворцом, 

С златоглавыми церквами, 

С теремами и садами».  

1. Ознакомление: Вспомните и напишите (Напишите с помощью трёх прилагательных (или 

словосочетаний), как выглядел остров, когда корабельщики впервые увидели его) 

2. Понимание:  Постройте прогноз развития (Подумайте, как бы могли развиваться события 

дальше, что ещё могло бы находиться, произойти на острове?) 

3. Применение:  Сделайте эскиз рисунка (схемы), который показывает (Нарисуй, как 

выглядел остров до и после превращения) 

4. Анализ:  Раскройте особенности…   Выдели две части в отрывке. Объясни своё мнение. 

5. Синтез:  Изложите в форме… своё мнение (понимание)…  Докажи, что в описаниях это 

один и тот же остров) 

6. Оценка:  Оцените значимость…для... (Почему изменения, которые произошли с островом, 

корабельщики называют «чудом»?) 

 

В разработке задач учителя будут исходить из того, что  уровни учебных целей: 

Ознакомление, Понимание, Применение, Анализ, Синтез, Оценка имеют отношение к любому 

УУД, т.е. каждое УУД предполагается  последовательно формировать на каждом уровне.   

Учитель может использовать для мониторинга формирования универсальных учебных 

действий типовые задачи и модифицированные методики различных авторов, предложенные в 

пособии «Как проектировать универсальные учебные действия в школе» под. редакцией А.Г. 

Асмолова.- М. : Просвещение, 2008. 

1. Личностные УУД: 

 Методика «Беседа о школе» (модифицированный вариант Т. А. Нежновой, Д. Б. 

Эльконина, А. Л. Венгера), 6,5-7 лет. 

 Методика «Кто Я?» (М. Кун). Методика «Хороший ученик»,  9- 10 лет. 

 Методика каузальной атрибуции успеха/ неуспеха,  6,5- 7лет,9-10 лет 

 «Незавершенная сказка». 

 «Беседа о школе» (модифицированный вариант Т. А. Нежновой, Д. Б. Эльконина, А. Л. 

Венгера)  

 Школа выраженности учебно-познавательного интереса ( по Г.Ю. Ксензовой). 

Опросник мотивации, 7-10лет. 

 После уроков (норма взаимопомощи), 7-8лет. 

 Опросник Е. Кургановой, 7-10лет. 

 «Булочка» (модификация задачи Ж. Пиаже) (координация трех норм: ответственность, 

справедливое распределение, взаимопомощь — и учет принципа компенсации), 6,5- 7 

лет, 7- 10 лет. 

 «Оцени поступок» Э Туриель, в модификации Е.А. Кургановой.и О.А. Карабановой, 7 – 

10 лет. 

2. Регулятивные универсальные учебные действия 

 «Выкладывание узора из кубиков», 6,5- 7 лет. ( принятие учебной задачи, 

планирование деятельности, осуществление контроля и коррективы). П.Я. Гальперин. 

 «Проба на внимание» П.Я. Гальперини С.Л. Кабыльницкая 

3. Познавательные универсальные учебные действия 

 Проба на определение количества слов в предложении. С.Н. Карпова 6,5-7 лет ( на 

различение предметной и речевой деятельности). 

 «Построение числового эквивалента или взаимно- однозначного соответствия» Ж. 



Пиаже, А Шеминьска 6- 7 лет. 

 Диагностика универсального действия общего приема решения задач по А.Р. Лурия, 

Л.С. Цветковой, 6,5- 10 лет. 

 Методика « Нахождение схем к задаче» по А.Н. Рыбинковой 

 Методика « Кодирование»Д.Векслер в версии А.Ю. Панасюка.  

           6,5-7 лет 

4. Коммуникативные универсальные учебные действия 

 Задание «Левая и правая стороны» (Ж. Пиаже). 

 Методика «Кто прав?» (методика Г.А. Цукерман и др.) 

 Задание «Рукавичка» Г.А. Цукерман .  

 Задание «Дорога к дому» (модифицированный вариант),   8- 10 лет. 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются  

учителем на основании следующих общих подходов:  
1.    Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки  уровня 

сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных  и  коммуникативных) 

предполагает осуществление субъектом (в свѐрнутом или развѐрнутом  виде) следующих навыков: 

ознакомление  –  понимание  –  применение  –  анализ  –  синтез  – оценка. 

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических 

заданий) к нему.  

2.  Требования к задачам. Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех  или иных 

УУД, были валидными (надѐжными) и объективными, они должны быть: 

 составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в 

целом;  

 сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение 

обладание соответствующих УУД; 

 избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

 многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить  общий подход к  

решению, выбор необходимой стратегии; 

 «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт  

задачи, менять некоторые из еѐ условий. 

 

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

Обучающихся с ЗПР 

 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий наряду с традиционными методиками 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной 

информационнообразовательной среды. Ориентировка младших школьников в 

информационнокоммуникационных технологиях (ИКТ) и формирование способности их 

грамотно применять (ИКТкомпетентность) являются одними из важных элементов 

формирования универсальных учебных действий обучающихся на ступени начального 

общего образования. Поэтому программа формирования универсальных учебных действий на 

ступени начального общего образования содержит раздел, который определяет необходимые 

для этого элементы ИКТкомпетентности. 

Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке 

сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования 

исключительную важность имеет использование информационнообразовательной среды, в 

которой планируют и фиксируют свою деятельность и результаты учителя и обучающиеся. 

В ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность как способность 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов 



ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и 

возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТкомпетентности 

должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется 

предметная ИКТкомпетентность), но и в рамках надпредметной программы по 

формированию универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий формируются: 

 критическое отношение к информации и избирательность 

её восприятия; 

 уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 

 основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

 оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 

 использование результатов действия, размещённых в информационной 

среде, для оценки и коррекции выполненного действия; 

 создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую 

роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

 поиск информации; 

 фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

 структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

 создание простых гипермедиасообщений; 

 построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

 обмен гипермедиасообщениями; 

 выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

 фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

 общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках 

системнодеятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов 

учебного плана. Вынесение формирования ИКТкомпетентности в программу формирования 

универсальных учебных действий позволяет образовательному учреждению и учителю 

формировать соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учётом 

специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, 

осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. 

Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может 

входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности 

школьников. 

Целенаправленная работа по формированию ИКТкомпетентности может включать 

следующие этапы (разделы). 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для 

здоровья приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. 

Организация системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов и 

папок. Распечатка файла. 

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и 

видеокамеры. Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой 

информации. Распознавание текста, введённого как изображение. Учёт ограничений в объёме 

записываемой информации, использование сменных носителей (флешкарт). 



Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное письмо. 

Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в простом текстовом 

редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на родном и 

иностранном языках, экранный перевод отдельных слов. 

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание 

планов территории. Создание диаграмм и деревьев. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их цепочек 

(слайдшоу), видео- и аудиозаписей. 

Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Создание 

сообщения в виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. 

Презентация как письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для 

организации информации. Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и 

ссылок в географические карты и «ленты времени». Составление нового изображения из 

готовых фрагментов (аппликация). 

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. Подготовка 

устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и тезисов. 

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в 

естественнонаучных наблюдениях и экспериментах с использованием фото или 

видеокамеры, цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде 

графиков и диаграмм. 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых 

источниках. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация 

результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых 

информационных источников. Использование ссылок для указания использованных 

информационных источников. Поиск информации в компьютере. Организация поиска по 

стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах данных. 

Заполнение баз данных небольшого объёма. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация 

деятельности. Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ — 

электронной почты, чата, форума, аудио и видеоконференции и пр. Выступление перед 

небольшой аудиторией с устным сообщением с ИКТподдержкой. Размещение письменного  

сообщения в информационной образовательной среде. Коллективная коммуникативная 

деятельность в информационной образовательной среде. Непосредственная: фиксация хода и 

результатов обсуждения на экране и в файлах. Ведение дневников, социальное 

взаимодействие. Планирование и проведение исследований объектов и процессов внешнего 

мира с использованием средств ИКТ. Проектирование объектов и процессов реального мира, 

своей собственной деятельности и деятельности группы. Моделирование объектов и 

процессов реального мира и управления ими с использованием виртуальных лабораторий и 

механизмов, собранных из конструктора. 

Основное содержание работы по формированию ИКТкомпетентности обучающихся 

реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование того 

или иного элемента или компонента ИКТкомпетентности было непосредственно связано с 

его применением. Тем самым обеспечиваются: 

 естественная мотивация, цель обучения; 

 встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

 повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

 формирование цифрового портфолио по предмету, что 

важно для оценивания результатов освоения данного предмета. 

При этом специфика ИКТкомпетентности заключается и в том, что зачастую сам 

учитель не обладает достаточным уровнем профессиональной ИКТкомпетентности. 

Поэтому естественным образом создаётся контекст, в котором учитель сам осуществляет 

универсальные учебные действия и демонстрирует обучающимся, «как это делается». 



Распределение материала по различным предметам не является жёстким, начальное 

освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе 

занятий по разным предметам. Предлагаемое в данной программе распределение направлено на 

достижение баланса между временем освоения и временем использования соответствующих 

умений в различных предметах. 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТкомпетентности обучающихся с ЗПР 

(примерный вариант) 

«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, 

иероглиф, рисунок). Источники информации и способы её поиска: словари, энциклопедии, 

библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным 

письмом. Знакомство с основными правилами оформления текста на компьютере, основными 

инструментами создания и простыми видами редактирования текста. Использование 

полуавтоматического орфографического контроля. 

«Литературное чтение». Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст, 

иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых 

особенностей и структуры мультимедиасообщения; определение роли и места 

иллюстративного ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, 

видео и аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к 

прочитанным художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на 

тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной 

деятельности на материале художественной литературы, в том числе в контролируемом 

Интернете. 

«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа); 

выступление с сообщением. 

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на 

иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в 

сопровождении аудио и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной информации в 

небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными 

способами коммуникации. Использование компьютерного словаря, экранного перевода 

отдельных слов. 

«Математика и информатика». Применение математических знаний и представлений, а 

также методов информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения 

математических знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях. 

Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, 

диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых 

форм (на бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор 

оснований для образования и выделения совокупностей. Представление 

причинноследственных и временны́х связей с помощью цепочек. Работа с простыми 

геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: построение, изменение, 

измерение, сравнение геометрических объектов. 

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с 

использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблюдений, 

сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск 

дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных познавательных задач, 

в том числе в контролируемом Интернете. Создание информационных объектов в качестве 

отчёта о проведённых исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, «лентой времени»), 

добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами 

ИКТ: назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудиои видеофрагментами; сохранение 



результатов своей работы. Овладение приёмами поиска и использования информации, работы 

с доступными электронными ресурсами. 

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами 

изображений, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, 

изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение 

последовательности экранов в слайдшоу. Создание творческих графических работ, 

несложных видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации с 

собственным озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых фрагментов 

и музыкальных «петель» с использованием инструментов ИКТ. 

 

2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования 

у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальному и от начального к основному общему 

образованию 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переход из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность на уровне дошкольного образования, в 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность в рамках основной 

образовательной программы начального общего образования и далее в рамках основной 

образовательной программы основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в 

высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастнопсихологические 

различия между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют 

много общего. 

 

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. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему 

образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, 

включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, 

уровнем морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием 

двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 

работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика 

психического развития ребенка 6—7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребенком новой 

социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности 

под руководством учителя, а затем переход к ее самостоятельному осуществлению; усвоение 

системы научных понятий; освоение ребенком новых форм кооперации и учебного 

сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Яконцепции и самооценки, эмоциональную 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, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей 

поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной активности. 



Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебнопознавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает 

как готовность ребенка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 

поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создает 

возможности для продуктивного сотрудничества ребенка с учителем и трансляции 

культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Яконцепции и самосознания 

характеризуется осознанием ребенком своих физических возможностей, умений, 

нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к нему 

взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, самокритичностью. 

Эмоциональная готовность выражается в освоении ребенком социальных норм проявления 

чувств и в способности регулировать свое поведение на основе эмоционального 

предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к школьному 

обучению является сформированность высших чувств — нравственных переживаний, 

интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). 

Выражением личностной готовности к школе является сформированность внутренней 

позиции школьника, подразумевающей готовность ребенка 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. Интеллектуальная 

готовность к школе включает особую познавательную позицию ребенка в отношении мира 

(децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие 

рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность действовать в умственном 

плане, определенный набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность 

предполагает сформированность фонематической, лексической, грамматической, 

синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, 

планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм контекстной 

речи, формирование особой теоретической позиции ребенка в отношении речевой 

действительности и выделение слова как ее единицы. Восприятие характеризуется все 

большей осознанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных 

эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и 

мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост 

объема и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребенком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании 

и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для ее достижения. 

Произвольность выступает как умение строить свое поведение и деятельность в соответствии 

с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, контроль и 

коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов 

деятельности: сюжетноролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 

восприятия сказки и пр. 

Для обеспечения преемственности в момент поступления детей в школу (при переходе 

из дошкольного звена в школьное) организована работа с будущими первоклассниками 

«Школа будущих первоклассников», их родителями, а также сотрудничество с МБДОУ №24, 

МБДОУ №30, МБДОУ №36 и МБДОУ №35.  

Направления деятельности: 

Готовность детей к обучению в школе (Школа будущего первоклассника, связь с 

родителями) 

Физическая готовность (Сотрудничество с МБДОУ №24, МБДОУ №30, МБДОУ №36 и 

МБДОУ №35 связь с родителями)  



Психологическая готовность (сотрудничество психологов детских садов №36, №24 и  

психолога школы) 

Интеллектуальная готовность (Школа будущего первоклассника,  сотрудничество с 

МБДОУ №24, МБДОУ №30, МБДОУ №36 и МБДОУ №35 связь с родителями) 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к 

переходу на уровень основного общего образования с учетом возможного возникновения 

определенных трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 

негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения 

поведения, которые обусловлены: 

– 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 деятельности); 

– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык 

обучения. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего 

образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования,  в 

частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться; 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой ступени; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД  в 

образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, 

логические и др.). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы  становится  

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться. 

 
Программа формирования универсальных учебных действий реализуется в процессе 

всей учебной и внеурочной деятельности.  
Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в процессе освоения всех без исключения учебных предметов и курсов 
коррекционно-развивающей области.  

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР на ступени 
начального общего образования должна быть определена на этапе завершения обучения в 
начальной школе. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

коррекционно-развивающей области 

 

Программы отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности 
обучающихся с ЗПР соответствуют ФГОС НОО и отражены в ООП НОО МБОУ СОШ 
№22.  

Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 
области должны обеспечивать достижение планируемых результатов (личностных, 
метапредметных, предметных) освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР.  



Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов разрабатываются на 
основе: требований к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения 

АООП НОО и программы формирования универсальных учебных действий. 

В начальной школе обучение обучающихся с ЗПР осуществляется  по УМК «Школа 

России» . 

Особенности программы «Школа России» 

Развитие таких качеств, как ответственность, терпимость, сопереживание, доброта, 

взаимопомощь. 

Привитие навыков, имеющих отношение к труду, здоровью, безопасности 

жизнедеятельности. 

Создание проблемных ситуаций для поиска доказательств, для предположений и 

формулирования своих выводов, для последующего сопоставления полученных результатов с 

эталоном. 

Программа доступна каждому.  

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов разрабатываются на 

основе: 

– требований к результатам освоения АООП НОО; 

– программы формирования универсальных (базовых) учебных действий. 

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов должны содержать: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели при получении НОО 

с учетом специфики учебного предмета, коррекционного курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, коррекционного курса; 

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

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного  

учебного предмета, коррекционного курса; 

6) содержание учебного предмета, коррекционного курса; 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся; 

8) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 

Содержание коррекционно-развивающего курса 

  Адаптивная физическая культура.  

Физическая культура. Правила предупреждения травматизма во время занятий 

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

Правила личной гигиены.  

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие 

и развитие физических качеств, основы спортивной техники изучаемых упражнений. Физическая 

подготовка и её связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных 

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

Способы физкультурной деятельности. Самостоятельные занятия. Выполнение 

комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, 

развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня 

(утренняя зарядка, физкультминутки). 

 Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). Соблюдение правил игр. Физическое 

совершенствование  

Физкультурнооздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений 

для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений 

осанки. Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы дыхательных 

упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивнооздоровительная деятельность. Гимнастика.   



Организующие команды и приёмы. Простейшие виды построений. Строевые действия в 

шеренге и колонне; выполнение простейших строевых команд с одновременным показом учителя.          

Упражнения без предметов (для различных групп мышц) и с предметами (гимнастические палки, 

флажки, обручи, малые и большие мячи).  

Опорный прыжок: имитационные упражнения, подводящие упражнения к прыжкам с 

разбега через гимнастического козла (с повышенной организацией техники безопасности).    

Гимнастические упражнения прикладного характера. 

 Ходьба, бег, метания. Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке.  

Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, 

передвижение по наклонной гимнастической скамейке.  

Упражнения в поднимании и переноске грузов: подход к предмету с нужной стороны, 

правильный захват его для переноски, умение нести,  точно и мягко опускать предмет (предметы: 

мячи, гимнастические палки, обручи, скамейки, маты, гимнастический «козел», «конь» и т.д.).  

Лёгкая атлетика.  Ходьба: парами, по кругу парами; в умеренном темпе в колонне по 

одному в обход зала за учителем. Ходьба с сохранением правильной осанки.  Ходьба в 

чередовании с бегом. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, с изменением 

направления движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с 

последующим ускорением.    Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с 

продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание.  

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

вертикальную и горизонтальную цель и на дальность. 

 Лыжная подготовка. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение.  

Плавание.  Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; 

упражнения на всплывание; лежание и скольжение;  упражнения на согласование работы рук и 

ног. Игры в воде.  

Подвижные игры и элементы спортивных игр На материале гимнастики: игровые задания 

с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и 

координацию. На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. На материале лыжной подготовки: эстафеты в 

передвижении на лыжах, упражнения на выносливость и координацию. На материале спортивных 

игр: Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. Баскетбол: стойка баскетболиста; специальные 

передвижения без мяча; хват мяча; ведение мяча на месте; броски мяча с места двумя руками 

снизу из под кольца; передача и ловля мяча на месте двумя руками от груди в паре с учителем; 

подвижные игры на материале баскетбола. Пионербол: броски и ловля мяча в парах через сетку 

двумя руками снизу и сверху; нижняя подача мяча (одной рукой снизу). Волейбол: подбрасывание 

мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на материале волейбола.  Подвижные 

игры разных народов. 

Коррекционно-развивающие игры: «Порядок и беспорядок», «Узнай, где звонили», 

«Собери урожай». Игры с бегом и прыжками: «Сорви шишку», «У медведя во бору», «Подбеги к 

своему предмету», «День и ночь», «Кот и мыши»,  «Пятнашки»; «Прыжки по кочкам». Игры с 

мячом: «Метание мячей и мешочков»; «Кого назвали – тот и ловит», «Мяч по кругу», «Не урони 

мяч».  

Адаптивная физическая реабилитация. Общеразвивающие упражнения на материале 

гимнастики. 

  Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба широким шагом, выпадами, в 

приседе, с махом ногой; наклоны; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической 

палкой, скакалкой; махи правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при 

передвижениях; индивидуальные комплексы по развитию гибкости.  

Развитие координации: преодоление простых препятствий; ходьба по гимнастической 

скамейке, низкому гимнастическому бревну;  воспроизведение заданной игровой позы; игры на 

переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, 



сидя); перебрасывание малого мяча из одной руки в другую; упражнения на переключение 

внимания; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп, передвижение шагом, бегом, 

прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу.  

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; 

виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль 

ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, 

положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления 

мышечного корсета. 

 Развитие силовых способностей: динамические упражнения без отягощений 

(преодоление веса собственного тела), с отягощениями (набивные мячи 1 кг, гантели или мешочки 

с песком до 100г, гимнастические палки и булавы), преодоление сопротивления партнера (парные 

упражнения); отжимания от повышенной опоры (гимнастическая скамейка). На материале лёгкой 

атлетики  

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных  положений; прыжки через скакалку на месте 

на одной ноге и двух ногах поочерёдно.  

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных  положений; челночный бег; броски в стенку и 

ловля теннисного мяча, стоя у стены, из разных исходных положений, с поворотами.  

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный 

бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся 

интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег.  

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по 

кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя 

руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); 

повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой 

подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым и левым боком), с 

доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе 

и приседе.  

На материале лыжных гонок. Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на 

лыжу (на месте); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на 

лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трёх шагов; спуск с горы с изменяющимися 

стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке.  

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в 

чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

прохождение тренировочных дистанций. На материале плавания Развитие выносливости: работа 

ног у вертикальной поверхности, проплывание отрезков на ногах, держась за доску; скольжение на 

груди и спине с задержкой дыхания.  

Коррекционно-развивающие упражнения. Основные положения и движения головы, 

конечностей и туловища, выполняемые на месте: сочетание движений туловища, ног с 

одноименными движениями рук; комплексы упражнений без предметов на месте и с предметами 

(г/ палка, малый мяч, средний мяч, г/мяч, набивной мяч, средний обруч, большой обруч).  

Упражнения на дыхание: правильное дыхание в различных И.П. сидя, стоя, лежа; глубокое 

дыхание при выполнении упражнений без предметов; дыхание по подражанию ("понюхать 

цветок", "подуть на кашу", «согреть руки», «сдуть пушинки»), дыхание во время ходьбы с 

произношением звуков на выдохе, выполнение вдоха и выдоха через нос.  

Упражнения на коррекцию и формирование правильной осанки: упражнения у 

гимнастической стенки (различные движения рук, ног, скольжение спиной и затылком по 

гимнастической стенке, приседы); сохранение правильной осанки при выполнении различных 

движений руками; упражнения в движении имитирующие ходьбу, бег животных и движения 



работающего человека («ходьба как лисичка», «как медведь», похлопывание крыльями как 

петушок», покачивание головой как лошадка», «вкручивание лампочки», «забивание гвоздя», 

«срывание яблок», «скатай снежный ком», «полоскание белья»); упражнения на сенсорных 

набивных мячах различного диаметра (сидя на мяче с удержанием статической позы с опорой с 

различными движениями рук); ходьба с мешочком на голове; поднимание на носки и опускание на 

пятки с мешочком на голове; упражнения на укрепление мышц спины и брюшного пресса путем 

прогиба назад: «Змея», «Колечко», «Лодочка»; упражнения для укрепления мышц спины путем 

складывания: «Птица», «Книжка» «Кошечка»; упражнения для укрепления позвоночника путем 

поворота туловища и наклона его в стороны: «Ежик», «Звезда», «Месяц»; упражнения на 

укрепление мышц тазового пояса, бедер, ног: «Лягушка», «Бабочка», «Ножницы». Упражнения на 

коррекцию и профилактику плоскостопия: сидя («каток», «серп», «окно», «маляр», «мельница», 

«кораблик», «ходьба», «лошадка», «медвежонок»); сидя: вращение стопами поочередно и 

одновременно вправо и влево, катание мяча ногами; ходьба приставными шагами и лицом вперед 

по канату со страховкой; ходьба на внутреннем и внешнем своде стопы; ходьба по массажной 

дорожке для стоп.  

Упражнения на развитие общей и мелкой моторики: с сенсорными набивными мячами 

разного диаметра (прокатывание, перекатывание партнеру); со средними мячами (перекатывание 

партнеру сидя, подбрасывание мяча над собой и ловля, броски мяча в стену); с малыми мячами 

(перекладывания из руки в руку, подбрасывание двумя, удары мяча в стену в квадраты и ловля с 

отскоком от пола двумя; удары мяча об пол одной рукой и ловля двумя); набивными мячами –1 кг 

(ходьба с мячом в руках, удерживая его на груди и за головой по 30 секунд; поднимание мяча 

вперед, вверх, вправо, влево).  

Упражнения на развитие точности и координации движений: построение в шеренгу и в 

колонну с изменением места построения; ходьба между различными ориентирами; бег по 

начерченным на полу ориентирам (все задания выполняются вместе с учителем); несколько 

поворотов подряд по показу, ходьба по двум параллельно поставленным скамейкам с помощью.        

Упражнения на развитие двигательных умений и навыков. Построения и перестроения: 

выполнение команд «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!», «Шагом марш!», «Класс 

стой!» с помощью; размыкание в шеренге и в колонне; размыкание в шеренге на вытянутые руки; 

повороты направо, налево с указанием направления; повороты на месте кругом с показом 

направления. Ходьба и бег: ходьба на пятках, на носках; ходьба в различном темпе: медленно, 

быстро; бег в чередовании с ходьбой; ходьба и бег в медленном темпе с сохранением дистанции; 

бег в колонне по одному в равномерном темпе; челночный бег 3 Х 10 метров; высокий старт; бег 

на 30 метров с высокого старта на скорость. Прыжки: прыжки на двух (одной) ноге на месте с 

поворотами на 180° и 360°; прыжки на одной ноге с продвижением вперед; прыжки в длину с 

места толчком двух ног; прыжки в глубину с высоты 50 см; в длину с двух-трех шагов, толчком 

одной с приземлением на две через ров; прыжки боком через г/скамейку с опорой на руки; 

прыжки, наступая на г/скамейку; прыжки в высоту с шага.  Броски, ловля, метание мяча и 

передача предметов: метание малого мяча правой (левой) рукой на дальность способом «из-за 

головы через плечо»; метание малого мяча в горизонтальную цель (мишени на г/стенке); метание 

малого мяча в вертикальную цель; подбрасывание волейбольного мяча перед собой и ловля его; 

высокое подбрасывание большого мяча и ловля его после отскока от пола; броски большого мяча 

друг другу в парах двумя руками снизу; броски набивного мяча весом 1 кг различными способами: 

двумя руками снизу и от груди, из-за головы; переноска одновременно 2-3 предметов различной 

формы (флажки, кегли, палки, мячи и т.д.); передача и переноска предметов на  расстояние до 20 

метров (набивных мячей -1 кг, г/палок, больших мячей и т.д.). Равновесие: ходьба по г/скамейке с 

предметом (флажок, г/мяч, г/палка); ходьба по г/скамейке с различными положениями рук; ходьба 

по г/скамейке с опусканием на одно колено; ходьба по г/скамейке с перешагиванием через 

предметы высотой 15-20 см; поворот кругом переступанием на г/скамейке; расхождение вдвоем 

при встрече на г/скамейке; «Петушок», «Ласточка» на полу. Лазание, перелезание, подлезание: 

ползанье на четвереньках по наклонной г/скамейке с переходом на г/стенку; лазанье по г/стенке 

одновременным способом, не пропуская реек, с поддержкой; передвижение по г/стенки в сторону; 



подлезание и перелезание под препятствия разной высоты (мягкие модули, г/скамейка, обручи, 

г/скакалка, стойки и т.д.); подлезание под препятствием с предметом в руках; пролезание в 

модуль-тоннель; перешагивание через предметы: кубики, кегли, набивные мячи, большие мячи; 

вис на руках на г/стенке 1-2 секунды; полоса препятствий из 5-6 заданий в подлезании, 

перелезании и равновесии.     

 

2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  ВОСПИТАНИЯ  

 ОБУЧАЮЩИХСЯ  С  ЗАДЕРЖКОЙ  ПСИХИЧЕСКОГО  РАЗВИТИЯ   

  

 Пояснительная записка 

  

Программа разработана с учётом Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года (распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 29 мая 2015 г. № 996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 гг. 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 2945-р), 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской 

Федерации от 2 июля 2021 г. № 400), федеральных государственных образовательных 

стандартов (далее — ФГОС) начального    общего    образования    (приказ     Минпросвещения     

России от 31 мая 2021 г. № 286), основного общего образования (приказ Минпросвещения 

России от 31 мая 2021 г. № 287), среднего общего образования (приказ Минобрнауки России 

от 17 мая 2012 г. № 413). 

Программа воспитания показывает, каким образом педагогические работники (учитель, 

классный руководитель, заместитель директора по воспитательной работе, советник 

директора по воспитанию и работе с общественными объединениями, воспитатель, куратор, 

тьютор и т. п.) могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с обучающимися 

деятельности и тем самым сделать школу воспитывающей организацией.  

В центре программы воспитания в соответствии с ФГОС находится личностное развитие 

обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России 

и мира. Одним из результатов реализации программы является приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском 

обществе. Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных 

результатов, указанных во ФГОС: формирование основ российской идентичности; готовность 

к саморазвитию; мотивация к познанию и обучению; ценностные установки и социально 

значимые качества личности; активное участие в социально значимой деятельности.  

Программа воспитания — это описание системы форм и методов работы с обучающимися. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Программа воспитания состоит из тематических модулей. Модули в программе воспитания 

располагаются в соответствии с их значимостью в системе воспитательной работы школы. 

Деятельность педагогических работников школы в рамках комплекса модулей направлена на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы общего образования. 

К программе воспитания школой прилагается ежегодный календарный план 

воспитательной работы.  

 

 РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие   

работники школы, обучающиеся, их родители (законные представители), представители иных 

организаций, участвующие   в   реализации   образовательного   процесса   в   соответствии с 

законодательством Российской Федерации, локальными актами школы. Родители (законные 

представители) несовершеннолетних    обучающихся    имеют    преимущественное     право на    

воспитание    своих    детей.    Содержание    воспитания    обучающихся в школе определяется 



содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые 

закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют 

инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания 

воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных 

религий народов России. 

Воспитательная деятельность в школе планируется и осуществляется в соответствии с 

приоритетами государственной политики в сфере воспитания, установленными в Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р). Приоритетной задачей 

Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной 

личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 

актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях 

современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал — 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, 

укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

В соответствии с этим идеалом и нормативными 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, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Данная цель ориентирует педагогических работников не на обеспечение соответствия 

личности обучающегося единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной 

динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагогического 

работника по развитию личности обучающегося и усилий самого обучающегося по своему 

саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором 

успеха в достижении цели. 

Задачи воспитания обучающихся в школе: усвоение ими знаний норм, духовно-

нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское общество (социально 

значимых знаний); формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, 

ценностям, традициям (их освоение, принятие); приобретение соответствующего этим 

нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, общения, межличностных 

и социальных отношений, применения полученных знаний; достижение личностных 

результатов освоения общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС. Личностные 

результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ включают осознание 

ими российской гражданской идентичности, сформированность у них ценностей 

самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, 

самостоятельности и личностному самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной 

социально значимой деятельности, сформированность внутренней позиции личности как 

особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Задачи школы:  

 реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа 

в школьном сообществе; 



 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

 вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

 использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися;  

 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление — как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  

 поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

 организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

 организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

 организовывать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;  

 развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

 организовывать работу с семьями обучающихся, их родителями (законными 

представителями), направленную на совместное решение проблем личностного развития 

обучающихся. 

Планомерная реализация поставленных задач позволяет организовать школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогических работников, что 

является эффективным способом профилактики антисоциального поведения обучающихся. 

Воспитательная деятельность в школе  планируется и осуществляется на основе 

аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного, 

личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: гуманистической 

направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования 

нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, 

возрастосообразности. 

 

1.2 Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности школы по 

основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

 гражданское воспитание — формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России 

как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской 

государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, 

правовой и политической культуры; 

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, 

своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, 

формирование российского национального исторического сознания, российской культурной 

идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание   —   воспитание   на   основе 

духовно-нравственной культуры народов России, традиционных религий народов 

России, формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание 

честности, доброты, милосердия, сопереживания, справедливости, коллективизма, 

дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков, их вере и 

культурным традициям; 

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 



отечественного и мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и 

социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам 

труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность,    получение      

профессии,      личностное      самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в 

российском обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной 

деятельности; 

 экологическое воспитание — формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских 

традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, 

окружающей среды; 

 ценности    научного     познания     —     воспитание     стремления к познанию 

себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с 

учётом личностных интересов и общественных потребностей. 

  

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания 

 Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданско - патриотическое воспитание 

-Знающий и   любящий свою малую родину,  свой край, имеющий   представление о 

Родине — России, её территории, расположении. 

-Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам. 

-Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, 

своей Родины — России, Российского государства. 

-Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 

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

проявляющий к ним уважение. 

-Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях. 

-Принимающий   участие    в    жизни    класса, школы, в доступной по возрасту социально 

значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

-Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 

ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

-Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека. 

-Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим 

людям, уважающий старших. 

-Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 



осознающий ответственность за свои поступки. 

-Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 

России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, 

вероисповеданий. 

-Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

-Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей. 

-Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре. 

-Проявляющий стремление   к   самовыражению   в   разных   видах   художественной 

деятельности, искусстве. 

 

 

 

 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

Благополучия 

-Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

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

информационной среде. 

-Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе. 

-Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом. 

-Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста. 

Трудовое воспитание 

-Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 

-Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам 

труда, ответственное потребление. 

-Проявляющий интерес к разным профессиям. 

-Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

Экологическое воспитание 

-Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей 

на природу, окружающую среду. 

-Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам. 

-Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания 



-Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

-Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 

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

научном знании. 

-Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта 

в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

-Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 

тысячелетней истории российской государственности на основе исторического 

просвещения, российского национального исторического сознания. 

-Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам.  

-Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, 

реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных 

интересов других людей. 

-Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе. 

-Принимающий участие в жизни класса, школы, в том числе самоуправлении, 

ориентированный на участие в социально значимой деятельности, в 

том числе гуманитарной. 

Патриотическое воспитание 

-Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, его 

традиции, культуру. 

-Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других 

народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в 

родной стране. 

-Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, 

своего народа, других народов России. 

-Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, спорте, 

технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников Отечества в 

прошлом и современности. 

-Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 



-Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, 

российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, 

религиозной принадлежности). 

-Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 

норм с учётом осознания последствий поступков. 

-Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

-Сознающий   соотношение   свободы   и   ответственности   личности   в   условиях 

индивидуального и общественного пространства, значение и ценность межнационального, 

межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий общаться с людьми 

разных народов, вероисповеданий. 

-Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, 

институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и 

воспитания детей. 

-Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как 

части духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

-Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных 

традиций и народного творчества в искусстве. 

-Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на поведение 

людей. 

-Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

-Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 

творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

-Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 

сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного 

поведения, в том числе в информационной среде. 

-Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную 

физическую активность). 

-Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для 

физического и психического здоровья. 

-Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

-Способный адаптироваться   к   меняющимся   социальным,   информационным   и 

природным условиям, стрессовым ситуациям. 

Трудовое воспитание 



-Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

-Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в 

том числе на основе применения предметных знаний. 

-Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в 

российском обществе. 

-Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и социальной 

направленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такого рода деятельность. 

-Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов, потребностей 

Экологическое воспитание 

-Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их 

решения, значение экологической культуры человека, общества. 

-Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред. 

-Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

-Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения 

задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды. 

-Участвующий в   практической   деятельности   экологической,   природоохранной 

направленности. 

Ценности научного познания 

-Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

-Ориентированный в деятельности на систему научных представлений о закономерностях 

развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой. 

-Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний о 

мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой 

среде). 

-Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 



-Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) 

в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, 

в мировом сообществе. 

-Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом 

тысячелетней российской государственности, с Российским государством, 

ответственность за его развитие в настоящем и будущем на основе исторического 

просвещения, сформированного российского национального исторического сознания. 

-Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать 

суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и 

защищать историческую правду. 

-Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 

правопорядка, прав и свобод сограждан. 

-Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по социальным, 

национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. 

-Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом 

самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно-патриотических и др. 

объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 

-Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к 

родной культуре, любовь к своему народу. 

-Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, 

Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность. 

-Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному 

наследию своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам народов, 

проживающих в родной стране — России. 

-Проявляющий   уважение    к    соотечественникам,    проживающим    за    рубежом, 

поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской культурной 

идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 



-Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, 

культуре народов России с учётом мировоззренческого, национального, религиозного 

самоопределения. 

-Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с 

осознанием последствий поступков, деятельно выражающий неприятие антигуманных и 

асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям. 

-Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 

мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных этнических 

групп, религий народов России, их национальному достоинству и религиозным чувствам 

с учётом соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан. 

-Понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного, межнационального 

согласия людей, народов в России, способный вести диалог с людьми разных 

национальностей, религиозной принадлежности, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения. 

-Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных 

семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и женщины для создания 

семьи, рождения и воспитания в семье детей; неприятия насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности. 

-Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в 

отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, 

демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания отечественной 

и мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание 

-Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

российского и мирового художественного наследия. 

-Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание 

эмоционального воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий 

критически оценивать это влияние. 

-Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

-Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих 

способностей в разных видах искусства с учётом российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 



-Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, здоровья и 

безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего здоровья и 

здоровья других людей. 

-Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе безопасного 

поведения в информационной среде. 

-Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, физическую активность), стремление к 

физическому совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий безопасный и 

здоровый образ жизни. 

-Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, 

употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного 

поведения в обществе и цифровой среде, понимание их вреда для физического и 

психического здоровья. 

-Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, эмоционального, 

психологического), состояния других людей с точки зрения безопасности, сознательного 

управления своим эмоциональным состоянием, развивающий способности адаптироваться 

к стрессовым ситуациям в общении, в разных коллективах, к меняющимся условиям 

(социальным, информационным, 

природным). 

Трудовое воспитание 

-Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения своих 

земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые достижения 

российского народа. 

-Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому труду в 

доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе предпринимательской 

деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда. 

-Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в 

каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства. 

-Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, к 

непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 

-Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых отношений, 

самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном 

высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе. 

-Ориентированный на   осознанный   выбор   сферы   трудовой,   профессиональной 

деятельности в российском обществе с учётом личных жизненных планов, потребностей 

своей семьи, общества. 

Экологическое воспитание 



-Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на основе 

понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том числе на 

глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде. 

-Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 

-Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого 

природопользования в быту, общественном пространстве. 

-Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 

Ценности научного познания 

-Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учётом своих интересов, способностей, достижений. 

-Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях науки 

и техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни 

российского общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально- 

экономическом развитии России. 

-Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной научной 

информации и критики антинаучных представлений. 

-Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации 

фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 

  

 РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1 Уклад школы 

  

МБОУ СОШ № 22 является средней общеобразовательной школой, численность 

обучающихся на 1 сентября 2023 года составляет 1137 человек, численность педагогического 

коллектива – 66 человек. Обучение ведётся с 1 по 11 класс по трем уровням образования: 

начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование. 

Школа имеет свою эмблему и гимн. 

МБОУ СОШ №22 находится в микрорайоне Березовка, на данный момент является 

единственным учебным заведением микрорайона, так как действующая ранее средняя школа 

№ 4 реорганизована в морской кадетский корпус (школа-интернат, принимает детей со всей 

республики). 

Микрорайон Березовка условно делится на Нижнюю (от залива до ул. Серова) и 

Верхнюю (от ул. Серова до леса). Это спальный район города с хорошей экологией, домами 

постройки 50-х годов, где живут коренные жители района. 

Прибрежная территория района на ул. Шпалозаводской занята коттеджным поселком 

элитного типа (наибольшая часть школьников, проживающих там, посещают МБОУ 

«Воткинский лицей»). 

В Березовке существует часть домов, где находятся квартиры с частичными 

удобствами, либо общежития коридорного типа (общая кухня, сан.узлы – в конце коридора, 

отсутствует прихожая). Часть домов частного сектора так же без удобств. 

В микрорайоне отсутствуют современные спортивные открытые площадки. 

Единственное спортивное сооружение микрорайона «Березовка» - спортивный зал «Дом  

физкультуры», который не имеет открытых площадок для занятий спортом. 

Однако в микрорайоне есть некоторые условия для занятий активными видами отдыха 

и ЗОЖ: 



Например, в 2021 году на территории нашей школы оборудованы три новые 

спортивные зоны: беговая дорожка, поле для мини-футбола, воркаут. В парке «Времена года» 

оснащены беговые дорожки, а также дорожки для катания на роликах и велосипедах. В 

Березовском лесу существует бесплатная тропа здоровья и площадки для отдыха, расчищен 

пролесок, сделаны три километра освещенной лыжной трассы.  В прибрежной зоне находится 

городской (бесплатный) пляж, но его акватория не обустроена, очистка территории ведется 

исключительно силами волонтеров и добровольцев, мостки снесены, еще с 60-х – 80-х годов 

сохранилась старая металлическая раздевалка, туалет находится в 500-х метрах (в районе 

лыжной базы). 

Но большая часть услуг по организации досуга и отдыха в микрорайоне – платные.  

В Нижней Березовке находится пляж «Остров», где в летнее время проходит турнир по 

пляжному волейболу, футболу, открыто представительство Академии  парусного спорта 

Санкт-Петербурга. Деятельность парусной академии направлена на подготовку молодых и 

совсем юных спортсменов к профессиональному парусному спорту. Также открыта школа 

вэйкбординга - экстремального вида спорта, сочетающего в себе элементы воднолыжного 

слалома, акробатику и прыжки. Вейкбординг имеет сходство со сноубордом, скейтбордом и 

сёрфингом и является одним из развивающихся видов спорта и отдыха. 

 Социокультурная среда микрорайона имеет свои минусы. Большинство детей нашего 

микрорайона – э т о  дети из семей, располагающих незначительными   социально-

экономическими и культурными ресурсам. Это связано с трансляцией некоторых из 

указанных факторов через специфические практики воспитания, неучастие родителей в 

образовании своих детей, н е в о з м о ж н о с т ь  оплатить занятия с репетитором, доп. 

образование и т.п., а также с врожденными когнитивными способностями 

 

Круг общения детей различен, часть имеют асоциальное окружение. У части учащихся 

отсутствуют условия для формирования уважения к семейным традициям, почитание 

старших. 

Таким образом, школа попадает в разряд школ с неблагоприятным социальным 

положением по ряду показателей. Все это необходимо учитывать при разработке программы. 

Большой процент педагогов школы старожилы микрорайона, выпускники школы. 

Знают личностные особенности, бытовые условия жизни друг друга, отношения в семьях, что 

способствуют установлению доброжелательных и доверительных отношений между 

педагогами, школьниками и их родителями. 

В школе есть традиционные мероприятия и праздники, которые отражены в модуле 

«Общешкольные дела». В процессе воспитания наша школа сотрудничает с Дворцом 

культуры «Юбилейный» учреждениями дополнительного образования, СК «Знамя», наши 

учащиеся активно принимают участие в проектах Российского движения школьников. 

В школе функционируют отряды Юных инспекторов движения, волонтеров. Есть 

школьный краеведческий музей.  

Процесс воспитания в школе основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогических работников и обучающихся: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, соблюдение 

конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета безопасности 

обучающегося при нахождении в школе; 

 ориентир на создание в школе психологически комфортной среды для каждого 

обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

обучающихся и педагогических работников;  

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли обучающихся и педагогических работников 

яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 



 организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников как 

предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

 системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в школе являются следующие:  

 стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогических работников; 

 важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогических работников и обучающихся является коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их 

результатов; 

 в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления обучающегося 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

 в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие обучающихся, а 

также их социальная активность;  

 педагогические работники школы ориентированы на формирование коллективов в 

рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

 ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий 

по отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

  

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках ряда 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

Модуль «Основные общешкольные дела» 

Основные  дела — это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогическими работниками и 

обучающимися. Это не набор календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс 

коллективных творческих дел, интересных и значимых для обучающихся, объединяющих их 

вместе с педагогическими работниками в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают 

включенность в них большого числа обучающихся и взрослых, способствуют 

интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. 

Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть характер воспитания, 

сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогическими работниками для 

обучающихся.  

Для этого в школе используются следующие формы работы: 

 

Вне школы: 

 социальные проекты — ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогическими работниками комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на 

преобразование окружающего образовательную организацию социума; 

 открытые дискуссионные площадки — регулярно организуемый комплекс открытых 

дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые 

приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, представители власти, 



общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, 

социальные проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны;  

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями 

обучающихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые 

открывают возможности для творческой самореализации обучающихся и включают их в 

деятельную заботу об окружающих;  

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям. 

На уровне школы: 

 общешкольные праздники — ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т. п.) дела, связанные со значимыми для обучающихся и 

педагогических работников знаменательными датами и в которых участвуют все классы 

школы; 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных 

статусов в школе и развивающие школьную идентичность обучающихся; 

 капустники — театрализованные выступления педагогических работников, родителей 

(законных представителей) и обучающихся с элементами доброго юмора, пародий, 

импровизаций на темы жизни обучающихся и педагогических работников. Они создают в 

школе атмосферу творчества и неформального общения, способствуют сплочению детского, 

педагогического и родительского сообществ школы; 

 церемонии награждения (по итогам года) обучающихся и педагогических работников 

за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению 

социальной активности обучающихся, развитию позитивных межличностных отношений 

между педагогическими работниками и воспитанниками, формированию чувства доверия и 

уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;  

 участие классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на 

уровне общешкольных советов. 

На уровне обучающихся:  

 вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела школыв одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т. п.); 

 индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

обучающимися, с педагогическими работниками и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, 

включение его в совместную работу с другими обучающимися, которые могли бы стать 

хорошим примером для обучающегося, через предложение взять в следующем ключевом деле 

на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагогический работник (классный руководитель, 

воспитатель, куратор, наставник, советник по воспитанию и работе с общественными 

объединениями, тьютор и т. п.) организует работу с коллективом класса; индивидуальную 



работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями-предметниками в данном 

классе; работу с родителями (законными представителями) обучающихся. 

Работа с классным коллективом: 

- Проведение еженедельного урока «Разговоры о важном».  

- Изучение символов государства и вопросы региональной истории.  

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося, 

совместных дел с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие, с одной стороны, вовлечь в них обучающихся с самыми 

разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с 

другой — установить и упрочить доверительные отношения с обучающимися класса, стать 

для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе;  

 проведение классных часов как времени плодотворного и доверительного общения 

педагогического работника и обучающихся, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности обучающегося, поддержки активной позиции каждого обучающегося в 

беседе, предоставления обучающимся возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения;  

 сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование; 

однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями 

и родителями; празднования в классе дней рождения обучающихся, включающие в себя 

подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки 

и розыгрыши; регулярные внутриклассные огоньки и вечера, дающие каждому обучающемуся 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса;  

 выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих им освоить нормы 

и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с обучающимися: 

 изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение 

за их поведением в повседневной жизни, специально создаваемых педагогических ситуациях, 

играх, погружающих обучающегося в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогическим работником беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 

(законными представителями) обучающихся, учителями-предметниками, а также (при 

необходимости) со школьным психологом;  

 поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, 

выбор профессии, организации высшего образования и дальнейшего трудоустройства, 

успеваемость и т. п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководителем в 

задачу для обучающегося, которую они совместно стараются решить;  

 индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых обучающиеся 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 обучающегося через частные беседы с ним, его родителями 

(законными представителями), с другими обучающимися класса; включение в проводимые 

школьным психологом тренинги общения; предложение взять на себя ответственность за то 

или иное поручение в классе. 

Работа с учителями-предметниками в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогических работников по 



ключевым вопросам воспитания, предупреждение и разрешение конфликтов между 

учителями-предметниками и обучающимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

 привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих обучающихся, 

увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

Взаимодействие  с родителями (законными представителями) обучающихся: 

 регулярное информирование родителей (законных представителей) о школьных 

успехах и проблемах обучающихся, о жизни класса в целом; 

  Привлечение родителей к уроку «Разговоры о важном» и изучению символов России и 

региональной истории  

 помощь родителям (законным представителям) обучающихся в регулировании 

отношений между ними, администрацией образовательной организации и учителями-

предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении школой и решении вопросов воспитания и обучения обучающихся; 

 привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется      

преимущественно через:  

 вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т. п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять обучающихся и педагогических работников общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

 поддержку обучающихся с ярко выраженной лидерской позицией и установку на 

сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

 поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского 

самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных обучающимися ее видов: 

 Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачу обучающимся социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира. 

 Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для  просоциальной самореализации обучающихся, направленные на 

раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отношения обучающихся к культуре и их общее 

духовно-нравственное развитие.  



 Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие коммуникативных компетенций обучающихся, воспитание у них культуры общения, 

развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое 

собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

 Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на воспитание у обучающихся любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на 

развитие самостоятельности и ответственности обучающихся, формирование у них навыков 

самообслуживающего труда.  

 Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие обучающихся, развитие их ценностного отношения к 

своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых.  

 Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

творческих способностей обучающихся, воспитание у них трудолюбия и уважительного 

отношения к физическому труду.  

 Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие 

творческого, умственного и физического потенциала обучающихся, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде.  

Модуль «Урочная деятельность» 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

 установление доверительных отношений между педагогическим работником и 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и 

просьб педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации познавательной деятельности; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией — 

инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 

дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат командной работе и взаимодействию с 

другими детьми;  

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

 организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего им социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навыки самостоятельного решения теоретической 

проблемы, генерирования и оформления собственных идей, уважительного отношения к 



чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе 

исторического просвещения; подбор соответствующего тематического содержания, текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждений; 

 включение учителями в рабочие программы по всем учебным предметам, курсам, 

модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в формулировках 

воспитательных задач уроков, занятий, освоения учебной тематики, их реализацию в 

обучении; 

 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей 

тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие 

на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, 

целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в 

учебной деятельности; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

 применение     интерактивных      форм      учебной      работы      — 

интеллектуальных, стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, 

дискуссий, дающих возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы, которая учит строить отношения и действовать в команде, способствует 

развитию критического мышления; 

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной организации, 

установление и поддержку доброжелательной атмосферы; 

 организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, 

дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся в 

форме индивидуальных и групповых проектов. 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

ориентацию на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями их 

воспитанников, ведущую деятельность. Все это в процессе организации учебной деятельности 

обеспечивает: 

 установление взаимоотношений субъектов деятельности на уроке как отношений субъектов 

единой совместной деятельности, обеспечиваемой общими активными интеллектуальными 

усилиями; 

 организацию на уроках активной деятельности учащихся, в том числе поисково-

исследовательской, на разных уровнях познавательной самостоятельности (в этом и 

заключается важнейшее условие реализации воспитательного потенциала современного урока 

- активная познавательная деятельность детей);  

 использование воспитательных возможностей предметного содержания через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе. 

Воспитательный потенциал урока реализуется через превращение знаний в объекты 

эмоционального переживания; организацию работы с воспитывающей информацией; 

привлечение внимания к нравственным проблемам, связанным с открытиями и 

изобретениями. 



- организация полипредметных погружений раз в четверть, (возможный вариант: 

«Полидельник» (так как проводятся в понедельник), темы которых связаны с темой игры. 

Полипредметные погружения позволяют расширить знания обучающихся по теме игры, 

показывают практическую значимость полученных знаний. Возможны два варианта 

организации таких погружений: 

 квест, все станции которого связаны единой темой, в основе работы станции лежат 

задания, выполняя которые учащиеся получают баллы, в зависимости от качества выполнения 

заданий. Команды для квест-игры создаются случайным образом, являются 

разновозрастными, в командах старшие помогают младшим выполнять свою часть задания; 

 уроки-лаборатории, продолжительность которых составляет два академических 

часа. Основные методы обучения на данных уроках частично-поисковый и 

исследовательский, цель таких уроков - открытие нового знания на основе материала, 

выходящего за рамки школьной программы. Данные уроки, обучающиеся выбирают на основе 

своих интересов накануне погружения. В день погружения учащийся может посетить два 

урока-лаборатории. Уроки проводятся отдельно для начального уровня и основного-среднего 

уровней. На уроках формируются разновозрастные группы. 

Связующим звеном, позволяющим отследить промежуточные результаты реализации 

длительной образовательной игры, являются полипредметные декады, которые призваны 

усилить образовательный эффект путем объединения фактического материала и 

эмоционально-ценностного отношения к нему. Такие полипредметные декады требуют не 

только объединения усилий учителей предметников, но и классных руководителей, а также 

привлечения психолога, социального педагога, библиотекаря. 

Межпредметные связи повышают научный уровень обучения, отражая естественные 

взаимосвязи процессов и явлений действительности. При этом развивается системность 

мышления, гибкость ума, умение обобщать, мыслить абстрактными понятиями, благодаря 

межпредметным погружениям и полипредметным декадам формируется целостная картина 

мира. Немаловажное значение имеет воспитательный эффект полипредметного подхода – 

скоординированные усилия учителей-предметников и классных руководителей позволяют 

усилить воспитательный потенциал учебных предметов, показать практическую значимость 

знаний, развивают способности обучающихся 

Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в образовательной организации помогает 

педагогическим работникам воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а обучающимся 

предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что 

готовит их к взрослой жизни. Поскольку обучающимся в начальной и основной школе не 

всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление 

иногда и на время может трансформироваться (посредством введения функции педагога-

куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

 

  



Структура школьного самоуправления: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 

 

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета старшеклассников, создаваемого для учета мнения 

обучающихся по вопросам управления школой и принятия административных решений, 

затрагивающих их права и законные интересы; 

 через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для облегчения 

распространения значимой для обучающихся информации и получения обратной связи от 

классных коллективов; 

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ ШКОЛЫ 

СОВЕТ ОБУЧАЮЩИХСЯ ШКОЛЫ – ШКОЛЬНАЯ ДУМА 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА (ШКОЛЬНОЙ ДУМЫ) 

Отдел  

Информации и 

дизайна 

Отдел культуры и 

дополнительного 

образования 

Отдел        
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Отдел 

знаний 

КОМАНДИР КЛАССА  

СОВЕТ КЛАССА  
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дизайна 

Сектор        культуры и 

дополнительного 

образования 

Сектор        
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Сектор        

знаний 

Сектор       

труда 

УЧЕНИК  



 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для обучающихся событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т. п.); 

 через деятельность творческих советов, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т. п.; 

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в 

школе.  

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса 

лидеров (например, старост, дежурных командиров), представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных 

органов самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб творческих дел, штаб 

работы с обучающимися младших классов); 

 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 обучающихся в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т. п. 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение - это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе обучающихся и 

взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, 

указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является Федеральный 

закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (ст. 5). Воспитание в 

детском общественном объединении осуществляется через:  

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность 

выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т. п.), 

дающих обучающемуся возможность получить социально значимый опыт гражданского 

поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим 

людям, школе, обществу в целом; развить в себе такие качества, как забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами могут являться 

посильная помощь, оказываемая обучающимися пожилым людям; совместная работа с 

учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и 

развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве 

территории данных учреждений и т. п.); участие обучающихся в работе на прилегающей к 

школе территории (работа в школьном саду, уход за деревьями и кустарниками, 

благоустройство клумб) и др.; 

 договор, заключаемый между обучающимися и детским общественным объединением, 

традиционной формой которого является торжественное обещание (Клятва) при вступлении в 

объединение. Договор представляет собой механизм, регулирующий отношения, 

возникающие между обучающимся и коллективом детского общественного объединения, его 

руководителем, обучающимися, не являющимися членами данного объединения; 



 клубные встречи — формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в школе и микрорайоне, совместного пения, празднования знаменательных 

для членов объединения событий; 

 лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное время на базе 

загородного лагеря. Здесь, в процессе круглосуточного совместного проживания смены, 

формируется костяк объединения, вырабатывается взаимопонимание, система отношений, 

выявляются лидеры, формируется атмосфера сообщества, формируется и апробируется набор 

значимых дел; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых участников 

(проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т. п.); 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих 

у обучающегося чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что 

происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики 

объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, 

создания и поддержки интернет-странички объединения в социальных сетях, организации 

деятельности пресс-центра объединения, проведения традиционных огоньков — формы 

коллективного анализа проводимых объединением дел); 

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может быть 

как участием обучающихся в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный 

характер, так и постоянной деятельностью обучающихся. 

Структура детских общественных объединений школы включает следующие отделы:  

1. Отдел дополнительного образования и спорта: 

1.1.  Активы творческих объединений (по направлениям деятельности): 

• эстетическое; 

• информационно-технологическое; 

• экологическое; 

• гражданско-патриотическое; 

• здоровьесбережение. 

1.2. Школьный спортивный клуб «Олимпия». 

1.3. Школьная музейная комната. Историко-поисковая  группа (поисковая,

 исследовательская, краеведческая деятельность, организация деятельности 

школьного музея). 

1.4. Школьный Медиа-центр 

1.5. Школьный театр «Роли» 

2 . Отдел труда и безопасности: 

2.1. ЮИД 

2.2. Юнармия  

2.3. Волонтеры различных направлений 

3 . РДДМ « Движение первых»  

В ряды РДДМ «Движение первых» вступают учащиеся с 5 по 11 класс, после открытия 

на территории школы первичного отделения РДДМ.  

Волонтёрство позволяет всем желающим заниматься любимым делом, принося при этом 

пользу обществу. Поэтому в волонтерской деятельности нашей школы выделилось несколько 

направлений, чтобы каждый человек смог найти и проявить себя в той или иной области: 

социальное волонтерство; спортивное волонтерство; культурное волонтерство; экологическое 

волонтерство, событийное волонтерство, патриотическое волонтерство; медицинское 

волонтерство; волонтерство общественной безопасности; медиа- волонтерство; 



Социальное волонтерство — волонтерская деятельность, направленная на оказание помощи 

людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, инклюзивные проекты («Творить добро 

ПРО-сто»). 

Спортивное волонтерство - волонтерская деятельность, связанная с участием в организации 

и(или) проведении физкультурных и спортивных мероприятий, проектов и(или) программ по 

популяризации спорта и пропаганде здорового образа жизни, спортивные флэш-мобы; 

Экологическое волонтёрство - осуществляют безвозмездную добровольческую деятельность в 

области защиты окружающей среды, просвещения по вопросам экологии (лекции о 

раздельном сборе мусора, раздача листовок, распространение в соцсетях информации о 

загрязнении окружающей среды и т.д.), прямой помощи в сохранении природы (субботники, 

посадка леса, сортировка мусора и т.д.) – при сотрудничестве с ГУУР «Воткинское 

лесничество». 

Событийное волонтерство — помощь в организации и проведении событий, организация 

работы волонтерского штаба, помощь с навигацией гостей мероприятия, консультирование по 

основным вопросам, подготовка пространства мероприятия. Для интереса – учащихся можно 

дополнительно разделить на волонтеров: аниматоров, логистов, промоуторов. 

Медиаволонтерство. Медиаволонтеры – это фотографы, журналисты, блогеры, дизайнеры и 

люди творческих направлений, которые оказывают услуги на добровольческих началах. Их 

деятельность заключается в популяризации волонтерских и школьных мероприятий в 

социальных сетях, СМИ, здесь можно выделить онлайн- волонтеров. 

Волонтеры-медики осуществляют профориентацию школьников, популяризируют здоровый 

образ жизни, проводят занятия, игры по профилактике заболеваний, обучаются сначала сами, 

потом обучают сверстников оказанию доврачебной помощи . 

Волонтерский отряд «Равный равному» занимается профилактикой асоциальных явлений. 

Культурное и патриотическое волонтерство, добровольчество - в данном направлении 

волонтеры осуществляют деятельность по работе в музее (школьном, по договоренности 

– городском) сохранение историко-культурного наследия, пропаганда знаний об истории 

России, Края, Воткинска, поисковая краеведческая деятельность, проведение различных акций 

в данном направлении. 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы, внеурочная деятельность» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий может предусматривать: 

 общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнёрами школы; 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами по изучаемым в школе учебным предметам, курсам, модулям; 

 экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на 

предприятие и др.), организуемые в классах классными руководителями, в том числе 

совместно с родителями (законными представителями) обучающихся с привлечением их к 

планированию, 

организации, проведению, оценке мероприятия; 

 литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, 

экспедиции, слёты и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями 

(законными представителями) обучающихся для изучения историко-культурных мест, 

событий, биографий проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, деятелей 

науки, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.; 

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 

процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта. 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают обучающемуся расширить свой кругозор, получить 

новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 



уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого 

поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах 

создаются благоприятные условия для воспитания у обучающихся самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их 

инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего 

времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих 

видов и форм деятельности: 

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые 

классными руководителями и родителями (законными представителями) обучающихся: в 

музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на природу (проводятся как 

интерактивные занятия с распределением среди обучающихся ролей и соответствующих им 

заданий, например: фотографов, разведчиков, гидов, корреспондентов, оформителей); 

 литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые 

педагогическими работниками и родителями (законными представителями) обучающихся в 

другие города или села для углубленного изучения биографий проживавших там российских 

поэтов и писателей, произошедших исторических событий, имеющихся природных и 

историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны;  

 Турслет с участием команд, сформированных из педагогических работников, 

обучающихся и их родителей (законных представителей), включающий в себя, например: 

соревнование по технике пешеходного туризма, соревнование по спортивному 

ориентированию, конкурс на лучшую топографическую съемку местности, конкурс знатоков 

лекарственных растений, конкурс туристской кухни, конкурс туристской песни, конкурс 

благоустройства командных биваков, комбинированную эстафету; 

 летний выездной палаточный лагерь, ориентированный на организацию активного 

отдыха обучающихся, обучение навыкам выживания в дикой природе, закаливание (программа 

лагеря может включать мини-походы, марш-броски, ночное ориентирование, робинзонады, 

квесты, игры, соревнования, конкурсы). 

 Школьный спортивный клуб «Олимпия» 

 Школьная музейная комната  

 Школьный театр «Роли»  

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по направлению 

«Профориентация» включает в себя профессиональное просвещение обучающихся; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб обучающихся. Задача совместной деятельности педагогического 

работника и обучающегося — подготовить обучающегося к осознанному выбору своей 

будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность обучающегося к выбору, педагогический 

работник актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющую такой деятельности. Эта работа осуществляется через:  

 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

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

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания обучающихся о типах профессий, способах выбора профессий, 

достоинствах и недостатках той или иной интересной обучающимся профессиональной 

деятельности; 

 экскурсии на предприятия города, дающие обучающимся начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 



 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 

профессиональных образовательных организациях и организациях высшего образования; 

 организацию на базе пришкольного детского лагеря отдыха профориентационных 

смен, в работе которых принимают участие эксперты в области профориентации и где 

обучающиеся могут глубже познакомиться с теми или иными профессиями, получить 

представление об их специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, развивать 

в себе соответствующие навыки; 

 совместное с педагогическими работниками изучение интернет-ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн-курсов 

по интересующим профессиям и направлениям образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в 

Интернете: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-

классах, посещение открытых уроков; 

 индивидуальные консультации психолога для обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в процессе выбора ими 

профессии; 

 освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включённых в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования.  

 Организация профориентационного минимума для учащихся 6-11 классов  

Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и педагогическими 

работниками средств распространения текстовой, аудио- и видеоинформации) — развитие 

коммуникативной культуры обучающихся, формирование навыков общения и 

сотрудничества, поддержка творческой самореализации обучающихся. Воспитательный 

потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 школьный медиацентр — созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 

конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек; 

школьная интернет-группа — разновозрастное сообщество обучающихся и педагогических 

работников, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных 

сетях с целью освещения деятельности школы в информационном пространстве, привлечения 

внимания общественности к школе, информационного продвижения ценностей школы и 

организации виртуальной диалоговой площадки, на которой обучающимися, педагогическими 

работниками и родителями (законными представителями) могли бы открыто обсуждаться 

значимые для школы вопросы;  

 участие обучающихся в региональных или всероссийских конкурсах школьных медиа. 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда школы при условии ее грамотной 

организации обогащает внутренний мир обучающегося, способствует формированию у него 

чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию обучающимся 

школы. Воспитывающее влияние на обучающегося осуществляется через такие формы работы 

с предметно-эстетической средой школы, как:  

 оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в школу 

государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования (флаг, герб), изображениями символики Российского 

государства в разные периоды тысячелетней истории, исторической символики региона; 

 организация и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага 



Российской Федерации; 

 размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных 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 государственных деятелей 

России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, героев и защитников 

Отечества; 

 изготовление, размещение, обновление художественных изображений 

(символических, живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы 

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

народов России; 

 организация и поддержание в школе звукового пространства позитивной духовно-

нравственной, гражданско- патриотической воспитательной направленности (звонки-мелодии, 

музыка, информационные сообщения), исполнение гимна Российской Федерации; 

 разработка, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе 

«места гражданского почитания» А.С. Макаренко в школе для общественно-гражданского 

почитания педагога и связанных с ним событий в истории России; 

 оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл первого 

этажа, рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную информацию 

позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, фотоотчёты 

об интересных событиях, поздравления педагогов и обучающихся и т. п.; 

 разработка и популяризацию символики школы (эмблема, флаг, логотип, 

элементы костюма обучающихся и т. п.), используемой как повседневно, так и в 

торжественные моменты; 

 подготовка и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, знакомящих 

с работами друг друга; 

 поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в школе, 

доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение территории при 

общеобразовательной организации; 

 разработка, 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; 

 разработка и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, 

церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн); 

 разработка 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. 

- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, оборудование во 

дворе школы беседок, спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для 

обучающихся разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, 

позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;  



- событийный дизайн — оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т. п.);  

- совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация особой символики 

(флаг, гимн, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма и т. п.), используемой 

как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни школы — во время 

праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных 

происходящих в жизни школы  знаковых событий; 

- регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству 

различных участков пришкольной территории (например, высадке культурных растений, 

закладке газонов, сооружению альпийских горок, созданию инсталляций и иного 

декоративного оформления отведенных для детских проектов мест);  

- акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-эстетической 

среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее 

традициях, правилах. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

- Обязательное включение в воспитательный процесс церемонии поднятия Флага и 

исполнения гимна Российской Федерации 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями (законными представителями) 

обучающихся осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности.  

На групповом уровне:  

 общешкольный родительский комитет и попечительский совет школы, участвующие в 

управлении школой и решении вопросов воспитания и социализации их обучающихся; 

 семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогическим работникам и 

обучающимся площадку для совместного проведения досуга и общения; 

 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 

обучающихся, формы и способы доверительного взаимодействия родителей (законных 

представителей) с обучающимися, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с 

приглашением специалистов; 

 родительские дни, во время которых родители (законные представители) 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 обучающихся; 

 семейный всеобуч, на котором родители (законные представители) могли бы получать 

ценные рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 

работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания 

обучающихся;  

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 

интересующие родителей (законных представителей) вопросы, а также осуществляются 

виртуальные консультации психологов и педагогических работников.  

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей (законных представителей) для решения 

острых конфликтных ситуаций; 

 участие родителей (законных представителей) в педагогических консилиумах, 

собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного обучающегося; 



 помощь со стороны родителей (законных представителей) в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогических работников и родителей (законных представителей). 

Модуль «Профилактика» 

Совместная деятельность педагогов, школьников, родителей по направлению 

«Профилактика» включает в себя развитие творческих способностей и коммуникативных 

навыков детей, формирование здорового образа жизни, воспитание культуры поведения, 

создание условий для формирования желаний учащихся приносить пользу обществу, 

уважение к правам и свободам человека, позитивного отношения к жизни, 

стрессоустойчивости, воспитанию законопослушного поведения и реализуется по 

следующим направлениям: 

1. Профилактика безнадзорности и правонарушений 

 Задачи воспитания: 

 создание эффективной системы социальной поддержки детей и подростков группы риска, 

направленной на решение проблем детской и подростковой безнадзорности и преступности; 

 организация профилактической работы по предупреждению правонарушений 

школьников; 

 повышение правовой культуры и социально – педагогической компетенции родителей 

учащихся; 

 сотрудничество с организациями и службами г.Воткинска по работе с семьей с целью 

повышения воспитательной функции семьи и обеспечению корректировки воспитания в 

семьях отдельных учащихся; 

 воспитание ответственности за порученное дело; 

 формирование уважительного отношения к материальным ценностям.  

Реализация путем: 

 составления и корректировки социального паспорта класса и школы; 

 выявления семей и детей, находящихся в социально опасном положении, детей 

«группы риска»; 

 создания банка данных неблагополучных детей, детей группы риска; 

 выявления детей, систематически пропускающих уроки без уважительных причин; 

 посещения учащихся на дому с целью изучения жилищно-бытовых условий; 

 разработки памяток «Мои права и обязанности»; оформление стенда «Безопасность» 

 родительских лекториев; 

 мероприятий в рамках «Всероссийского дня правовой помощи детям»; 

 

 мероприятий в рамках Межведомственной комплексной оперативно-профилактической 

операции "Дети России"; 

 взаимодействия с инспектором по делам несовершеннолетних; 

 вовлечения детей, состоящих на ВШУ, в общественно-значимую деятельность; 

 организации встреч с работниками прокуратуры, комиссии по делам 

несовершеннолетних, полиции. 

2. Профилактика суицидального поведения  

Задачи воспитания: 

 оказать помощь в решении личностных проблем

 социализации и построении конструктивных отношений с родителями, 

педагогами и сверстниками; 

 содействовать профилактике неврозов; 

 способствовать развитию навыков саморегуляции и управления стрессом.  

Реализация путем: 

 работы школьного педагога – психолога; 

 лекториев для педагогического коллектива; 



 индивидуальных консультаций с учителями-предметниками и классными 

руководителями; 

 общешкольных родительских собраний; 

 лекториев для родителей; 

 консультаций для родителей учащихся, оказавшихся в кризисной ситуации; 

 мониторинга среди учащихся по выявлению детей, находящихся в кризисной 

ситуации, посредством заполнения и последующего анализа «карты факторов суицидального 

риска»; 

 изучения межличностных взаимоотношений учащихся в классных

 коллективах (социометрия) и выявление «изолированных» детей; 

 комплексной психологической диагностики учащихся проблемами обучения, 

развития, воспитания. 

 тематических классных часов. 

 консультации для учащихся, оказавшихся в кризисной ситуации; 

 функционирования «Горячей линии» школьного педагога – психолога; 

 информирования о действии «Телефонов доверия», памятки, инструкции. 

3. Профилактика экстремизма и терроризма.  

Задачи воспитания: 

 воспитание культуры толерантности и межнационального согласия; 

 достижение необходимого уровня правовой культуры как основы толерантного 

сознания и поведения; 

 формирование в детской и молодежной среде мировоззрения и духовно- нравственной 

атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах уважения прав и 

свобод человека, стремления к межэтническому миру и согласию, готовности к диалогу; 

 разработка и реализация комплексного плана, направленного на формирование у 

подрастающего поколения позитивных установок на этническое многообразие. 

Реализация путем: 

 организации плановой эвакуации обучающихся; 

 организации учебы работников по безопасности; 

 уроков Мира, классных часов, посвященных трагедии в Беслане. 

 организации тематических классных часов по проблеме воспитания толерантности у 

обучающихся, по профилактике экстремизма, расовой, национальной, религиозной розни; 

 организации родительских собраний по проблеме воспитания

 толерантности у обучающихся, по профилактике проявлений экстремизма; 

 организации уроков доброты, нравственности; 

 встречи с работниками правоохранительных органов по вопросу ответственности за 

участие в противоправных действиях; 

4. Профилактика алкоголизма, наркомании и табакокурения. 

 Задачи воспитания: 

 продолжить формирование знаний об опасности различных форм зависимостей, 

негативного отношения к ним путём просветительской и профилактической деятельности с 

учащимися, педагогами, родителями; 

 способствовать обеспечению условий для организации и проведения мероприятий, 

направленных на формирование у учащихся стремления к ведению здорового образа жизни; 

повышать значимость здорового образа жизни, престижность здорового поведения через 

систему воспитательных мероприятий; 

 систематизировать совместную работу с родителями, педагогами, медиками и 

общественностью по профилактике употребления употреблению спиртных напитков, 

наркотических и психотропных веществ, табачных изделий; 

 продолжать работу по развитию информационного поля по профилактике 

употребления спиртных напитков, наркотических и психотропных веществ, табачных 

изделий; 



 продолжить развитие коммуникативных и организаторских способностей учащихся, 

способности противостоять негативному влиянию со стороны. 

Реализация путем: 

 установления неблагополучных, неполных, малообеспеченных семей, детей, 

состоящих под опекой и попечительством; 

 установления учащихся, склонных к употреблению алкоголя, наркотиков, 

токсических веществ, табакокурению и проведение с ними профилактической работы; 

 совместных рейдов с сотрудниками полиции на предмет выявления мест (скоплений 

учащихся), отрицательно воздействующих на детей; 

 корректировки картотеки индивидуального учёта подростков «группы риска»; 

 проведение операции «Занятость» (вовлечение в кружки, клубы, секции); 

 контроля над внеурочной занятостью учащихся; 

 организации профилактических рейдов «Подросток»; 

 размещения информационно-методических материалов на сайте школы; 

 контроля над посещаемостью учебных занятий, выявление учащихся, не посещающих 

школу по неуважительным причинам, профилактическая работа с ними, своевременное 

реагирование; 

 организации лекториев, циклов бесед, круглых столов, тематических классных часов, 

акций, квестов, конкурсов для учащихся; 

 систематического выявления учащихся, нарушающих Устав школы, Закон РФ «Об 

ограничении курения табака», Законы КО «О профилактике наркомании и токсикомании на 

территории РФ «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью и развитию 

несовершеннолетних в КО», «О защите несовершеннолетних от угрозы алкогольной 

зависимости и профилактике алкоголизма среди несовершеннолетних» другие нормативные 

акты, регулирующие поведение школьников и принятие мер воспитательного воздействия к 

ним; 

 организации семинаров с элементами тренинга по профилактике

 наркомании, табакокурения, алкоголизма; 

 организации консультаций для родителей по вопросам профилактики алкоголизма, 

наркозависимости и лечения их последствий. 

 организации родительские собраний, лекториев, анкетирования, работы школы 

«Успешный родитель», функционирования «Горячей линии» школьного психолога. 

5. Профилактика интернет- зависимости 

Задачи воспитания: 

 выявление группы риска и профилактика Интернет-зависимости у обучающихся путем 

обеспечения комплекса условий, способствующих сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся от Интернет-зависимости в летний период. 

 создание благоприятных условий, способствующих раскрытию гражданско-

патриотического, духовно-нравственного, интеллектуально-творческого потенциала личности 

обучающегося. 

 изучение аспектов влияния Интернет-зависимости на личность обучающегося. 

 информирование обучающихся о проблеме Интернет-зависимости. 

 формирование у обучающихся адекватного отношения к компьютеру. 

 формирование коммуникативной компетентности у обучающихся. 

Реализация путем: 

 проведение индивидуальных психолого-педагогических консультаций 

 организация и проведение мероприятий, направленных на формирование у личности 

установки на мамозознание и саморазвитие, социально-значимых, креативных качеств и 

умений, развитие способности к саморефлексии и навыков коммуникативной компетентности 

обучающихся. 

6. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма: 



Задачи воспитания: 

 Создание необходимых условий для обеспечения непрерывного воспитательного 

процесса в области безопасности дорожного движения. 

 Формирование у обучающихся навыков безопасного поведения на улице. 

 Обучение основам транспортной культуры. 

Реализация путем: 

 Проведение совещаний и консультаций для педагогов и родителей по ПДД 

 Распространение методических рекомендаций, листовок и другого тематического 

раздаточного материала. 

 Проведение конкурсов и праздников по ПДД 

 Рейды по контролю светоотражающих элементов 

 Рейды по контролю разработанного маршрута «Дом-школа-дом» 

 Тестирование обучающихся по ПДД 

 Конкурсы рисунков по ПДД 

 Смотр классных уголков по ПДД 

 Проведние классных часов по профилактике ДДТТ 

 



 РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

3.1 Кадровое обеспечение 

  

 № 

п/п 

 Должность  Количество 

 1  Зам.диретора по воспитательной работе  1 

 2  Советник директора по воспитанию и 

взаимодействию с детскими общественными 

объединениями 

 1 

 2  Педагог-организатор  1 

 3  Социальный педагог  1 

 5  Дефектолог  1 

 6  Классные руководители  44 

 7  Педагоги дополнительного образования  16 

 8  Руководители волонтерских отрядов  1 

 

3.2 Нормативно-методическое обеспечение 

 

Нормативно-правовые документы, отражающие проблемы воспитания. 

Международные документы: 
1.    Рекомендация о воспитании в духе международного взаимопонимания, сотрудничества и мира, и 

воспитания в духе уважения прав человека и основных свобод (издательство ЮНЕСКО, принята 

19.11.1974); 

2.    Международный пакет об экономических, социальных и культурных правах (издательство 

ЮНЕСКО, принята 16.12.1966); 

3.    Всеобщая декларация прав человека (издательство ЮНЕСКО, принята 10.12.1948); 

4.    Декларация прав ребенка (издательство ЮНЕСКО, принята 20.11.1959); 

5.    Конвенция о павах ребенка (Издательство ЮНЕСКО, принята 20.11.1989); 

6.    Декларация принципов терпимости (издательство ЮНЕСКО, принята 16.11.1995) 

Федеральные нормативные акты: 

1. Конституция РФ. 

2.    Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ); 

3.    Федеральная программа развития образования (приложение к Федеральному закону «Об 

утверждении Федеральной программы развития образования» от 10.04.2000 №51-ФЗ); 

4.    Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» от 24.06.99 №120-ФЗ; 

5.    Федеральный закон «Об основах гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998 

№124-ФЗ; 

6.    Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровья и развитию» 

от 29.12.2010 № 436-ФЗ; 

7.    Федеральный закон «О государственной поддержке молодежных и детских общественных 

объединений» от 28.06.95 № 98-ФЗ. 

8.    Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» 

9.    Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 г. от 29 мая 2015 г. N 996-р. 

Нормативно-правовые документы, принятые Правительством РФ: 
1.    Национальная доктрина образования в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства 

РФ от 04.10.2000 № 751; 

2.    Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы, утв. Указом Президента РФ 

от 01.06.2012 № 761; 

3.    Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утв. постановлением Правительства РФ 

от 19.03.2001 № 196; 

4.    Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации, утв. распоряжением 



Правительства РФ от 18.12.2006 № 1760-р; 

5.    План действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы, утв. распоряжением 

Правительства РФ от 07.09.2010 № 1507-р 

6.    Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011-

2015 годы», утв. постановлением Правительства РФ от 05.10.2010 № 795.  

7.    Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р «Об утверждении 

плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года» 

8.    Примерная программа воспитания, разработанная ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования РАО» по заказу Министерства просвещения и воспитания Российской Федерации и 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 02.06.2020 № 2/20)  

  

Локальные документы: 
1. Рабочая программа воспитания 

2. Календарный план воспитательной работы на 2023-2024уч.г.  

3. Анализ воспитательной работы за 2023-2024уч.г. 

 

3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые образовательные потребности: 

обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых групп (например, воспитанники детских 

домов, из семей мигрантов, билингвы и др.), одарённых, с отклоняющимся поведением, — создаются 

особые условия, которые отражаются в адаптированных основных образовательных программах для 

обучающихся каждой нозологической группы. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их 

успешной социальной адаптации и интеграции в школе; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями необходимо 

ориентироваться на: 

– формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов 

воспитания; 

– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с особыми 

образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекватных вспомогательных 

средств и педагогических приёмов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-

психологов, учителей-логопедов, учителей- дефектологов; 

- личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями. 

 

3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную 

жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в 

воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной 

успешности обучающихся строится на принципах: 

https://shkolaklimovaberezovka-r31.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/userfiles/3/VR/Programma_vospitaniya_2021-22.pdf


 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу школы, качеству воспитывающей 

среды, символике школы; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 

следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при выдвижении 

кандидатур); 

 регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, чрезмерно 

больших групп поощряемых и т. п.); 

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование индивидуальных и 

коллективных наград даёт возможность стимулировать индивидуальную и коллективную активность 

обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не 

получившими награды); 

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, их 

представителей (с учётом наличия ученического самоуправления), сторонних организаций, их 

статусных представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной 

успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и регулярном поощрении 

классными руководителями, поддержке родителями (законными представителями) по собиранию 

(накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, достижений 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 имен обучающихся или названий групп в последовательности, 

определяемой их успешностью, достижениями в чём- либо. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) может 

заключаться в материальной поддержке проведения в школе воспитательных дел, мероприятий, 

проведения внешкольных мероприятий, различных форм совместной деятельности воспитательной 

направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, семей, 

педагогических работников. 

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и их 

деятельности. 

Использование рейтингов, их форма, публичность, привлечение благотворителей, в том числе из 

социальных партнёров, их статус, акции, деятельность должны соответствовать укладу школы, цели, 

задачам, традициям воспитания, согласовываться с представителями родительского сообщества во 

избежание деструктивного воздействия на взаимоотношения в школе. 

 

3.5 Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами 

результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, установленными соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в школе является ежегодный самоанализ 

воспитательной работы с целью выявления основных проблем и последующего их решения, с 

привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план воспитательной 

работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 



 приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде всего не 

количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада школы, качество 

воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между 

педагогами, обучающимися и родителями; 

 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на 

использование результатов анализа для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогических работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого 

планирования воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной 

деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнёрами); 

 распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся ориентирует 

на понимание того, что личностное развитие — это результат как организованного социального 

воспитания, в котором школа участвует наряду с другими социальными институтами, так и стихийной 

социализации, и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. Критерием, на основе 

которого осуществляется данный анализ, 

является динамика личностного развития обучающихся в каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 

воспитательной работе (педагогом-психологом, социальным педагогом) с последующим обсуждением 

результатов на методическом объединении классных руководителей или педагогическом совете. 

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов 

сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся 

удалось решить за прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; 

какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является наличие интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности обучающихся и взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (педагогом-психологом, 

социальным педагогом), классными руководителями с привлечением актива родителей (законных 

представителей) обучающихся, актива совета обучающихся. Способами получения информации о 

состоянии организуемой совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут 

быть анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками, представителями совета обучающихся. Результаты обсуждаются на 

заседании методических объединений классных руководителей или педагогическом совете. Внимание 

сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством: 

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 внешкольных мероприятий; 

 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 реализации потенциала социального партнёрства; 

 деятельности по профориентации обучающихся; 

 и т. д. по дополнительным модулям, иным позициям в п. 2.2. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых предстоит 

работать педагогическому коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого 



заместителем директора по воспитательной работе в конце учебного года, рассматриваются и 

утверждаются педагогическим советом или иным коллегиальным органом управления в школе. 



 

3.6  КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

НА 2023 - 2024 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1. Модуль «Основные общешкольные дела» 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные  

 Праздник первого звонка. День знаний 1-11 01.09 Кл.руководители, педагог-

организатор, зам.директора по 

ВР, Советник по воспитанию  

 Общешкольный фестиваль поделок из природного 
материала «Осеннее настроение природы» 

1-4 сентябрь Кл.руководители учитель ИЗО 

 Праздник «Спортивная ЛИГА» 1-11 03.09 Кл.руководители, педагог-

организатор, учителя 

физкультуры, советник по 

воспитанию  

 Территория добрых дел 1-11 в течение года Руководители волонтерских 

отрядов, ответственные 

кл.руководители 

 Классные часы «Разговоры о важном» 1-11 каждый пн. в течение 

года 

Кл.руководители 

 РЫЖИЙ ДЕНЬ – день добра и уважения, день сердца 1-11 29.09 Педагог-организатор,  



кл.руководители 

 День пожилых людей (поздравление, концерт, 
выставка рисунков) 

1-11 01.10 Педагог-организатор,  

кл.руководители, ШУС 

 День Учителя (поздравление, концерт) 1-11 октябрь Педагог-организатор, ШУС 

 День самоуправления 1-11 октябрь Педагог-организатор 

 Посвящение в первоклассники 1,11 октябрь Педагог-организатор, ШУС 

 День матери (выставки рисунков, поздравление) 1-4 ноябрь Педагог-организатор, 

кл.руководители, учитель ИЗО 

 Новогодний каледоскоп (Мастерская Деда Мороза, 
игровые программы, поздравления) 

1-11 декабрь Педагог-организатор, 

кл.руководители, учитель ИЗО 

 Новогодний бал-маскарад 1-11 декабрь Педагог-организатор,  

кл.руководители, ШУС 

 Акция «Во Славу Отечества» 
 (мероприятия по плану Акции) 

1-11 январь-февраль Кл.руководители, педагог-

организатор, зам.директора по 

ВР 

 Зарница 1-11 февраль Кл.руководители, педагог-

организатор, учителя 



физкультуры 

 Праздник 23 Февраля (поздравление, концерт, выставка 
рисунков) 

1-11 февраль Педагог-организатор, 

кл.руководители, учитель ИЗО 

 Общешкольная Конференция 1-11 Февраль-март Педагог-организатор, 

кл.руководители, учителя-

предметники 

 «Праздник букваря»  1 март Кл.руководители 

 Международный женский день 8 Марта (поздравление, 
концерт, выставка рисунков) 

1-11 март Педагог-организатор, 

кл.руководители, учитель ИЗО 

 Фестиваль «Дорога в космос»,  
посвящённый Дню космонавтики 

1-4 апрель Педагог-организатор, 

кл.руководители, учитель ИЗО 

 Общешкольный кросс 1-11 апрель Кл.руководители, педагог-

организатор, учителя 

физкультуры 

 «День с Чайковским» 1-11 май Педагог-организатор, 

кл.руководители, учитель ИЗО 

 Коллективный исследовательский проект классов 
«Старая фотография из семейного архива»,  
посвящённый Дню Победы 

1-11 апрель-май Педагог-организатор, 

кл.руководители, учитель ИЗО 



 День Победы (линейка Памяти, Книга Памяти, концерт)  
 

1-11 май Педагог-организатор, 

кл.руководители, учитель ИЗО 

 Праздник Чести школы «Звездный Час» 1-11 май Педагог-организатор, 

кл.руководители, ШУС 

 Выпускные вечера 4,9,11 май Педагог-организатор, 

кл.руководители, учитель ИЗО, 

зам.директора по ВР 

2. Модуль «Школьные медиа» 

Дела, события, мероприятия Участники  Время  Ответственные  

 Организационное собрание членов школьного 
медиацентра  

9-11 сентябрь Педагог-организатор, ШУС 

 Работа Медиацентра в рамках школьных мероприятий 9-11 в течение года Педагог-организатор, ШУС 

 Проведение кинолекториев, создание тематических 
видеороликов 

9-11 в течение года Педагог-организатор, ШУС 

3. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Дела, события, мероприятия Участники  Время  Ответственные  

 Установочные беседы в классах на тему «Правила 
безопасности во время экскурсий и походов» 

1-11 сентябрь Кл.руководители 

 Коллективообразующие походы на День Здоровья  
 «Мы снова вместе» 

1-8 сентябрь Кл.руководители 



 Поездка в Цирк УР 1 сентябрь Кл.руководители, 

зам.директора по ВР 

 Игра-путешествие «Где живут книги»: экскурсия 
в библиотеку в Международный день школьных библиотек 

1 25.10 Библиотекарь, кл.руководители 

 Поход выходного дня «Операция Зимовье»:  
развешивание в лесу кормушек для зимующих птиц 

1-4 декабрь Кл.руководители 

 Походы выходного дня 1-11 в течение года Кл.руководители 

 Экскурсии в Школьный Музей 1-9 в течение года Кл.руководители, Шишкина 

И.В. 

 Экскурсии на предприятия города 1-11 в течение года Кл.руководители 

 Экскурсии «Достопримечательности РФ» 
 (в т.ч. и виртуальные экскурсии) 

1-11 в течение года Кл.руководители 

 Экскурсии в музеи города, региона 1-11 в течение года Кл.руководители 

4. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Дела, события, мероприятия Участники  Время  Ответственные  

 Конкурс на лучшее оформление Уголка класса 1-4 сентябрь Кл.руководители 

 Проект «Выращиваем растение для школы: от ростка до 
цветка» 

1-7 В течение года Кл.руководители, руководитель 

проекта учитель биологии  

Ващенко М.И. 



 Выставка-презентация курсов внеурочной 
деятельности, доп.образования 

1-11 сентябрь Зам.директора по ВР, 

руководители курсов 

 Выставки рисунков и поделок к знаменательным датам, 
в рамках акций и профилактического календаря 

1-11 в течение года Учитель ИЗО, ответственные 

кл.руководители 

 Оформление классных уголков 1-11 в течение года Кл.руководители 

 Парад новогодних костюмов (к Новогоднему балу-
маскараду)   

1-11 декабрь Кл.руководители, учитель 

технологии   

Пономарева В.В. 

 Трудовые десанты по уборке территории школы 2-9 в течение года Кл.руководители, 

зам.директора по АХЧ 

 Праздничное украшение классных кабинетов 1-11 в течение года Кл.руководители 

 Общешкольный проект «Мой класс — самый 
красивый» 

1-11 в течение лета Кл.руководители, 

зам.директора по АХЧ 

5. Модуль «Взаимодействие  с родителями (законными представителями)» 

Дела, события, мероприятия Участники  Время  Ответственные  

 Участие родителей в общешкольных и классных 
мероприятиях. 

1-11 в течение года Родительский комитет, рук-ли 

волонтерских отрядов, 

классные руководители 



 Общешкольные родительские собрания 1-11 В соответствии с 

графиком 

Директор школы 

 Педагогическое просвещение родителей по вопросам 
воспитания детей 

1-4 1 раз/четверть Классные руководители, 

педагог-психолог 

Информационное оповещение через школьный сайт, 

Страницу в ВК 

1-11 В течение года Зам.директора по ВР 

Школьные медиа, 

ответственный за сайт 

 Индивидуальные консультации 1-11 В течение года Классные руководители 

 Совместные с детьми походы, экскурсии. 1-11 По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с  

 неблагополучными  семьями  по вопросам воспитания, 
обучения детей 

1-11 По плану Совета Председатель Совета 

 Родительский патруль 1-11 В течение года Родительский комитет, 

Никонова А.П. 

 Общественный наркопост 1-11 В течение года Родительский комитет, Зам 

директора по ВР 

6. Модуль «Профориентация» 

Дела, события, мероприятия Участники  Время  Ответственные  



 Встречи с представителями разных профессий 1-11 В течении года Кл.руководители 

 Посещение предприятий города и УР 1-11 В течении года Кл.руководители 

 Беседа о профессиях родителей 1-4 В течении года Кл.руководители 

 «Планета профессий» - МК, тематические встречи с 
презентацией профессии 

1-7 В течении года Кл.руководители 

 Работа по проекту «Профессии наших выпускников 3,5,7 В течении года Шишкина И.В. 

 Проектория 5-11 В течении года Классные руководители 

 Шоу Профессий 5-11 В течении года Классные руководители 

 Знакомство с учебными заведениями СПО, Вузами, 
экскурсии в профессиональные образовательные заведения 
Воткинска и Ижевска 

8-11 В течении года Классные руководители 

 Профминимум «Россия – мои горизонты» 6-11 В течение года каждый 

четверг 

Классные руководители 

7. Модуль «Самоуправление» 

 Дела, события, мероприятия 
Участники  Время  Ответственные  

 Выборы лидеров, активов  классов, распределение 
обязанностей. 

1-11 

 

сентябрь Классные руководители 



 Получение задания, формирование сводных отрядов 
(проектных групп) 

1-11 

 

В течении года раз в две 

недели на линейке 

Классные руководители, 

советы классов, ШУС 

 Рапорт о выполнении задания (в случае невыполнения 
– указание причин) 

1-11 

 

В течении года раз в две 

недели на линейке  

Классные руководители, 

советы классов, ШУС 

 Конкурс «Лучший ученический класс» 1-11 

 

В течение года Заместитель директора по ВР 

 Работа в соответствии с обязанностями 1-11 В течение года Классные руководители 

 Отчет перед классом о проведенной работе 1-11 

 

май Командиры классов 

Классные руководители 

 День школьного самоуправления 9-11 октябрь Организатор, школьное 

самоуправление 

8. Модуль  «Детские общественные объединения» 

Согласно программам и планам внеурочной деятельности педагогов, руководителей волонтерских отрядов 

9. Модуль «Профилактика» 

- Профилактика безнадзорности и правонарушений 

 Дела, события, мероприятия 
Участники  Время  Ответственные  



Социальный паспорт класса, школы . 

 Выявление учащихся и семей, находящихся в 
социально- опасном положении и трудной жизненной 
ситуации, составление социального паспорта класса и школы 

1-11 начало сентября Социальный педагог классные 

руководители 

 «Минутки безопасности» - краткий инструктаж, 
информация  

1-11 ежедневно  Классные руководители, 

учителя - предметники 

 Акция занятости «Каждого ученика - в объединение по 
интересам!» - запись в кружки и секции школы и города 

1-11 сентябрь  Классные руководители 

 Акция занятости во внеурочной время во 2 п/г 1-11 январь  Классные руководители  

Профилактические акции 

«Полезные навыки», «За ЗОЖ!»,«Я и моё окружение» и т.д 

(по отдельному плану) 

1-11 в течение года Зам. директора по ВР, соц. 

педагог,  

руководитель волонтёрского 

отряда, классные руководители 

Городская Акция правовых знаний «Фемида»  

 (отдельный план каждой акции) 

1-11 ноябрь,  апрель Зам. директора по ВР, соц. 

педагог,  

классные руководители 

Акция психологической помощи  

 (отдельный план каждой акции) 

1-11 октябрь,  

май  

Зам. директора по ВР психолог  

соц. педагог  

классные руководители 

Встречи с  1-11 в течение года  Зам. директора по ВР  



 инспекторами ОДН, ГИБДД, врачами наркологии, 
женской консультации, с сотрудниками прокуратуры, 
специалистами и сотрудниками других правоохранительных  
служб и учреждений системы профилактики 

 

по согласованию 

 

«Уголок правовых знаний» -  

сменный стенд: «Молодежь за ЗОЖ!», «Безопасный 

интернет», 

«СПИД  и ВИЧ – болезнь века», 

 «Правильное питание» и другие 

1-11 В течение года 

Педагог-организатор, 

кл.руководители, 

зам.директора по ВР 

       - Профилактика суицидов и суицидального поведения 

 Дела, события, мероприятия 
Участники  Время  Ответственные  

 Обеспечение психолого-педагогического 
сопровождения учащихся  

1-11 В течение года Зам. директора по ВР,                  

педагог-психолог,  

социальный педагог 

 Регулирование взаимоотношений и разрешение 
конфликтных ситуаций среди обучающихся 

1-11 В течение года Зам. директора по ВР,                  

педагог-психолог,  

социальный педагог 

 Работа с семьями обучающихся, имеющих проблемы в 
детско-родительских отношениях 

1-11 В течение года Зам. директора по ВР,                  

педагог-психолог,  

социальный педагог 



 Индивидуальная работа с обучающимися, склонных к 
совершению суицидальных действий 

1-11 В течение года Зам. директора по ВР,                  

педагог-психолог,  

социальный педагог 

 Информационный стенд о получении психологической 
поддержки и помощи по данному вопросу, о службе 
«Телефон доверия» 

9-11 В течение года Зам. директора по ВР,                  

педагог-психолог,  

социальный педагог 

 Распространение  информационных материалов для 
педагогов школы по распознаванию фактов суицидального 
риска, суицидальных признаков и алгоритма действий при их 
выявлении 

педагоги В течение года Зам. директора по ВР,                  

педагог-психолог,  

социальный педагог 

 Проведение тематических классных часов, 
посвященных  ценности жизни, здоровья 

1-11 В течение года Зам. директора по ВР,                  

педагог-психолог,  

социальный педагог 

 Родительское собрание с освещением вопроса «Роль 
родителей в сохранении здоровья детей» 

 май Зам. директора по ВР,                  

педагог-психолог,  

социальный педагог 

      - Профилактика медиа безопасности и интернет-зависимости 

 Дела, события, мероприятия 
Участники  Время  Ответственные  

Тематические классные часы и инструктажи 1-11 сентябрь Классные руководители  



«Безопасность в сети интернет» 

  

 

Оформление уголка медиа безопасности 

 «Интернет безопасность» 

 9-11 сентябрь Заместитель директора  

по ВР  

 Пополнение профилактической странички школьного 
сайта «Медиа безопасность» новым материалом 

 1-11 в течение года Учитель информатики  

 

Родительские собрания 

 вопрос «Методические рекомендации об 
использовании устройств мобильной связи в 
общеобразовательных организациях» (утв. 
Роспотребнадзором) 

1-11 сентябрь  

 

 

Директор школы 

Заместители директора по ВР, 

УВР 

Классные руководители  

 Разработка и распространение памяток по медиа 
безопасности 

1-11 В течение года Заместитель директора  

по ВР 

 

      - Профилактика экстремизма и воспитанию толерантности в детско-подростковой среде 

Дела, события, мероприятия Участники  Время  Ответственные  

 Наблюдения с целью выявления интересов учащихся 

(Методические рекомендации ЦФСИН от октября 2018г.) 
1-11 В течение года 

По ситуациям 

Администрация школы 

Социальный педагог 



Психолог  

Классные руководители  

 Индивидуальная профилактическая работа по итогам 

анкетирования, диагностики 
Февраль - май По резуль 

татам  

Администрация школы 

Социальный педагог 

Психолог  

Классные руководители  

 Тематические классные часы : 

 «Все мы разные, но все мы заслуживаем счастья», 

«Профилактика и разрешение конфликтов», 

 «Толерантность и межнациональные конфликты. Как они 

связаны?», 

 «Что значит жить в мире с собой и другими?» 

 «Мы против насилия и экстремизма» 

 

1-11  В течение года Классные руководители  

 Инструктажи с учащимися «Действия при угрозе 
теракта», «Противодействие экстремизму» 

1-11  Сентябрь ,Дни ГО Классные руководители 

 Уроки – беседы, посвященные «Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом» (отдельный план) 

1-11 сентябрь Заместитель директора по ВР 

Учитель ОБЖ 

Классные руководители  



 Проведение разъяснительной работы среди учащихся 

по предупреждению экстремизма с приглашением 

представителей правоохранительных органов  

 

По согласованию  В течение года Заместитель директора по ВР  

 Выставка - рисунков  по темам : 

«Мы такие разные, и все-таки мы вместе», 

 «Мир на планете – счастливы дети!». 
- плакатов и транспарантов  по темам: 

 «Террору – НЕТ!», 

«Дети- за мир на планете!» 

1-8 декабрь Учитель изо-деятельности  

Классные руководители  

 

      - Профилактика преступлений и асоциального поведения 

Дела, события, мероприятия Участники  Время  Ответственные  

 Взаимодействие по выполнению Законов «Об 
образовании в Российской Федерации»; «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»: согласование плана взаимодействия, 
информация о состоящих на профилактическом учете, 
сообщения школы о снятии с учета выбывших учащихся 

1-11 Сентябрь Зам. директора по ВР  

Соц.педагог, инспектор  ОДН, 

кл. руководители  

 Правовое просвещение родителей через собрания, 
конференции, индивидуальную работу 

1-11 В течение года Зам. директора по ВР  

Соц.педагог, инспектор  ОДН, 

кл. руководители  

 Правовое просвещение классных руководителей через 
семинары, лектории, информационно- раздаточный 
материал и методические рекомендации 

- Сентябрь,  Зам. директора по ВР  



Соц.педагог, инспектор  ОДН  

 Правовое просвещение учащихся через лекции и 
беседы, через мероприятия в Акции правовых знаний, 
проведение Дней профилактики 

1-11 Май, Зам. директора по ВР  

Соц.педагог, инспектор  ОДН, 

кл. руководители  

 Индивидуально- профилактическая работа с учащимися 
школы, их родителями (законными представителями), 
поставленными на профилактический учёт в 
Межмуниципальный отдел МВД России «Воткинский» 

1-11 По согласованию Зам. директора по ВР  

Соц.педагог, инспектор  ОДН, 

кл. руководители  

 Проведение индивидуальной работы с учащимися, их 

родителями (законными представителями), поставленных на 

внутришкольный учёт 

1-11 По согласованию в 

течение года    

Зам. директора по ВР  

Соц.педагог, инспектор  ОДН, 

кл. руководители  

 Профилактические мероприятия с воспитанниками 
пришкольного лагеря  

1-4 По согласованию,  Зам. директора по ВР  

Соц.педагог, инспектор  ОДН, 

кл. руководители  

 Участие в заседаниях Совета профилактики школы 1-11 по запросу Зам. директора по ВР  

Соц.педагог, инспектор  ОДН, 

кл. руководители  

Социально – педагогический патронаж по месту жительства 

подростков, состоящих на учёте в ОДН.  

 Совместные рейды в семьи учащихся  

1-11  Зам. директора по ВР  

Соц.педагог, инспектор  ОДН, 

кл. руководители  



      - Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

Дела, события, мероприятия Участники  Время  Ответственные  

Месячник «Внимание – дети!» 

 Месячник безопасности детей  

1-11 август-зсентябрь Заместитель директора по ВР  

Педагог-организатор ОБЖ 

классные руководители 1-11 

классов  

 Тематические инструктажи по соблюдению ПДД 

1-11 сентябрь  Классные руководители  

1-11 классов  

День ГО 

  

1-11 в течение года 
Педагог-организатор ОБЖ 

 Составление маршрута из дома в школу  

1 регулярно перед 

выходом на 

мероприятия 

Классные руководители  

1-4 классов 

 Праздник посвящения в пешеходы учащихся 1 классов 

1 Сентябрь  Никонова А.П., 

Педагог- организатор 

 

Беседы работников ГИБДД по правилам дорожной 

безопасности 

 Обсуждение фото материалов, видео – роликов по 

1-11 Май Инспектор ГИБДД 

 



фактам ДТП 

Инструктажи по правилам дорожной безопасности перед 

внеклассными мероприятиями;  

перед выходом на каникулы   

 (уборка территории, экскурсии, поездки, походы и т. д.) 

1-11 Сентябрь 

Классные  руководители 1-11 

классов 

 Выступления волонтерского отряда, отряда ЮИД 
1-11 По сезону – изменение 

дорог 

Руководитель волонтерского 

отряда 

Участие в городском конкурсе  

 «Веселый светофор» 

1-7 Октябрь   
Педагоги- организаторы  

 Неделя безопасности дорожного движения  
1-9 В течение учебного 

года,  
Заместитель директора по ВР  

 Классные собрания с рассмотрением вопросов:  

Роль родителей в формировании навыков безопасного 

дорожного движения.Соблюдение ПДД 

1-11 по согласованию 

Классные руководители  

 - Профилактика употребления алкогольной продукции, табакокурения, ПАВ 

Дела, события, мероприятия Участники  Время  Ответственные  

 Правовое просвещение классных руководителей через 
информационно- раздаточный материал и методические 
рекомендации 
  

1-11 Ноябрь  Врач – нарколог, заместитель 

директора по ВР 

 Профилактический лекторий для родителей «Влияние Родители  Сентябрь  Врач – нарколог, заместитель 



алкоголя, психотропных веществ на организм подростка» 7-10 директора по ВР 

 Беседы  «Умей сказать НЕТ!» в рамках «Дня трезвости». 
Кинолекторий «Трезвая Россия» 

6-9 Октябрь Врач – нарколог, заместитель 

директора по ВР 

 Правовое просвещение классных руководителей через 
информационно- раздаточный материал и методические 
рекомендации 

1-11 Ноябрь  Врач – нарколог, заместитель 

директора по ВР 

 Профилактические образовательные занятия   «Не 
связывай себя с наркотиками!» 

6-9 ноябрь-март Врач – нарколог, заместитель 

директора по ВР 

 Классные часы «Влияние наркотика и алкоголя на 
личность» 

7-10 февраль-март Врач – нарколог, заместитель 

директора по ВР 

Профилактический лекторий для родителей 

 «Родительская забота и любовь – профилактика 
употребления ПАВ» 

Родители  

7-10 

март-апрель Врач – нарколог, заместитель 

директора по ВР 

Общешкольное родительское собрание  

 «Роль родителей в  сохранении здоровья детей» 

Родители 

5-7 

Май Врач – нарколог, заместитель 

директора по ВР 

10. Модуль «Классное руководство» 

Согласно индивидуальным планам воспитательной работы классных руководителей 

11. Модуль «Урочная деятельность» 

Согласно календарно-тематическим планам учителей-предметников 



 Предметные декады 1-11 октябрь-февраль Учителя-предметники 

 Предметная декада учителей начальной школы 

 «Апрельская радуга» 
1-4 апрель Учителя-предметники 

 

12. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Согласно программам и планам внеурочной деятельности педагогов образовательной организации 

 

 

Приложение 1 

 

Список кружков и секций дополнительного образования: 

№  Направление Название ФИО  

педагога 

Возраст 

детей 

Кол-во 

часов 

% от 

ставки 

1 Художественно-эстетическое Театральная студия Андреева Ж.В. 1-11 9 0,5 

2 Художественно-эстетическое Кружок рисования «Фантазия 

и творчество» 

Кутузова А.А. 1-6 2 0,1 

3 Художественно-эстетическое Медиа кружок «В кадре» Андреева Ж.В. 8-10 6 0,3 

4 Художественно-эстетическое Шахматы Решетников Я.А. 2-4 6 0,3 

5 Художественно-эстетическое Танцевальная студия Махнева Т.П. 5-11 4 0,22 

6 Художественно-эстетическое Студия моды Пономарева В.В. 1-11 6 0,3 

7  Краеведческое Музейная мастерская Шишкина И.В. 6-8 3 0,18 

 

8 Спортивно- 

оздоровительное 

Юнармия Кожевников А.Б. 9-11 6 0,3 

9 Спортивно- 

оздоровительное 

Спортивный школьный клуб Глазырина Н.А. 1-8 6 0,3 

10 Спортивно- 

оздоровительное 

Секция баскетбола Павлунина М.И. 5-9 4 0,22 

11 Спортивно- Секция волейбола Широбоков В.А. 5-9 9 0,5 



оздоровительное 

12 Экологическое Лесоводство Ващенко М.И. 5-8 6 0,3 

13 Учебно- 

Познавательное 

Робототехника Глухова Е.В. 1-4 2 0,1 

14 Учебно- 

познавательное 

Основы предпринимательства Нугманова Е.Ю 6 2 0,1 

15 Учебно – позновательное  Занимательная химия Иутина Н.В 7-8 4 0,22 

16 Учебно - позновательное В мире русского языка Белокрылова Е.Р 5 2 0,1 

16 Профилактическое Основы  

волонтерства 

Нагибина Н.В. 7-10 4 0,22 

17 Профилактическое Отряд ЮИД Андреева Ж.В. 1-8 4 0,22 

 

 



Приложение 2 

 Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в 

календарном плане воспитательной работы. 

день месяц  

01. 09 День знаний 

01. 09  Акция "Внимание, дети" 

02. 09 День окончания Второй мировой войны (1945 год) 

02. 09 День российской гвардии 

03. 09 День солидарности в борьбе с терроризмом  

07. 09 День Бородинского сражения русской армии под командованием М.И. 

Кутузова с французской армией (1812 год) 

08. 09 Международный день грамотности 

11. 09  День победы русской эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова над 

турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790 г.)  

11. 09 Всероссийский день трезвости  

13. 09 День программиста 

17   

19. 09 День работников леса 

19. 09 День оружейника 

21. 09 День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием 

Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве 

(1380 год) 

21. 09 Международный день мира 

01-

21. 

09 Акция « Каждого ученика - в кружок по интересам!» - запись в кружки 

и секции школы и города 

22. 09 Всемирный день без автомобиля 

27. 09 Всемирный день туризма 

27. 09 День воспитателя и всех дошкольных работников 

29. 09 Всемирный день сердца 

30. 09 День Интернета 

20.-

30 

09 акция «Молодёжь за здоровый образ жизни!» 

01-

15. 

10 акция «Молодёжь за здоровый образ жизни!» 

01. 10 День пожилых людей 

02. 10 Международный день ненасилия 

03. 10 Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом 

05. 10 День учителя 

10. 10 Всемирный день психического здоровья 

15. 10 Международный день белой трости (День слепых) 

28. 10 День бабушек и дедушек 

30. 10 День памяти жертв политических репрессий 

30. 10 День тренера 

04. 11 День народного единства 

05. 11 День военного разведчика 

07. 11 День согласия и примирения 

08. 11 Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма 

10. 11 День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации 



11. 11 Всемирный день качества 

12. 11 Акция правовых знаний «Фемида» 11.11.-12.12 

13. 11 Всемирный день доброты 

15. 11 Всероссийский день призывника 

16. 11 Международный день, посвященный терпимости 

18. 11 Международный день отказа от курения  

20. 11 Всемирный день ребенка 

20. 11 День правовой помощи детям 

21. 11 Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий 

22. 11 День психолога 

27. 11 Международный день благотворительности 

28. 11  День матери  

01. 12 Всемирный день борьбы со СПИДом  

03. 12 Международный день инвалидов 

03. 12 День неизвестного солдата 

03. 12 День юриста 

05. 12 Международный день добровольцев  

09. 12 День Героев Отечества 

12. 12 День Конституции Российской Федерации 

12. 12 Общероссийский день приема граждан 

14. 12 День чествования участников ликвидации последствий аварии на 

Чернобыльской АЭС 

17. 12 Годовщина освобождения заложников в школе № 12 г. Сарапула (1981 

год) 

20. 12 День работника органов безопасности Российской Федерации 

23. 12 День памяти Калашникова Михаила Тимофеевича 

27. 12 День спасателя Российской Федерации 

01. 01 Новый год 

07. 01 Рождество Христово 

11. 01 Международный день «Спасибо» 

12. 01 День работника прокуратуры Российской Федерации 

12. 01 День государственных органов Удмуртии 

13 01 День российской печати 

21. 01 Памятный день. День инженерных войск 

25. 01 День российского студенчества (Татьянин день) 

27. 01 День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

(1944 год) 

31. 01 Международный день без интернета  

02. 02 День разгрома советскими войсками немецко- фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943 год) 

08. 02 День Российской науки 

09. 02 Международный день безопасного интернета 

15. 02 День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества 

17. 02 День российских студенческих отрядов 

17. 02 День проявления доброты 

21. 02 Международный день родного языка  

23. 02 День защитника Отечества  



01. 03 Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом 

08. 03 Международный женский день  

11. 03 День работника органов наркоконтроля 

14. 03 День работников геодезии и картографии 

14. 03 День памяти Героя России Закирова ИльфатаИндулисовича 

19. 03  День моряка-подводника 

21. 03 Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации 

21. 03 День историка 

21. 03 Всемирный день поэзии 

24. 03 Всемирный день борьбы с туберкулезом 

25. 03 День работника культуры 

27. 03 Международный день театра 

27. 03 День войск национальной гвардии Российской Федерации 

30. 03 День защиты Земли 

01. 04 День смеха 

02. 04 День единения народов  

05. 04 День геолога 

07. 04 Всемирный день здоровья 

12. 04 День космонавтики  

13. 04 День мецената и благотворителя 

18. 04 День победы русских воинов князя Александра Невского над 

немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год) 

20. 04 Национальный день донора 

21. 04 День местного самоуправления 

22. 04 Всемирная акция «День Земли» 

26. 04 День участников ликвидации последствий радиационных аварий и 

катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф 

27. 04 День российского парламентаризма 

28. 04 Всемирный день охраны труда 

30. 04 День пожарной охраны 

01. 05 Праздник Весны и Труда 

09. 05 День Победы  

15. 05 Международный день семьи 

16. 05 Всемирный день памяти жертв СПИДа 

17. 05 Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией 

17. 05 Международный день детского телефона доверия 

 

22. 05 День Общества спасания на водах 

24. 05 День славянской письменности и культуры  

25. 05 Международный день пропавших детей 

25. 05 День образования подразделений пропаганды безопасности дорожного 

движения Госавтоинспекции (ГИБДД) 

26. 05 День предпринимателя 

26. 05 День бабушки 

27. 05 Общероссийский День библиотек 

28. 05 День пограничника, день игры 

30. 05 День химика 

31. 05 Всемирный день без табака 

 

 

 



2.5. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями Стандарта направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 

освоении адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние которых  

препятствует освоению образовательных программ общего образования вне специальных условий 

обучения и воспитания, т. е. это детиинвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не 

признанные в установленном порядке детьмиинвалидами, но имеющие временные или 

постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании 

специальных условий обучения и воспитания. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья могут иметь разные по характеру и 

степени выраженности нарушения в физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от 

временных и легкоустранимых трудностей до постоянных отклонений, требующих 

адаптированной к их возможностям индивидуальной программы обучения или использования 

специальных образовательных программ. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе или в 

специальном (коррекционном) классе по общей образовательной программе начального общего 

образования или по индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) 

дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения и организационные формы работы. 

 

Программа коррекционной работы направлена на:  

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 
обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом 
развитии;

 создание адекватных условий для реализации особых образовательных 
потребностей обучающихся с ЗПР;

 осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-педагогического 
сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей и 
индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК);

 разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию 
индивидуальных и групповых коррекционных занятий для обучающихся с ЗПР с учетом 
индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и индивидуальных 
возможностей.

 оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО и их интеграции в 

образовательном учреждении;



 

 
 


 оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО и их интеграции в 
образовательном учреждении;
 возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного 
учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и обучающимися, формированию 
представлений об окружающем мире и собственных возможностях;
 оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР 
консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим 
вопросам, связанным с их воспитанием и обучением.

Направления и содержание программы коррекционной работы осуществляются во 
внеурочное время в объеме не менее 5 часов. Объем и содержание определяются в 
зависимости от образовательных потребностей обучающихся. 

 

Цель программы 

 создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы начального 

общего образования;  

 коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся, их социальная адаптация.  

 создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности детей, с учѐтом индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает как  вариативные формы  

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей  с 

ограниченными возможностями здоровья. Это формы обучения в общеобразовательном 

классе по адаптированным образовательным программам или по индивидуальной 

программе, с использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения.  

 

Задачи программы: 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детейинвалидов; 

 определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в МБОУ СОШ №22; 

 осуществление индивидуально ориентированной психологомедикопедагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии); 

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии; 

 использование адаптированных образовательных программ начального общего 

образования и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий 

и дидактических материалов, технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования; 



 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 оказание родителям (законным представителям) детей с ограниченными 

возможностями здоровья консультативной и методической помощи по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Принципы формирования программы 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет 

позицию специалиста, который призван решать проблему 

ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребёнка, участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание: 

диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психологомедикопедагогической помощи в 

условиях образовательного учреждения; 

коррекционноразвивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных 

действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психологопедагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся; 

информационнопросветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися, как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии, их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками. 

Содержание направлений работы 

Диагностическая работа:  

обеспечивает выявление особенностей развития и здоровья  обучающихся с  ОВЗ  с 

целью создания благоприятных условий для овладения ими содержанием ООП НОО.  

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 



1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их 

особых образовательных потребностей: 

― развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении 

содержанием образования и потенциальных возможностей;  

― развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

―определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

обучающегося; 

2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении  ООП 

НОО; 

3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

мероприятий. 

Диагностику проводят различные специалисты: 

Педагог-психолог  –  уровень развития: мышления (образное, наглядно-образное, 

выполнение логических операций, интеллектуальный потенциал), памяти (смысловая, 

механическая, зрительная, слуховая), внимания. 

Классный руководитель  –  проводит опрос родителей о взаимоотношении в семье,  

положения ребёнка в семье, отношениях его со сверстниками. 

Социальный педагог – составляет акт жилищно-бытовых условий семьи. 

Учитель  –  предметник  –  уровень усвоения учебного материала, познавательная  

активность и тп. 

Все поступившие сведения хранятся в индивидуальной папке, которая заводится по 

данному ребёнку и являются основой  для проектирования дальнейшей коррекционной 

работы. 

Коррекционноразвивающая работа: 

обеспечивает организацию мероприятий, способствующих личностному развитию 

учащихся, коррекции недостатков в психофизическом развитии и освоению ими содержания 

образования.  

Коррекционно-развивающая работа включает: 

― составление индивидуальной программы психологического сопровождения  

обучающегося (совместно с педагогами); 

― формирование в классе психологического климата комфортного для всех  

обучающихся; 

― организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие; 

― разработка оптимальных для развития обучающихся с  ЗПР  групповых и 

индивидуальных коррекционных программ (методик, методов и приѐмов обучения) в 

соответствии с их особыми образовательными потребностями; 

― организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по 

психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития обучающихся; 

― развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и коррекцию его 

поведения; 

― социальное сопровождение  обучающегося в случае неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах. 

Коррекционная работа с обучающимися с  ЗПР  осуществляется в ходе всего учебно-

воспитательного процесса: 

– через содержание и организацию образовательного процесса  (индивидуальный и 

дифференцированный подход, несколько сниженный темп обучения, структурная 

упрощенность содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в 

обучении); 

– в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных и групповых занятий (психокоррекционные и логопедические  занятия,); 

– в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся.  



Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих 

условий: 

– формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

– обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

– побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностью детей; 

– установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 

– использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу; 

– максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

– разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

– использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

восприятия. 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено коррекционно-

развивающими занятиями в рамках урочной и внеурочной деятельности: 

 

Направления деятельности Занятия Часы в  

неделю 

Коррекционно - развивающее Занятие логопеда 1 

Занятие психолога 1 

Занятия дефектолога 1 

Адаптивная физическая культура 1 

Индивидуальная работа по предмету 

 

1 

ИТОГО:  5 

 

Принципами построения занятий являются: 

1) частая смена видов деятельности. Известно, что внимание детей с ограниченными 

возможностями здоровья  очень неустойчивое, кратковременное и привлекается только 

ярким внешним видом предметов. Поэтому при смене объектов и видов деятельности 

внимание ребѐнка снова привлекается и это даѐт возможность продуктивно продолжать 

занятие; 

2) повторяемость программного материала. Младшим школьникам с ограниченными 

возможностями здоровья требуется значительно большее количество повторений, чем детям 

с нормальным интеллектом. Занятия должны строится чтобы повторение одних и тех же 

заданий происходило в новых ситуациях на новых предметах. Это необходимо по двум 

причинам: первая  –  чтобы у детей не пропадал интерес к занятиям; вторая  –  для 

формирования переноса полученных знаний и умений на новые объекты и ситуации. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребѐнком 

(ликвидация пробелов в знаниях учебного материала, формирование произвольной 

деятельности, выработка навыков самоконтроля, развитие моторики и тд). 

Консультативная работа: 

 обеспечивает непрерывность специального сопровождения обучающихся с ЗПР в 

освоении  АООП НОО, консультирование  педагогов, работающих с детьми, их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся с ЗПР. 

Консультативная работа включает:  

― психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в 

развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных 

обучающихся; 



― консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов воспитан и 

оказания возможной помощи обучающимся в освоении общеобразовательной программы. 

Информационно-просветительская работа: 

  предполагает осуществление разъяснительной деятельности в отношении педагогов и 

родителей по вопросам, связанным с особенностями осуществления процесса обучения и 

воспитания обучающихся с  ОВЗ, взаимодействия с педагогами и сверстниками, их 

родителями (законными представителями) и др. 

Информационно-просветительская работа включает:  

― проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий обучающихся; 

― оформление информационных стендов, печатных и других материалов; 

― психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической 

компетентности; 

― психологическое просвещение родителей с целью формирования у них элементарной 

психолого-психологической компетентности. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с  ЗПР  содержания основной 

образовательной программы начального общего  образования  педагоги, осуществляющие 

психолого-педагогическое сопровождение,  дополняют  структуру программы 

коррекционной работы соответствующим направлением работы, которое сохраняет  свою 

актуальность до момента преодоления возникших затруднений. В случае нарастания 

значительных стойких затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и 

обучающимися школы (класса) обучающийся с  ЗПР (вариант 7.1.)  направляется на 

комплексное психолого-медико-педагогическое обследование  в ТПМПК  с целью 

выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

Психолого-педагогическое сопровождение  обучающихся с  ЗПР осуществляют 

специалисты: педагог-психолог, логопед, имеющий соответствующую профильную 

подготовку, социальный педагог, педагог дополнительного образования. 

Организационно-управленческой формой сопровождения обучающихся с ЗПР является  

психолого-медико-педагогический консилиум.  Его основная цель—обеспечение 

диагностико-коррекционного, психолого-медико-педагогического  сопровождения 

обучающихся  с особыми образовательными потребностями исходя из реальных 

возможностей и в соответствии со специальными образовательными потребностями, 

возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-

психического здоровья, для получения ими качественного образования.  

Этапы реализации программы: 

 

Этапы Сроки Задачи Мероприятия Специалист

ы 

Этап сбора и 

анализа 

информации 

 Май - 

сентябрь 

Выявление детей с 

особыми  

образовательными  

потребностями.  

Оценка условий  

реализации  

коррекционной  

работы. 

Диагностика по 

адаптации  

детей к школьному 

обучению. Изучение 

документации. Изучение 

условий организации  

образовательного 

процесса. Выбор 

коррекционно -

развивающих и  

образовательных 

программ на основе 

рекомендаций ТПМПК  

и результатов 

диагностики 

Педагог-

психолог,  

логопед, 

Кл. 

руководи 

тель,  

учитель-

предметник,  

ППк 

Этап Октябрь - Реализация  Организация  Педагог-



планирования, 

организации, 

координации 

май коррекционно-

развивающих и  

образовательных  

программ для детей  

с особыми  

образовательными  

потребностями. 

Корректировка  

работы. 

индивидуального  

и дифферинцированного  

подхода к детям с ОВЗ, 

ПМП сопровождение. 

Направление (при  

необходимости) 

обучающихся  

на ТПМПК 

психолог,  

логопед 

Кл.  

руководи 

тель,  

учитель-

предметник, 

ППк 

Этап диагностики 

коррекционнораз

вивающей 

образовательной 

среды 

Апрель - 

май 

Оценка  

эффективности  

коррекционной  

работы. 

Диагностика 

познавательной  

сферы, социально-

психологической  

адаптированности  

обучающихся. (анализ  

выполнения итоговых  

контрольных работ,  

собеседование с 

родителями, педагогами) 

Педагог-

психолог,  

Логопед, 

Кл руководи 

тель,  

учитель-

предметник, 

ППк 

Этап регуляции и 

корректировки 

Август – 

август  

Корректировка  

образовательного  

процесса с учетом  

полученных  

результатов. 

Внесение изменений в  

коррекционно-

развивающие  

программы. Создание 

условий  

для их реализации. 

Педагог-

психолог,  

Логопед, 

Кл руководи 

тель,  

учитель-

предметник, 

ППк 

Механизмы реализации программы 

Диагностика всей параллели первых классов (октябрь - ноябрь). Цель  –  оценить общий 

уровень  готовности учащихся к школьному обучению, выявление детей, имеющих 

трудности в обучении или общении.  Диагностику проводят: педагог-психолог, классный 

руководитель, учителя –предметники, соцпедагог. 

– Углублѐнное индивидуальное обследование. (сентябрь  –  май).  Цель  –  выявить 

причины трудностей учащихся в усвоении образовательной программы или общении с 

окружающими. Обследование проводится  членами ПМПк  по обращению педагогов или 

родителей, с их согласия. Если требуется более глубокое обследование, родителям 

рекомендуется обратиться в Территориальную психолого-медико-педагогическую 

комиссию. 

– Консультации для педагогов, родителей. (сентябрь – май). Цель – создание условий 

для успешной реализации коррекционно – развивающей программы.  Консультации 

проводятся: педагогом-психологом, логопедом, медицинским работником, соцпедагогом. 

При необходимости родителям рекомендуется обратиться за консультацией к врачу 

психиатру (ВПНД), невропатологу (ДП№2). 

– Коррекционно-развивающая работа (сентябрь  –  май)  ведется в соответствии со 

степенью тяжести выявленных проблем и реализуется в следующих формах 

(индивидуальные или групповые коррекционные занятия педагога-психолога, логопеда, 

учителя; индивидуальный и дифференцированный подход на уроках учителями; участие во 

внеурочной деятельности) 

– Итоговая диагностика (апрель-май). Цель  –  определить эффективность реализуемых 

коррекционных программ, уровень усвоения образовательной программы обучающимися с 

ОВЗ. Проводится педагогом-психологом, классным руководителем, учителями – 

предметниками. 

Механизм взаимодействия специалистов школы при реализации программы: 



 

 

 

ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ  

ДЛЯ ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

I. Пояснительная записка  
Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических и 

медицинских средств, направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в 

психическом и физическом развитии обучающихся с ЗПР. В соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего образования обучающихся с ЗПР целью 

коррекционной работы является создание системы комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения процесса освоения АООПНОО обучающимися с ЗПР, 

позволяющего учитывать их особые образовательные потребности на основе 

осуществления индивидуального и дифференцированного подхода.  

Нормативную базу программы коррекционной работы составляют: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития;  

 Адаптированная основная образовательная программа (АООП) начального общего 

образования на основе ФГОС для обучающихся с задержкой психического развития; 

 Санитарно-эпидимиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, 

утверженные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от29.12.2010г. 

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с задержкой 

психического развития, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи обучающимся с задержкой психического развития с учетом особенностей их 

Педагог - психолог   

 

Проводит диагностику детей,  

консультирует педагогов, родителей,  

проводит коррекционные занятия,  

участвует в разработке  образовательных программ, 

участвует в работе ППк. 

Логопед Проводит диагностику детей,  

консультирует педагогов, родителей,  

проводит коррекционные занятия,  

участвует в разработке образовательных  

программ, участвует в работе ППк 

Социальный педагог Изучает  социальный паспорт класса,  

консультирует педагогов, родителей,  

участвует в работе ППк 

Психолого-педагогический  

консилиум 

Определяет особенности  

образовательного процесса для детей с  

ОВЗ, участвует в разработке  

коррекционных программ, контролирует 

образовательный процесс для детей с  

ОВЗ 

Педагоги, работающие с 

обучающимися  

1-4 классов 

 

Осуществляют коррекционное обучение  

с учетом рекомендаций, обеспечивают  

условия для успещной адаптации детей с  

ОВЗ 



психофизического развития и индивидуальных возможностей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

 возможность освоения обучающимися с задержкой психического развития 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования и 

их интеграции в образовательном учреждении.  

Программа коррекционной работы направлена:  

 на обеспечение коррекции недостатков в физическом и психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья;  

 оказание помощи детям этой категории в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования; 

 овладение навыками адаптации обучающихся к социуму;  

 психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в 

обучении;  

 развитие потенциала обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

Важная роль в этом процессе отводится учителю-дефектологу, цель работы которого – 

обеспечить специальную (коррекционную) помощь детям, испытывающим трудности в 

усвоении общеобразовательных программ. Достижение указанной цели будет решаться 

посредством следующих задач: 

1. Совершенствование движений и сенсомоторного развития. 

2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

 развитие зрительного восприятия и узнавания; 

 развитие зрительной памяти и внимания; 

 формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, 

величина); 

 развитие пространственных представлений ориентации; 

 развитие представлений о времени; 

 развитие слухового внимания и памяти. 

3. Развитие основных мыслительных операций: 

 навыков соотносительного анализа; 

 навыков группировки и классификации (на базе овладения основными родовыми 

понятиями); 

 умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 

 умения планировать деятельность; 

 развитие комбинаторных способностей. 

4. Развитие различных видов мышления: 

 развитие наглядно-образного мышления; 

 развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать 

логические связи между предметами, явлениями и событиями). 

5. Развитие речи, овладение техникой речи. 

6. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 

7. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса и развития психомоторики и сенсорных 

процессов обучающихся.  

Основное время в коррекционной работе учителя-дефектолога отводится на занятия с 

детьми младшего школьного возраста. Однако  занятия могут проводиться и с учащимися 

5—9 классов — с теми школьниками, которые уже посещали занятия дефектолога, но в 

связи со стойкостью нарушения (выраженная форма ЗПР церебрально-органического 

генеза) пока еще нуждаются в продолжение коррекционной работы. Предпочтение в 

коррекционной работе отдается формированию приемов умственной деятельности и 



способов учебной работы учащихся на материале разных учебных дисциплин. Речь идет 

о формировании «широких» приемов, которые используются на уроке вне зависимости 

от области знаний и носят межпредметный характер. К ним относятся такие приемы, как 

рассмотрение объекта с разных точек зрения, логическая обработка текста, выделение 

основного смысла контекста, сжатый пересказ и др. 

II. Характеристика детей с ЗПР:  
Дети данной категории испытывают стойкие трудности при усвоении программы 

начального обучения общеобразовательной школы вследствие недостаточной 

сформированности речевой функции, а также психологических предпосылок к 

овладению учебной деятельностью. Лексический запас ограничен рамками обиходно – 

бытовой тематики, качественно и количественно неполноценен (неправомерное 

расширение или сужение значений слов; ошибки в употреблении слов; смешения по 

смыслу и по акустическому свойству). Грамматический строй недостаточно 

сформирован. Вследствие этого у детей данной категории наблюдается:  

 недостаточное понимание учебных заданий, указаний, инструкций учителя.  

 трудности овладения учебными понятиями, терминами.  

 трудности формирования в формулировании собственных мыслей в процессе учебной 

работы.  

Психологические особенности:  

 Неустойчивое внимание, повышенная отвлекаемость;  

 Недостаточная наблюдательность по отношению к языковым явлениям;  

 Недостаточное развитие способности к переключению; 

 Недостаточное развитие словесно – логического мышления;  

 Недостаточная способность к запоминанию преимущественно словесного материала;  

Недостаточное развитие самоконтроля, преимущественно в области языковых явлений;  

 Недостаточная сформированность произвольности в общении и деятельности 

Следствие:  

 недостаточная сформированность психологических предпосылок к овладению 

полноценными навыками учебной деятельности;  

 трудности формирований учебных умений (планирование предстоящей работы; 

определение путей и средств достижения учебной цели; контролирование деятельности; 

умение работать в определённом темпе).  

Модель оценки уровня сформированности учебной деятельности включает оценку всех 

ее компонентов: мотивов, особенностей целеполагания, учебных действий, контроля и 

оценки.  

 

III. Планируемые результаты коррекционной работы:  
Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 

обучающихся с ЗПР в различных средах: 

 

развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении, проявляющееся: 

 

в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для её 

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

 

в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе; 

 

в умении написать при необходимости сообщение, правильно выбрать адресата (близкого 

человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему. 



 

овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляющееся: 

 

в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии повседневных 

бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и вещей; 

 

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

 

в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в 

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

деятельности; 

 

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

класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; 

 

в умении ориентироваться в пространстве школы, ориентироваться в расписании занятий; 

 

в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать посильное 

участие, брать на себя ответственность; 

 

в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников в школе. 

 

овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, 

проявляющееся: 

 

в расширении знаний правил коммуникации; 

 

в расширении и обогащении опыта коммуникации обучающегося в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели; 

 

в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию как 

средство достижения цели (вербальную, невербальную); 

 

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

пожелание, опасения, завершить разговор; 

 

в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие; 

 

в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

 

в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

 

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временной организации, проявляющаяся: 

 

в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым 

окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных представлений об 

опасности и безопасности; 

 

в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности (безопасности) 

для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и природной среды; 

 



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

школы; 

 

в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в 

пространстве и времени, адекватных возрасту обучающегося; 

 

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

 

в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной 

жизни в семье и в школе; 

 

в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни в 

семье и в школе, соответствовать этому порядку; 

 

в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать 

вопросы; 

 

в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; 

 

в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

 

в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым 

другим человеком; 

 

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

 

в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

 

в знании правил поведения и социальных ритуалов, умении их адекватно использовать в 

разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с близкими в семье; с 

педагогическими работниками и обучающимися в школе; со знакомыми и незнакомыми 

людьми; 

 

в умении корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, 

выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, 

опасение и другие. 

 

в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

 

в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 

 

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

проявление внимания и оказание помощи; 

 

в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации социального 

контакта. 

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО отражают: 
 



способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные занятия 
и соответствовать общему темпу занятий; 
 
способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других ситуациях 
общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым 
другим человеком, умение задавать вопросы; 
 
способность к наблюдательности, умение замечать новое; 
 
овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-практической 
деятельности; 
 
стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-практической 
деятельности; 
 
умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять и 
сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; 
осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс и 
результат деятельности; 
 

VI. Принципы коррекционной работы:  
 соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка;  

 системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса;  

 непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению;  

 вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии;  

 единство психолого-педагогических и медицинских средств. Принцип обеспечивает 

взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в 

деятельности по комплексному решению задач коррекционно- воспитательной работы;  

 сотрудничество с семьей. Принцип основан на признании семьи как важного участника 

коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития 

ребенка и успешность его интеграции в общество;  

 

V. Коррекционно-развивающая работа (развитие психомоторики и 

сенсорных процессов)  
Настоящая программа рассчитана на 34 часа, продолжительность занятий 20-30 минут. 

Занятия проводятся с учётом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. 

Предлагаемый курс  направлен на решение следующих задач: 

 формирование на основе активизации работы всех органов чувств адекватного 

восприятия явлений и объектов окружающей действительности в совокупности их 

свойств; 

 коррекция недостатков познавательной деятельности детей путем систематического и 

целенаправленного воспитания у них полноценного восприятия формы, конструкции, 

величины, цвета, особых свойств предметов, их положения в пространстве; 

 формирование пространственно-временных ориентировок; 



 развитие слухоголосовых координаций; 

 формирование способности эстетически воспринимать окружающий мир во всем 

многообразии свойств и признаков его объектов (цветов, вкусов, запахов, звуков, 

ритмов); 

 совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности; 

 обогащение словарного запаса детей на основе использования соответствующей 

терминологии; 

 исправление недостатков моторики, совершенствование зрительно-двигательной 

координации; 

 формирование точности и целенаправленности движений и действий. 

Предусматривается изучение следующих разделов: 

 развитие моторики, графомоторных навыков; 

 тактильно-двигательное восприятие; 

 кинестетическое и кинетическое развитие; 

 восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов; 

 развитие зрительного восприятия; 

 восприятие особых свойств предметов через развитие осязания, обоняния, барических 

ощущений, вкусовых качеств; 

 развитие слухового восприятия; 

 восприятие пространства; 

 восприятие времени. 

При переходе из класса в класс задания усложняются и по объёму, и по  сложности, что 

позволяет лучше закреплять уже изученный материал.  

Раздел «Развитие моторики, графомоторных навыков» решает ряд задач, связанных с 

расширением двигательного опыта учащихся, развитием умения согласовывать движения 

различных частей тела, целенаправленно выполнять отдельные действия и серии действий 

по инструкции педагога, что является основой для формирования у учащихся 

пространственной ориентировки. Коррекционная направленность занятий предполагает 

также работу по укреплению моторики рук, развитию координации движений кисти рук и 

пальцев.  

Для формирования полноты представлений у детей об объектах окружающего мира в 

программу включен раздел, основной целью которого является развитие тактильно-

двигательного восприятия. Разные предметы обладают рядом свойств, которые 

невозможно познать с помощью только, например, зрительного или слухового 

анализатора. Формирование ощущений этого вида у детей с интеллектуальной 

недостаточностью значительно затруднено. При исследованиях обнаружены пассивность и 

недостаточная целенаправленность осязательной деятельности как младших, так и 

старших школьников; асинхронность и несогласованность движений рук, импульсивность, 

поспешность, недостаточная сосредоточенность всей деятельности и соответственно 

большое количество ошибок при распознавании объектов.  Сложность создания 

осязательного образа предмета у ребенка объясняется его формированием на основе 

синтеза массы тактильных и кинестетических сигналов, полноценной работы кожно-

механического анализатора, развития мышечно-двигательной чувствительности. 

      Раздел «Кинестетическое и кинетическое развитие» предполагает формирование 

у детей ощущений от различных поз и движений своего тела или отдельных его частей 

(верхних и нижних конечностей, головы, туловища, глаз) в пространстве. 

      Основной задачей раздела «Восприятие формы, величины, цвета; 

конструирование предметов» является пополнение и уточнение знаний учащихся о 

сенсорных эталонах. С учетом особенностей психофизиологического развития детей с 

интеллектуальными нарушениями становится ясно, что данный вид работы требует 

системного и последовательного подхода. Такие дети затрудняются в различении, 

дифференциации общих, особых и единичных свойств, в последовательности 

обследования и различения форм. Им свойственны фрагментарность, обедненность 

восприятия, слабая направленность процессов анализа и сравнения. Эти же особенности 



проявляются и при знакомстве с величиной предметов.  Программа предусматривает 

усложнение требований не только к формированию собственно сенсорных эталонов 

(формы, величины, цвета), но и к умению группировать предметы по различным (в том 

числе самостоятельно выделенным) нескольким признакам (2—3), составлять 

сериационные ряды, сравнивать плоскостные и объемные фигуры, использовать 

различные приемы измерения. 

      Введение в программу раздела «Развитие зрительного восприятия» обусловлено 

рядом своеобразных особенностей зрительного восприятия школьников с 

интеллектуальной недостаточностью, которые значительно затрудняют ознакомление с 

окружающим миром. К ним относятся: замедленность, узость восприятия, недостаточная 

дифференцированность, снижение остроты зрения, что особенно мешает восприятию 

мелких объектов или составляющих их частей. При этом отдаленные предметы могут 

выпадать из поля зрения, а близко расположенные друг к другу предметы — 

восприниматься как один большой. Узость восприятия мешает ребенку ориентироваться в 

новой местности, в непривычной ситуации, может вызвать дезориентировку в 

окружающем.      

Решение задач раздела «Восприятие особых свойств предметов через развитие 

осязания, обоняния, барических ощущений, вкусовых качеств» способствует познанию 

окружающего мира во всем многообразии его свойств, качеств, вкусов, запахов.  Особое 

значение придается развитию осязания, так как недостатки его развития отрицательно 

сказываются на формировании наглядно-действенного мышления и в дальнейшем на 

оперировании образами. С помощью осязания уточняется, расширяется и углубляется 

информация, полученная другими анализаторами, а взаимодействие зрения и осязания 

дает более высокие результаты в познании. Органом осязания служат руки. Осязание 

осуществляется целой сенсорной системой анализаторов: кожно-тактильного, 

двигательного (кинестетический, кинетический), зрительного.  

      Значительные отклонения, наблюдаемые в речевой регуляции деятельности ребенка 

с интеллектуальными нарушениями, имеют в своей основе недостатки слухового 

восприятия вследствие их малой дифференцированности. Дети обычно рано и правильно 

реагируют на интонацию обращающегося к ним взрослого, но поздно начинают понимать 

обращенную к ним речь. Причина — в задержанном созревании фонематического слуха — 

основы для восприятия речи окружающих. Определенную роль играют и характерная 

общая инактивность познавательной деятельности, неустойчивость внимания, моторное 

недоразвитие. Для решения указанных недостатков в программу включен раздел 

«Развитие слухового восприятия». 

Работа над разделом «Восприятие пространства» имеет принципиальное значение 

для организации учебного процесса в целом. Затрудненности пространственной 

ориентировки проявляются не только на всех уроках без исключения (в первую очередь на 

уроках русского языка, математики, ручного труда, физкультуры), но и во внеурочное 

время, когда остро встает вопрос ориентировки в школьном здании, на пришкольной 

территории, близлежащих улицах. Пространственные нарушения оцениваются многими 

исследователями как один из наиболее распространенных и ярко выраженных дефектов, 

встречающихся при интеллектуальных нарушениях   Важное место занимает обучение 

детей ориентировке в ограниченном пространстве — пространстве листа и на 

поверхности парты, что также с большим трудом осваивается учащимися с 

интеллектуальной недостаточностью в силу особенностей их психического развития. 

Раздел «Восприятие времени» предполагает формирование у детей временных 

понятий и представлений: секунда, минута, час, сутки, дни недели, времена года. Это 

очень сложный раздел программы для учащихся с интеллектуальными нарушениями, так 

как время как объективную реальность представить трудно: оно всегда в движении, 

текуче, непрерывно, нематериально. Временные представления менее конкретны, чем, 

например, пространственные представления. Восприятие времени больше опирается не на 

реальные представления, а на рассуждения о том, что можно сделать за тот или иной 

временной интервал.  



Все разделы программы взаимосвязаны, по каждому спланировано усложнение заданий 

от 1 к 4 классу. В основе предложенной системы лежит комплексный подход, 

предусматривающий решение на одном занятии разных, но однонаправленных задач из 

нескольких разделов программы, способствующих целостному психическому развитию 

ребенка (например, развитие мелкой моторки, формирование представлений о форме 

предмета, развитие тактильного восприятия или упражнения на развитие крупной 

моторики, пространственная ориентировка в классной комнате, развитие зрительной 

памяти и т. д.). 

Количество занятий по индивидуальному учебному плану составляет 1 час в неделю. 

Всего занятий по индивидуальному учебному плану на  учебный год -34часа.  

Коррекционно-развивающая работа дефектолога предполагает в том числе и 

консультативную, и информационно-просветительскую, и диагностическую деятельность. 

Консультативная работа включает:  

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы единых для всех участников образовательного процесса;  

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися;  

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья.  

Информационно-просветительская работа предусматривает:  

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 

недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам, — вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья;  

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Диагностическая работа включает:  

 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;  

 раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательной организации) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;  

 комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля;  

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;  

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся;  

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья;  

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребёнка;  

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы.  

 

Педагогами создаются для детей комфортные условия для обучения:  

 создание ситуации успеха дозированными заданиями;  

 использованием игровых методов;  

 создание развивающей здоровьесберегающей среды.  

 

Для проведения коррекционной работы требуется специально организованная 

предметно-пространственная среда:  



 функционально ориентированные игрушки и пособия для развития сенсомоторных 

функций (строительные конструкторы с комплектом цветных деталей, раскладные 

пирамидки, плоские и объёмные геометрические фигуры разной величины, полоски 

цветного картона разной длины и ширины, геометрическое лото, сенсорные модули и 

др.); 

 игрушки и пособия для развития тонкой моторики, спортивный инвентарь для 

развития крупной моторики (шнуровки, мозаики, мячи, кольцебросы, обручи, сенсорная 

тропа для ног, массажный коврик и др.); 

 оборудование для занятий музыкой, ритмикой, изобразительной деятельностью 

(магнитофон, набор аудио-видеокассет для релаксации, звучащие музыкальные 

инструменты, изобразительные материалы и др.); 

 разнообразный арсенал техники арттерапии (различные куклы, сюжетные игрушки, 

элементы одежды, принадлежности для аромотерапии и др.). 

 

VI . План реализации программы. 
 Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов.  

 

Содержание работы Организационная деятельность 

I этап. Подготовительный 

 подбор методов изучения личности  

 подбор методик изучения 

психологических особенностей  

 п о д б о р  м е т о д и к  д л я  о п р е д е 

л е н и я у р о в н я обученности, 

обучаемости, воспитанности, 

воспитуемости 

 изучение состояние вопроса  

 предварительное планирование  

 р а з р а б о т к а и о т б о р оптимального 

содержания, методов и форм предстоящей 

деятельности. 

II этап. Сбор информации (начало учебного года) 

 проведение бесед, тестирования, 

анкетирования,  наблюдения  

 изучение личных дел учащихся 

 консультативная помощь в процессе 

сбора информации  

 контроль за сбором информации на 

входе в коррекционно-развивающую 

деятельность 

11 III этап. Систематизация потока информации (начало учебного года)  

Консилиум (первичный) 

 у т о ч н е н и е п о л у ч е н н о й 

информации  

 определение особенностей развития 

учащегося  

 выработка рекомендаций по о р г а н и з 

а ц и и у ч е б н о - воспитательного 

процесса 

 анализ результатов психолого- 

педагогического обследования на входе в 

коррекционно- развивающую работу  

 анализ состояния здоровья обучающихся  

 планирование коррекционно- 

развивающей деятельности 

IV этап. Проведение коррекционно-развивающей деятельности 

 включение коррекционно- развивающих 

целей в учебно- воспитательное 

планирование, привлечение к работе 

других специалистов  

 работа с родителями 

 помощь в процессе реализации 

коррекционно-развивающей работы  

 контроль за проведением коррекционно-

развивающей работы 

V этап. Сбор информации (конец учебного года) 

 п р о в е д е н и е б е с е д , тестирования, 

анкетирования, э к с п е р т н ы х               

о ц е н о к , наблюдения 

 консультативная помощь в процессе 

сбора информации  

 контроль за сбором информации на 



выходе в коррекционно-развивающую 

деятельность 

VI этап. Систематизация потока информации (конец учебного года)  

Консилиум (плановый) 

 уточнение полученной информации  

 оценка динамики развития: «+» 

результат – завершение работы «-» 

результат – корректировка деятельности, 

возврат на II – VI этап 

 анализ хода и результатов 

коррекционно-развивающей работы  

 подведение итогов 

VII этап. Завершение работы (при положительных результатах).  

Консилиум (заключительный). 

 отбор оптимальных форм, методов, 

средств, способов, п р и е м о в  в з а и м 

од е й с т в и я  п е д а го го в  с  у ч а щ и- 

м и с я , родителями  

 повышение профессиональной 

подготовки педагогов  

 перспективное планирование 

 обобщение опыта работы  

 подведение итогов  

 планирование дальнейшей 

коррекционной работы 

 

 

VII. Календарно- тематическое планирование  
 

№   Название раздела и темы Кол-

во 

часов 

Дата проведения Аргументаци

я изменений План Факт 

1  Обследование детей; 

 

3ч. сентябрь   

2  развитие моторики, 

графомоторных навыков; 
Упражнения на развитие меткости 

(«Кольцеброс», дартс, «Тир») 

Развитие согласованности движений на разные 

группы мышц (по инструкции педагога) 

Обучение целенаправленным действиям по двух- 

и трехзвенной инструкции педагога (два шага 

вперед — поворот направо — один шаг назад и т. 

д.) 

Пальчиковая гимнастика с речевым 

сопровождением 

Совершенствование точности мелких движений 

рук (завязывание, развязывание, шнуровка, 

застегивание) 

Обводка контуров предметных изображений, 

штриховка в разных направлениях 

Рисование фигур по образцу 

Графический диктант (зрительный и на слух) 

Вырезание ножницами из бумаги по контуру 

предметных изображений 

Работа в технике объемной и рваной аппликации 

4 октябрь    

3  тактильно-двигательное 

восприятие; 
Определение предметов на ощупь, выделение 

разных свойств и качеств (мягкие и жесткие, 

крупные и мелкие предметы) 

Восприятие поверхности на ощупь (гладкая, 

шершавая, колючая, пушистая). Дидактическая 

игра «Что бывает ... (пушистое)» 

Работа с пластилином и глиной (раскатывание, 

2 октябрь, 

ноябрь 

  



скатывание, вдавливание). Лепка «Овощи» 

Игры с сюжетной мозаикой 

4  кинестетическое и кинетическое 

развитие; 
Формирование ощущений от статических и 

динамических поз различных частей тела (глаза, 

рот, пальцы), вербализация собственных 

ощущений 

Выразительность движений (имитация повадок 

животных, инсценирование школьных событий) 

2 ноябрь   

5  восприятие формы, величины, 

цвета; конструирование предметов; 
Сравнение и обозначение словом формы 

предметов (3—4 предмета) 

Понятие «овал». Упражнения в сравнении круга и 

овала  

Комбинирование разных форм из 

геометрического конструктора по инструкции 

Сравнение и обозначение словом величины 

разных предметов по двум параметрам (длинный 

и широкий, узкий и короткий и т. д.) 

Дидактическая игра «Часть и целое» 

Составление сериационных рядов по величине из 

4—5 предметов 

Группировка предметов по самостоятельно 

выделенному признаку 

Цветовой спектр. Цвета теплые и холодные 

Составление сериационного ряда из 4—5 кругов 

разной насыщенности одного цвета 

Дидактическая игра «Цветик-семицветик» 

Узнавание предмета по его отдельным частям. 

Дорисовывание незаконченных изображений 

знакомых предметов  

Составление предмета или целостной 

конструкции из мелких деталей 

7 декабрь 

январь,  

  

6  развитие зрительного восприятия; 
Совершенствование зрительно-двигательной 

координации рук и глаз. Рисование бордюров по 

наглядному образцу 

Нахождение отличительных и общих признаков 

на наглядном материале (сравнение двух 

картинок) 

Сравнение трех предметов, отличающихся 

незначительными качествами или свойствами 

Тренировка зрительной памяти. Дидактическая 

игра «Что изменилось?» 

Дидактическая игра «Повтори узор» («Сделай так 

же») 

Упражнения для профилактики и коррекции 

зрения 

4 февраль    

7  восприятие особых свойств 

предметов через развитие осязания, 

обоняния, вкусовых качеств; 
Развитие осязания (теплее — холоднее), 

словесное обозначение. Определение 

контрастных температур предметов (грелка, утюг, 

чайник) 

Различение пищевых запахов и вкусов, их 

словесное обозначение 

Определение различных свойств веществ 

(твердость, сыпучесть, вязкость, растворимость) 

Развитие дифференцированных ощущений 

чувства тяжести (тяжелее — легче). Взвешивание 

3 март    



на ладони, определение веса на глаз 

8  развитие слухового восприятия; 
Определение направления звука в пространстве 

(справа — слева — спереди — сзади). 

Дидактическая игра «Догадайся, откуда звук» 

Выполнение действий по звуковому сигналу 

(поворот головы на определенный звук). 

Дидактическая игра «Прерванная песня» 

Различение музыкальных и речевых звуков по 

высоте тона 

Различение мелодий по темпу, прослушивание 

музыкальных отрывков 

Развитие чувства ритма. Дидактическая игра «Мы 

— барабанщики» 

2 апрель   

9  восприятие пространства; 

восприятие времени. 
Ориентировка в пространстве (в помещении и на 

улице), вербализация пространственных 

отношений с использованием предлогов 

Развитие пространственного праксиса, словесный 

отчет о выполнении задания. Дидактическая игра 

«Куда пойдешь, то и найдешь» 

Моделирование пространственного расположения 

мебели в комнате. Дидактическая игра «Обставим 

комнату» 

Деление листа на глаз, на две и четыре равные 

части 

Расположение предметов в вертикальном и 

горизонтальном полях листа 

Ориентировка на листе бумаги разного размера, 

прикрепленном к доске (вертикальное 

расположение листа) 

Расположение предметов и их перемещение на 

поверхности парты. 

Определение времени по часам 

Длительность временных интервалов (1 с, 1 мин, 

5 мин, 1 ч) 

Дидактическая игра «Успей за 1, 2, 5 мин» 

Объемность времени (сутки, неделя, месяц, год) 

Времена года, их закономерная смена.  

Ориентировка на карте 

6 апрель, 

май 

  

10  Диагностика (итоговая) 1 май   

  всего 34    

 

 

Учащиеся должны уметь: 

1. целенаправленно выполнять действия по трёх- и четырёхзвенной инструкции 

педагога; 

2. дорисовывать незаконченные изображения; 

3. группировать предметы по двум заданным признакам формы, величины или цвета, 

обозначать словом; 

4. составлять цветовую гамму от тёмного до светлого тона разных оттенков; 

5. конструировать предметы из 5-6 деталей, геометрических фигур; 

6. определять на ощупь поверхность предметов, обозначать в слове качества и свойства 

предметов; 

7. зрительно дифференцировать 2-3 предмета по неярко выраженным качествам, 

определять их словом; 

8. классифицировать предметы и явления на основе выделенных свойств и качеств; 

9. различать запахи и вкусовые качества, называть их; 

10. сравнивать предметы по тяжести на глаз, взвешивать на руке; 



11. действовать по звуковому сигналу; адекватно ориентироваться на плоскости и в 

пространстве; выражать пространственные отношения с помощью предлогов; 

12. определять время по часам. 

 

Мониторинг динамики развития обучающихся с ЗПР и их успешности в освоении 

адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования  

  

Основные результаты реализации программы коррекционной работы оцениваются в 

рамках многоуровневых диагностических процедур, проводимых специалистами разного 

профиля и предусматривающих отслеживание динамики развития обучающихся с ЗПР, их 

успешности в освоении адаптированной  образовательной программы; предполагающих 

перспективное планирование коррекционно-развивающей работы специалистами.   

 Логопедическое обследование уровня развития устной речи, состояния письменной 

речи обучающихся первых классов и вновь прибывших во 2-4 классы предусматривает 

входную диагностику (первая половина сентября) и итоговую (вторая половина мая). По 

результатам анализа итогов обследования речи обучающихся определяется речевой 

диагноз, осуществляется комплектование групп и уточняется индивидуальный маршрут 

логопедического сопровождения (сентябрь). В сентябре-октябре с целью получения 

информации об особенностях здоровья детей и уточнения траектории коррекционного 

воздействия учитель-логопед знакомится с медицинскими картами обучающихся. По 

результатам обследования заполняется им речевая карта обучающегося, где 

представляются:  

- данные о развитии речи, психическом здоровье;   

- об общем развитии ребенка;  

       - обследования понимания речи;  

       - обследования связной речи;  

       - обследования грамматического строя; 

       - о состоянии словаря, звукопроизношения, о фонематическом слухе, анализе и синтезе 

звуко-слогового состава слова; о произношении слов сложного слогового состава; о письме 

и чтении;  

       - логопедическое заключение, данные динамических наблюдений;  

       - результаты исправления речи (к моменту выпуска учащегося).  

Для проведения диагностики речевого развития по параметрам, заданным в речевой 

карте, учитель-логопед использует различные методики; метод изучения документов, 

метод динамического наблюдения, беседа. 

 Мониторинг развития детей с ЗПР, их успешность в освоении образовательной 

программы педагог-психолог проводит с использованием различных методик и результаты 

представляет в индивидуальных картах развития ребенка, которая включает:  

- общие сведения о ребенке и его семье; сведения о состоянии здоровья, об 

особенностях поведения и учебной деятельности со слов родителей и педагогов;  - данные 

об особенностях эмоциональной-волевой сферы и общения; о характере мотивационной 

направленности на учение; 

 - заключение (рекомендации). Результаты диагностики динамики развития и 

успешности освоения детьми с ЗПР адаптированной основной образовательной программы 

обсуждаются на ППк и при необходимости принимается коллегиальное решение о 

корректировке направлений коррекционной работы специалистов с конкретным 

обучающимся класса. В качестве показателей результативности и эффективности 

коррекционной работы могут рассматриваться:  

 - динамика индивидуальных достижений учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья по освоению предметных программ;   

- создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования для детей с ЗПР (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные формы 

получения специализированной помощи; учет индивидуальных особенностей ребенка, 



использование современных педагогических технологий; комплексное воздействие на 

обучающегося, осуществляемое на  коррекционных занятиях; соблюдение 

санитарногигиенических правил и норм);     

 

При реализации коррекционной программы МБОУ СОШ №22 взаимодействует с: 

– Территориальной психолого-медико-педагогической комиссией г Воткинска  -

определение программы обучения для детей с ОВЗ, консультации для родителей. 

– Воткинская детская городская поликлиника №2  –  лечение детей с ОВЗ, 

консультации родителей. 

– Психоневрологический диспансер г Воткинск - лечения детей с ОВЗ, консультации 

родителей. 

– Воткинский филиал Республиканского методического центра «Психолог плюс»  -

коррекционно-развивающие занятия, консультации для родителей. 

В  МБОУ СОШ №22  созданы  специальные условия  для успешной реализации 

коррекционной работы. 

– Учебные кабинеты оснащены техническими средствами обучения с выходом в 

Интернет. 

– Оборудован зал для занятий адаптивной физкультуры (ТИСа). 

– Кабинет психологической разгрузки и помощи. 

– Логопедический кабинет. 

– Медицинский кабинет (процедурный, прививочный) 

– Спортивная площадка  

Результатом коррекционной работы  является  достижение ребѐнком с ЗПР 

планируемых результатов освоения  основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 

обучающихся с ЗПР в различных средах: 

– Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

– Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

– Овладение навыками  коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

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

временной организации; 

– Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

Результаты  специальной поддержки освоения основной образовательной программы 

начального общего образования должны отражать: 

– способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные 

занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

– способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других 

ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 

– способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

– овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-

практической деятельности; 

– стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-

практической деятельности; 

– умение ставить и  удерживать цель деятельности; планировать действия; определять и 

сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; 

осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс и 

результат деятельности; 



– сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения  основной 

образовательной программой начального общего образования  предметные, метапредметные 

и личностные результаты; 

– сформированные в соответствии основной образовательной программой начального 

общего образования универсальные учебные действия. 

 

2.6. План внеурочной деятельности начального общего 

образования на 2023-2024 учебный год 

Назначение плана внеурочной деятельности – психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной 

адаптации и развития, индивидуальных способностей и познавательных интересов. План 

внеурочной деятельности определяет формы организации и объем внеурочной деятельности 

для обучающихся при освоении ими программы начального общего образования с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего.  

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются следующие: 

‒ поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования; 

‒ совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений 

в разновозрастной школьной среде;  

‒ формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил 

безопасного образа жизни; 

‒ повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к 

познавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей участников;  

‒ развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, 

подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений 

командной работы; 

‒ поддержка детских объединений, формирование умений ученического 

самоуправления; 

‒ формирование культуры поведения в информационной среде. 

Внеурочная деятельность организована по направлениям развития личности 

младшего школьника с учетом намеченных задач внеурочной деятельности. При выборе 

направлений и отборе содержания обучения были учтены: 

‒ особенности школы (условия функционирования, тип школы, особенности 

контингента, кадровый состав); 

‒ результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, проблемы и 

трудности их учебной деятельности;  

‒ возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных 

занятий и их содержательная связь с урочной деятельностью; 

‒ особенности информационно-образовательной среды школы, национальные и 

культурные особенности региона, где находится образовательная организация. 

Направления внеурочной деятельности и их 

содержательное наполнение 

1.  Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие 

школьника, углубление знаний об организации жизни и деятельности с учетом соблюдения 

правил здорового безопасного образа жизни. 

‒ Спортивный школьный клуб 

‒ Адаптивная физическая культура 

‒ Общественно-полезный труд 

2.  Проектно-исследовательская деятельность организуется как углубленное 

изучение учебных предметов в процессе совместной деятельности по выполнению проектов. 



‒ Начальное техническое моделирование 

‒ Робототехника  

‒ Шахматы 

3.  Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование 

функциональной коммуникативной грамотности, культуры диалогического общения и 

словесного творчества. 

‒ Разговоры о важном 

‒ Читательская грамотность 

4.  Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как система 

разнообразных творческих мастерских по развитию художественного творчества, 

способности к импровизации, драматизации, выразительному чтению, а также становлению 

умений участвовать в театрализованной деятельности. 

‒ Музыкальные пальчики 

‒ Кружок рисования «Фантазия и творчество» 

‒ Театральная студия 

5.  Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках внеурочной 

деятельности, которые формируют представления младших школьников о разнообразных 

современных информационных средствах и навыки выполнения разных видов работ на 

компьютере. 

‒ Финансовая грамотности 

6.  Интеллектуальные марафоны — система интеллектуальных соревновательных 

мероприятий, которые призваны развивать общую культуру и эрудицию обучающегося, его 

познавательные интересу и способности к самообразованию. 

‒ Отряд ЮИД 

7.  «Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшего развития, 

когда учитель непосредственно помогает обучающемуся преодолеть трудности, возникшие 

при изучении разных предметов.  

‒ Математическая грамотность 

‒ Естественно-научная грамотность 

Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется следующим 

требованиям:  

‒ целесообразность использования данной формы для решения поставленных задач 

конкретного направления; 

‒ преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих непосредственное 

активное участие обучающегося в практической деятельности, в том числе совместной 

(парной, групповой, коллективной); 

‒ учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то или иное 

направление внеучебной деятельности; 

‒ использование форм организации, предполагающих использование средств ИКТ. 

Занятия по внеурочной деятельности проводятся в формах, отличных от классно-

урочной на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных 

отношений. Формы организации внеурочной деятельности следующие: учебные курсы и 

факультативы; художественные, музыкальные и спортивные студии; соревновательные 

мероприятия, дискуссионные клубы, секции, экскурсии, мини-исследования; общественно 

полезные практики и др. 

Для реализации плана внеурочной деятельности школа привлекает организации и 

учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. Занятия могут быть 

организованы на территории другого учреждения (СЮТ, ЭБЦ и др.). Социальные партнеры 

при реализации занятий по внеурочной деятельности: библиотеки, концертные залы и музеи 

города и республики. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости 

обучающегося во второй половине дня. Обучающимся предоставлена возможность посещать 

занятия в музыкальных и художественных школах, спортивные секции, кружки в 



учреждениях и отделениях дополнительного образования, другие дополнительные занятия 

по выбору родителей (законных представителей) обучающихся. Школа не требует 

обязательного посещения обучающимися максимального количества занятий внеурочной 

деятельности.  

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется отдельно от расписания 

уроков. Педагогические работники, ведущие занятия в рамках внеурочной деятельности, 

прошли повышение квалификации по реализации ФГОС начального общего образования. 

Учет занятости обучающихся во внеучебное время, в том числе учет посещения 

занятий внеурочной деятельности и учет посещения дополнительных занятий в школе, 

организациях дополнительного образования, спортивных школах и др., осуществляется 

классными руководителями. 

 

 

  



План внеурочной деятельности 

начального общего образования на 2023-2024 учебный год 

 

Название курса 1А 1Б 1В 1Г 1Д 2А 2Б 2В 2Г 2Д 3А 3Б 3В 3Г 3Д 4А 4Б 4В 4Г 4Д Всего 

Разговоры о важном 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 

Читательская грамотность           0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 7,5 

Математическая 

грамотность 
          0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 7,5 

Естественно-научная 

грамотность 
          0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 7,5 

Финансовая грамотность           0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 7,5 

Общественно-полезный 

труд 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 

Начальное техническое 

моделирование 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                     10 

Робототехника 1           1           1           1   4 

Отряд ЮИД                                 1       1 

Музыкальные пальчики   1           1                         2 

Спортивный школьный 

клуб 
        1         1 1           1       4 

Адаптивная физическая 

культура 
1 1   1       1 1 1 1 1 1 1 1 1     1 1 14 

Кружок рисования 

«Фантазия и творчество» 
          1                             1 

Театральная студия     1           1         1           1 4 

Шахматы       1 1 1           1       1   1     6 

Итого: 5 5 4 4 4 6 6 7 7 7 6 6 6 6 5 6 6 5 6 6 110 



1 

 

 

 

Условия реализации программы: 
Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий: 

 конкретное планирование деятельности, 

 кадровое обеспечение программы, 

 методическое обеспечение программы, 

 педагогические условия, 

 материально-техническое обеспечение. 

Кадровое обеспечение: 
В реализации программы участвуют: 

 педагоги школы, 

 работники УДО, 

 тренеры спортивных секций школы. 

Совершенствование уровня кадрового обеспечения: 

Задачи Мероприятия 

Подготовка педагогических 

кадров к работе с учащимися 

по внеурочной деятельности 

Индивидуальные собеседования с преподавателями-

предметниками и руководителями кружков, готовыми к 

деятельности в данном направлении. 

Повышение методического 

уровня всех участников 

воспитательного процесса 

Совещания с психологами, социальным и медицинским 

работниками, специалистами внешкольных учреждений. 

Семинары-практикумы с целью обмена опытом, накопленным в 

школе. 

Проведение семинаров по реализуемым программам. 

Обеспечение комфортных 

условий для работы педагогов 

Изыскать возможности поощрения руководителей кружков, 

спортивных секций, воспитателей групп продленного дня. 

Активизировать 

вовлеченность работников 

культуры в систему 

общешкольных мероприятий 

Организация и проведение общешкольных  мероприятий. 

Годовое планирование воспитательной работы с учетом 

возможностей педагогов. 

Предполагаемые результаты: 

внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей; 

улучшение психологической и социальной комфортности в  едином  воспитательном 

пространстве; 

укрепление здоровья воспитанников; 

развитие творческой активности каждого ребёнка; 

 укрепление связи между семьёй и школой. 

 Учитель и родители как участники педагогического процесса: 

Целью сотрудничества учителей и родителей является создание неформальной дружеской 

атмосферы жизнедеятельности школьников, осуществление эффективной связи школы и 

семьи в воспитании и образовании детей разного возраста. Задачами сотрудничества 

являются: 

 усиление нравственных аспектов школьной жизнедеятельности детей и молодежи; 

 гуманизация взаимоотношений семьи и школы; 

 развитие у  школьников опыта формального и неформального общения со 

 взрослыми; 



 

 

 освоение родителями навыков делового общения и сотворчества с учителями и 

детьми; 

 оказание родителями содержательной помощи учителю в организации учебно-

воспитательной работы. 

Сотворчество учителей и родителей в воспитании, обучении и развитии детей во внеурочной 

деятельности может успешно осуществляться по следующим направлениям (содержание 

сотворчества): 

  непосредственное участие родителей в организации различимых форм совместной 

внеурочной работы с детьми; 

 развитие сотрудничества с учителями и детьми в учебно-познавательной,  

исследовательской  деятельности в школе и в домашних условиях и др.; 

 оказание помощи школе в ремонте и оборудовании помещений для внеурочных 

занятий школьников, изготовление совместно с детьми приборов и принадлежностей 

для качественной организации данных занятий. 

Условия для самореализации учащихся 

        Базовая модель школы организации внеурочной деятельности – модель 

дополнительного образования детей. Данная модель опирается на преимущественное 

использование потенциала внутришкольного дополнительного образования, на 

сотрудничество с городскими учреждениями дополнительного образования детей; на 

внеурочную деятельность учителей – предметников, классных руководителей. 

     Внеурочная деятельность осуществляется через: 

1.  Дополнительное образование:  

    Дополнительное образование реализуют педагоги школы Глухова Е.В. 

«Робототехника». Внеурочную деятельность спортивного направления проводит учитель 

физкультуры Глазырина Н.А., вокальное пение и «Музыкальные пальчики» – учитель 

музыки Брысова М.А. 

     На базе школы работают специалисты «Эколого-биологического центра» Сурсина 

Н.П. (краеведение для 3-4 классов), Староверова Е.Д. («Зелёная архитектура» с группами 

2-4х  классов). 

2. Группы продленного дня 1 и 2 смены учащихся 1-4 классов. Тематический клубный час 

проводится по программам духовно-нравственного, общекультурного, 

общеинтеллектуального и социального направлений: «Здоровье», «Мы в природе», 

«Родное слово», «Школа безопасности», «Интеллект» и др.    

3. По программам воспитательной работы  классных руководителей 1-4-х классов 

духовно-нравственного, общекультурного, общеинтеллектуального, спортивно- 

оздоровительного и социального направлений. 

Спортивно – оздоровительное направление реализуется через такие формы как 

соревнования, подвижные, народные, оздоровительные игры, детские; через занятия, 

направленные на формирование здорового образа жизни, их практическую 

направленность (полоса препятствий, поход выходного дня, экскурсия в лес и пр.).  

  Духовно-нравственное направление, направление реализуется через деятельность в 

детей в рамках  художественного творчества, прикладного искусства; организаций 

экскурсий,  посещение художественных выставок, музеев, фестивалей искусств; через 

участие в конкурсах данного направления.  

         Общеинтеллектуальное направление  реализуется через  такие формы, как 

познавательные беседы, театр, детские исследовательские проекты, внешкольные акции 

познавательной направленности, конференции учащихся, интеллектуальные марафоны, 

предметные факультативы, направленное  на формирование логического мышления.   

       Общекультурное направление направлено на формирование духовно-нравственного 

развития обучающихся,  ориентирует детей на бережное, заботливое отношение к миру, 

формирование активной жизненной позиции,  организаторских умений и навыков. 



 

 

Формы общекультурного направления представлены посещением музеев, картинных 

галерей, этическими беседами. Главным является - использование методов, 

направленных на получение учащимися опыта переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям общества. 

    Социальное направление ориентировано на патриотическое воспитание обучающихся 

и реализовываться через формы: поисково-исследовательская работа в семейных, 

школьных архивах, встречи с ветеранами, уроки мужества, просмотр фильмов 

патриотической направленности, тематические спортивные праздники. В основу 

организации внеурочной деятельности в рамках социального направления положена 

общественно – полезная деятельность учащихся: изготовление сувениров в Дню 

пожилого человека, к Дню матери, к другим календарным праздника: День защитника 

Отечества, 8 Марта, День Победы; изготовление кормушек и синичников, их установка и 

наблюдение. 

4. Внеурочная деятельность учащихся 1- 4 классов осуществляется и через деятельность 

педагогических работников школы: учителей физкультуры, музыки, технологии, ИЗО, 

социального педагога,  библиотекаря школы. Проводятся Дни здоровья, соревнования, 

акции, декады, тематические и предметные недели, экскурсии и др. формы; 

осуществляется участие в школьных и городских конкурсах, соревнованиях. 

5. По усмотрению родителей в объединениях учреждений культуры, спорта и 

оздоровления,  развивающих центрах и клубах города: ДЮСШ, ДЮСШ «Знамя», 

«Уралец», «Школа искусств № 2», «Детская хоровая школа»,  СК «Юность», ДК 

«Юбилейный», ДК «Звезда», КДЦ «Октябрь» и в других учреждениях,  где получают 

дополнительное образование. 

6.   Родители и законные представители учащихся – активные участники внеурочной  

деятельности школы: помогают, организовывают и проводят классные мероприятия,  

соревнования, поездки, экскурсии, посещение музеев и другие развлекательные, 

спортивные и интеллектуальные, социально- значимые мероприятия, акции. 

Содержание воспитательной деятельности 

    Образовательным учреждением гарантируется использование воспитательного потенциала 

основных и дополнительных образовательных программ и включение обучающихся в 

разнообразную, соответствующую их возрастным и индивидуальным особенностям 

деятельность, направленную на формирование у детей: 

1) гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека; 

2) социальной активности; 

3) представлений о нравственности и опыте взаимодействия со сверстниками и    взрослыми 

в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

4) приобщение к системе культурных ценностей; 

5) трудолюбия, готовности к осознанному выбору будущей профессии,  стремления к 

профессионализму, конкурентоспособности; 

6)  экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, людям, 

собственному здоровью; 

7)  эстетического отношения к окружающему миру, умения видеть и понимать прекрасное, 

потребности и умения выражать себя в различных, доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

8)  организационной культуры, активной жизненной позиции, лидерских качеств, 

организаторских умений и навыков, опыта руководства небольшой социальной группой и 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми, коммуникативных умений и навыков, 

навыков самоорганизации, проектирования собственной деятельности; 

9)  навыков здорового образа жизни. 

 Для реализации в школе доступны следующие виды внеучебной деятельности:  



 

 

1)      игровая деятельность; 

2)      познавательная деятельность; 

3)      проблемно-ценностное общение; 

4)      досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

5)      художественное творчество; 

6)     социальное творчество (социально значимая волонтерская    

         деятельность); 

7)      трудовая деятельность; 

8)      спортивно-оздоровительная деятельность; 

9)      туристско-краеведческая деятельность. 

Методы и средства внеурочной деятельности: 

1) беседа с учащимися с целью выяснения их интереса, информированности по данному 

вопросу, 

2) упражнение, 

3) поручения детям подготовить сообщения (своеобразный метод рассказа), 

4) методы игры в различных вариантах, 

5) составление плана  и т.д. 

Планируемые личностные результаты. 

Самоопределение: 
 - готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

- внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе; 

- принятие образа «хорошего ученика»; 

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый 

образ жизни; 

-экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать 

нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

- гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за общее благополучие; 

- осознание своей этнической принадлежности; 

- гуманистическое сознание; 

- социальная компетентность как готовность к решению моральных дилем, устойчивое 

следование в поведении социальным нормам; 

- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся  мире. 

Смыслообразование: 
- мотивация любой деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя); 

- самооценка на основе критериев успешности этой деятельности; 

- целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Нравственно-этическая ориентация: 
- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

- эстетические потребности, ценности и чувства; 

- этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость; 

- гуманистические и демократические ценности  многонационального российского общества. 

 Ожидаемые результаты: 

 Создание оптимальных условий для развития и отдыха детей; 

 Расширение возможностей для творческого развития личности учащегося, реализация его 

интересов;  

 Творческая самореализация детей; 



 

 

 Формирование навыков коллективной и организаторской деятельности; 

 Психологический комфорт и социальная защищенность каждого ребенка; 

 Сохранение имиджа школы как общественно-активной, развитие традиций школы; 

 Формирование единого воспитывающего пространства; 

 Развитие ученического самоуправления на всех уровнях; 

 Вовлечённость учащихся, состоящих на внутришкольном контроле, и группы риска во 

внеурочную деятельность школы; 

 Активное, массовое  участие в реализуемых целевых программах и проектах различного 

уровня; 

 Использование потенциала открытого образовательного пространства. 

Информационная поддержка занятости учащихся в свободное от учебы время: 

Задачи Мероприятия 

Создать систему 

информирования учащихся, 

родителей и педагогов о 

возможности участия в 

мероприятиях города и 

школы. 

Оформление информационного стенда 

Родительские собрания 

Создать систему 

информирования родителей о 

возможности занятий во 

внеурочное время. 

Размещение материалов на информационных стендах. 

Экскурсии в учреждения внешкольного воспитания и 

обучения. 

Оформление расписания работы кружков, факультативов, 

спортивных секций. 

Создать систему 

информирования учащихся и 

взрослых о достижениях 

учащихся. 

Размещение копий благодарностей и грамот на 

информационных стендах 

Оформление стенда «Наши достижения». 

Размещение на сайте школы. 

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности и дополнительного образования. 

       Контроль результативности и эффективности осуществляется путем проведения 

мониторинговых исследований,  диагностики обучающихся, педагогов, родителей. Целью 

мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора, обработки и 

распространения информации,  отражающей результативность внеурочной деятельности и 

дополнительного образования по следующим критериям: 

рост социальной активности обучающихся; 

рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и нравственных 

норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения к окружающему миру 

(уровень воспитанности); 

удовлетворенность учащихся и  родителей жизнедеятельностью школы. 

Объекты мониторинга: 
1.      Оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы; 

2.      Сохранность контингента всех направлений внеурочной работы; 

3.      Анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления 

удовлетворённости воспитательными мероприятиями; 

4.     Анкетирование школьников и родителей в рамках внутришкольного контроля. 

5.      Вовлечённость  обучающихся во внеурочную деятельность как на базе школы, так и вне 

её. 

 



 

 

III.Организационный раздел  
 

4.1. Учебный план 

Учебный план, реализующий АООП НОО, разработан с учетом 

психофизических особенностей обучающихся с ТНР и рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ. 

 Учебный план начального общего образования обучающихся с ТНР (вариант 

5.1) в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ТНР полностью соответствует 

учебному плану ФГОС НОО и рассчитан на нормативный срок освоения АООП НОО в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО, который составляет 4 года. 
 

 

3.1.1. Нормативно-правовая основа формирования учебного плана 
 

 закон  Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. №115 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. №286 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 19.12.2014 года № 

1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

основного общего образования  обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», 

зарегистрированный Минюстом России 03.02.2015 года № 35847 (с изменениями и дополнениями от 

8 ноября 2022 г.); 

 приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 18 мая 2023 г. № 372 «Об 

утверждении федеральной образовательной программы начального общего образования»; 

 постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 

28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

 постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 2 

«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

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

обитания» 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 31.03.2014 г. № 253 

«Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями от: 8 июня, 28 декабря 2015 г., 26 

января, 21 апреля, 29 декабря 2016 г., 8, 20 июня, 5 июля 2017 г.); 

 письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12.05.2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования»; 

 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.11.2011г. № 

МД-1552/03 «Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-

лабораторным оборудованием»; 

 письмо Министерства Просвещения Российской Федерации от 05 июля 2022 г. № 

ТВ-1290/03 «О направлении методических рекомендаций»; 

 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.02.2012г. № МД-



 

 

102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года; 

 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.10.2011г. №МД-

1427/03 «Об обеспечении преподавания  комплексного учебного курса ОРКСЭ»; 

 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.07.2011г. № МД - 

883/03 «О направлении методических материалов ОРКСЭ»; 

 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2015 г. 

№ 08 - 461 «О направлении регламента  выбора модуля ОРКСЭ»; 

 рекомендации Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25.05.2015 г. № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно–нравственной культуры народов России»; 

 Федеральный закон Российской федерации  от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ с дополнениями и 

изменениями «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 

 приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 13 июня 2017 г. N 486н «Об 

утверждении Порядка разработки и реализации индивидуальной программы реабилитации или 

абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, 

выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, и их 

форм»; 

 письмо Министерства образования и науки РФ от 27.03.2000 № 27/901-6 «О психолого-

медико-педагогическом консилиуме (ПМПк)»; 

 письмо Министерства образования и науки РФ  от 18.04.2008 № АФ-150/06 «О создании 

условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-

инвалидами»; 

 Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №22 имени А.С. Макаренко» города Воткинска Удмуртской 

Республики. 

 

 

3.1.2. Общая характеристика учебного плана 
 

Учебный план начального общего образования обеспечивает реализацию ФГОС, определяет 

общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

Учебный план составлен с учётом требований СанПиН,  Федерального государственного 

образовательного стандарта  начального  общего образования и отражает особенности 

образовательных программ начального общего образования: Школа России и Перспектива. 

В основу учебного плана положен вариант федерального учебного плана № 1 Федеральной 

образовательной программы, утвержденной приказом Минпросвещения от 18.05.2023 № 372. 

Вариант № 1 предназначен для образовательных организаций, в которых обучение ведется на 

русском языке в режиме пятидневной учебной недели. 

В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана на уровне 

начального общего образования формируются базовые основы, фундамент всего последующего 

обучения, создаются условия для достижения основных целей школы, в том числе: 

 каждому ученику предоставляется право на обучение в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО; 

 закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка, система 

учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные 

цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

 формируются универсальные учебные действия; 

 развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего 

отношения личности с обществом и окружающими людьми; 

 у обучающихся формируется готовность, потребность и умение вести здоровый 

образ жизни; 

 формируются нравственно этические основы личности, гуманистическое отношение 
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к окружающему миру. 
Учебный план для уровня начального общего образования (1-4 классы) ориентирован на 

освоение образовательных программ начального общего образования. 

Учебный план образовательного учреждения соответствует нормативным документам и 

гигиеническим требованиям, предъявляемых к наполняемости классов, расписанию учебных занятий 

и максимальным величинам недельной образовательной нагрузки. 

Все образовательные предметные программы учебного плана рекомендованы 

Министерством образования и науки Российской Федерации и обеспечивают начальное общее 

образование на уровне не ниже государственного образовательного стандарта.  

Учебная деятельность имеет логическое продолжение в программах дополнительного 

образования и занятиях внеурочной деятельности.  

В учебном плане предусмотрены часы для организации индивидуального обучения на дому 

с обучающимися, освобожденными от посещения занятий по состоянию здоровья. 

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

участниками образовательных отношений. 

Учебный план НОО рассчитан на 20 классов, содержит недельное распределение часов.  

На уровне начального общего образования учебный план ориентирован на четырехлетний 

нормативный срок освоения образовательных программ.  

Продолжительность урока для 1 класса – в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 

минут каждый;  в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май – по 4 урока по 40 

минут каждый, один раз в неделю не более 5 уроков (за счет урока физической культуры), для 2-4 

классов – 40 минут в течение всего учебного года.  

Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 классы - 34 недели.  

Режим работы пятидневная учебная неделя. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся 1-ых классов устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. 

При проведении занятий по иностранному языку во 2-4 классах осуществляется деление 

класса на две группы при наполняемости не менее 25 человек в классе. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) дается обучающимся таким образом, чтобы 

затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2-х и 3-х классах - 

до 1,5 часа, в 4-х классе - до 2 часов. (СанПиН 1.2.3685-21). 

 

 

3.1.3. Структура учебного плана  
 

Обучение подразделено на 3 уровня: 

1-й уровень – начальное общее образование - 1-4 классы; 

2-й уровень – основное общее образование - 5-9 классы; 

3-й уровень – среднее общее образование - 10-11 классы. 

Каждый из уровней (начальная школа, основная школа, средняя школа), решая общие 

задачи, имеет свои специфические функции, связанные с возрастными особенностями учащихся. Они 

находят отражение, прежде всего, в наборе базовых учебных курсов и занятий по выбору учащихся. 

Основой учебного плана школы является осуществление принципа преемственности между уровнями 

обучения, когда изучаемые курсы получают на последующих уровнях свое развитие. 

 

Принципы построения учебного плана 
Учебный план отражает организационно-педагогические условия, необходимые для 

достижения результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. Учебный план определяет количество учебных занятий за 4 года на 

одного обучающегося – 3039 часов, что соответствует стандарту (не менее 2954 часов и не более 3190 

часов). 

Структура учебного плана в значительной мере обусловлена необходимостью отражения 

двух составляющих содержания образования:  

 обязательной части; 

 части, формируемой участниками образовательных отношений. 
Обязательная часть определяет состав обязательных учебных предметов обязательных 



 

 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения; 

отражает содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного 

начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся; 

 их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

 готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного 

общего образования; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях;  

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Общеобразовательная программа начального общего образования в школе 

осуществляется по двум УМК: в 2А, 3А и 4А классах «Перспектива», для остальных классов 

«Школа России». Заявленные УМК позволяют обеспечить благоприятные условия для 

обучения младших школьников с различным уровнем подготовленности, мотивации и 

способностей. 
Обязательная часть учебного плана представлена предметными областями: «Русский язык и 

литературное чтение», «Родной язык и литературное чтение на родном языке», «Иностранный язык», 

«Математика и информатика», «Обществознание и естествознание (окружающий мир)», «Основы 

религиозных культур и светской этики», «Искусство», «Технология», «Физическая культура». 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» направлена на 

формирование первоначальных представлений о русском языке как государственном языке 

Российской Федерации, как средстве общения людей разных национальностей в России и за 

рубежом. Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности и включает учебные  предметы «Русский язык» и «Литературное чтение».  
На учебный предмет «Русский язык» отводится в 1-х классах 165 часа в год (5 часов в 

неделю), во 2-4 классах 170 часов в год (5 часов в неделю). 

На учебный предмет «Литературное чтение» отводится в 1-х классах 132 часа в год (4 часа в 

неделю),  во 2-4 классах 136 часов в год (4 часа в неделю).  

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» включает 

изучение предметов «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на родном языке (русском)».  

В школе языком образования является русский язык, и в соответствии с пунктом 32.1 ФГОС НОО 

изучение родного языка и литературного чтения на родном языке из числа языков народов 

Российской Федерации, государственных языков республик Российской Федерации осуществляется 

по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних. В 1-4 классах учебные 

предметы «Родной язык (русский)» и  «Литературное чтение на родном языке (русском)» не 

изучается, на основании результатов анкетирования и заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

Предметная область «Иностранный язык» направлена на формирование 

дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства 

с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной литературы, формирование начальных навыков общения 

в устной и письменной форме с носителями иностранного языка, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на 

иностранном языке и включает в себя предмет «Иностранный язык (английский)».  

На изучение Иностранного языка отводится во 2-4 классах 68 часов в год (2 часа в 

неделю).  

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом «Математика» и направлена на развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности.  

На учебный предмет «Математика» отводится в 1-х классах 132 часа в год (4 часа в 

неделю), во  2-4 классах 136 часов в год (4 часов в неделю). 



 

 

Изучение информатики в 1–4-х классах осуществляется в рамках учебных предметов 

обязательной части учебного плана. Достижение предметных и метапредметных результатов, 

связанных с использованием информационных технологий, достигается за счет включения 

тематических разделов или модулей в программы следующих учебных предметов: 

‒ «Математика» – раздел «Математическая информация» (предполагает развитие навыков 

поиска и применения информации, использование разнообразных источников информации, в том 

числе сети Интернет); 

‒ «Окружающий мир» – модуль «Безопасность в сети Интернет» (обеспечивает достижение 

предметных и метапредметных результатов, связанных с использованием информационных 

технологий); 

‒ «Изобразительное искусство» – модуль «Азбука цифровой графики» (предусматривает 

изучение фотографии, работу в программах Paint, PowerPoint, виртуальные путешествия); 

«Технология» – модуль «Информационно-коммуникативные технологии» 

(обеспечивает достижение предметных и метапредметных результатов, связанных с 

использованием информационных технологий).

Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» 

представлена предметом «Окружающий мир» и направлена на формирование уважительного 

отношения к семье, населенному пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей 

страны, ее современной жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нем. Формирование модели безопасного поведения в 

условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме.  

На учебный предмет «Окружающий мир» отводится в 1-х классах 66 часов в год (2 

часа в неделю), во 2-4 классах в объеме 68 часов в год (2 часа в неделю).  
Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» направлена на 

воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию. 

Формирование первоначальных представлений о светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России и представлена предметом «Основы 

религиозных культур и светской этики». Данный предмет изучается в 4-х классах 34 часа в год (по 1 

ч в неделю). Изучение конкретного модуля данного предмета из пяти предложенных (основы 

православной культуры, основы иудейской культуры, основы буддийской культуры, основы 

исламской культуры, основы мировых религиозных культур, основы светской этики) определяются 

по выбору родителей (законных представителей). В 2023-2024 учебном году  в соответствии с 

выбором родителей (законных представителей) учебный предмет  «Основы религиозных культур и 

светской этики» представлен модулями: основы светской этики, основы религиозных культур 

народов России и основы православной культуры. 

Предметная область «Искусство» направлена на развитие способностей к художественно-

образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру и представлена 

двумя предметами «Музыка» и «ИЗО».   

Учебный предмет «Изобразительное искусство» изучается в 1-х классах 33 часа в 

год (1 час в неделю), во 2-4 классах в объеме 34 часа в год (1 час в неделю).  
Учебный предмет «Музыка» изучается в 1-х классах 33 часа в год (1 час в неделю), во 2-4 

классах в объеме 34 часа в год (1 час в неделю).  

Предметная область  «Технология» направлена на формирование опыта как основы 

обучения и познания, осуществление поисково-аналитической деятельности для практического 

решения прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности и   

представлена учебным предмет «Технология».   

Учебный предмет «Технология» изучается в 1-х классах 33 часа в год (1 час в неделю), во 2-

4 классах в объеме 34 часа в год (1 час в неделю).  

Предметная область  «Физическая культура»  направлена на укрепление здоровья, 

содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению, формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры. 

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



 

 

образа жизни и представлена предметом «Физическая культура». На данный предмет отводится в 1-х 

классах 66 часов в год (2 часа в неделю), во 2-4-х классах 68 часа в год (2 часа в неделю). 

В целях выполнения Концепции развития детско-юношеского спорта в Российской 

Федерации до 2030 года и в соответствии с письмом Минпросвещения от 21.12.2022 № ТВ-2859/03 

МБОУ СОШ №22» реализует третий час физической активности за счет часов спортивных секций и 

спортивных клубов в рамках дополнительного образования детей. 

Обязательная часть учебного плана сохранена в полном соответствии с требованиями ФГОС 

НОО к структуре основной образовательной программы. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и распределена следующим 

образом: 1 час в неделю в 1 классах выделен на факультативный курс  «Математическая 

грамотность», во 2-4 классах 1 час в неделю выделен на факультативный курс  «Занимательная 

математика» для повышения математической грамотности обучающихся.  

В учебном плане предусмотрены часы для организации индивидуального обучения на дому 

с обучающимися, освобожденными от посещения занятий по состоянию здоровья. 

Учебная деятельность имеет логическое продолжение в программах дополнительного 

образования, реализуемых через внеурочную деятельность. Часы, отведенные на внеурочную 

деятельность, не включены в учебный план и не учитываются при определении допустимой нагрузки 

учащихся.  

Учебный план МБОУ СОШ №22 имеет необходимое кадровое, методическое и 

материально-техническое обеспечение, что дает возможность развивать творческий потенциал 

личности и удовлетворить образовательные запросы и познавательные интересы учащихся. 

 

Реализация инклюзивного образования 
На начало 2023-2024 учебного года в школе обучается:  

 15 человек – дети-инвалиды (из них 11 учащихся с ОВЗ);   

 47 человек –  учащиеся с ОВЗ.   

Все 62 учащихся имеют индивидуальные учебные планы.  
В Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений включены 

часы индивидуальной коррекционной работы по предметам: «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Математика», «Иностранный язык (английский)». В рамках ГПД запланированы 

логопедические занятия и коррекционно-развивающие занятия «Адаптивная физическая культура». 

Коррекционно-развивающие занятия с дефектологом, коррекционные занятия с педагогом-

психологом ведутся через внеурочную деятельность. 

Реализация коррекционно-развивающих занятий должна позволить обеспечить 

удовлетворение образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и освоение ими АООП НОО. 
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4.1.4. Учебный план начального общего образования на 2023-2024 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы 1А 1Б 1В 1Г 1Д 2А 2Б 2В 2Г 2Д 3А 3Б 3В 3Г 3Д 4А 4Б 4В 4Г 4Д Всего

Русский язык 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100

Литературное чтение 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80

Родной язык (русский) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0

Литературное чтение на родном языке (русском) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0

Иностранный язык (английский) 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30

Иностранный язык (английский) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80

Обществознание и естествознание 

(окружающий мир)
Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 40

ОРКСЭ (основы светской этики) 1 1 1 1 1 5

ОРКСЭ (основы религиозных культур народов России) 1 1

ОРКСЭ (основы православной культуры) 1 1

Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20

Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 40

20 20 20 20 20 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 23 23 23 23 23 435

0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 32

Русский язык (коррекционные занятия) 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 14

Литературное чтение (коррекционные занятия) 1 1 2 1 1 1 1 8

Математика (коррекционные занятия) 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 11

Иностранный язык (английский) (коррекционные 

занятия)
1 1 2

Метематическая грамотность 1 1 1 1 1 5

Занимательная математика 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 15

3 2 0 3 0 0 0 5 1 2 2 2 2 5 3 0 0 0 3 2 35

21 21 21 21 21 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 450

3 2 0 3 0 2 2 7 3 4 4 4 4 7 5 2 3 2 6 4 67

21 23 23 23 90

2 2 2 2 8

44 21 21 21 21 48 23 23 23 23 48 23 23 23 23 48 23 23 23 23 548

3 2 0 3 0 2 2 7 3 4 4 4 4 7 5 2 3 2 6 4 67

33 33 33 33 33 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 90

1452 693 693 693 693 1632 782 782 782 782 1632 782 782 782 782 1632 782 782 782 782 18504

99 66 0 99 0 68 68 238 102 136 136 136 136 238 170 68 102 68 204 136 2270

Всего часов

Родной язык и литературное чтение 

на родном языке

Иностранный язык

Русский язык и литературное чтение

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Итого:

Искусство

Основы религиозных культур и 

светской этики

Домашнее обучение

Учебная нагрузка

Итого:

Обязательная часть

Коррекционноразвивающая область

Деление часов

Итого:

Инклюзивное обучение

Учебные недели

Деление часов



 

 

  

Предметные области Учебные предметы 1А 1Б 1В 1Г 1Д 2А 2Б 2В 2Г 2Д 3А 3Б 3В 3Г 3Д 4А 4Б 4В 4Г 4Д Всего

Русский язык 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100

Литературное чтение 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80

Родной язык (русский) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0

Литературное чтение на родном языке (русском) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0

Иностранный язык (английский) 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30

Иностранный язык (английский) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80

Обществознание и естествознание 

(окружающий мир)
Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 40

ОРКСЭ (основы светской этики) 1 1 1 1 1 5

ОРКСЭ (основы религиозных культур народов России) 1 1

ОРКСЭ (основы православной культуры) 1 1

Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20

Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 40

20 20 20 20 20 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 23 23 23 23 23 435

0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 32

Русский язык (коррекционные занятия) 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 14

Литературное чтение (коррекционные занятия) 1 1 2 1 1 1 1 8

Математика (коррекционные занятия) 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 11

Иностранный язык (английский) (коррекционные 

занятия)
1 1 2

Метематическая грамотность 1 1 1 1 1 5

Занимательная математика 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 15

3 2 0 3 0 0 0 5 1 2 2 2 2 5 3 0 0 0 3 2 35

21 21 21 21 21 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 450

3 2 0 3 0 2 2 7 3 4 4 4 4 7 5 2 3 2 6 4 67

21 23 23 23 90

2 2 2 2 8

44 21 21 21 21 48 23 23 23 23 48 23 23 23 23 48 23 23 23 23 548

3 2 0 3 0 2 2 7 3 4 4 4 4 7 5 2 3 2 6 4 67

33 33 33 33 33 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 90

1452 693 693 693 693 1632 782 782 782 782 1632 782 782 782 782 1632 782 782 782 782 18504

99 66 0 99 0 68 68 238 102 136 136 136 136 238 170 68 102 68 204 136 2270

Всего часов

Родной язык и литературное чтение 

на родном языке

Иностранный язык

Русский язык и литературное чтение

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Итого:

Искусство

Основы религиозных культур и 

светской этики

Домашнее обучение

Учебная нагрузка

Итого:

Обязательная часть

Коррекционноразвивающая область

Деление часов

Итого:

Инклюзивное обучение

Учебные недели

Деление часов



14 

 

3.1.5.  Сроки проведения промежуточной аттестации 
 

Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации в соответствии с ФОП НОО, утвержденной приказом Минпросвещения от 

16.11.2022 № 992, и «Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации» МБОУ СОШ №22. 

В 1-м классе промежуточная аттестация не проводится. Промежуточная аттестация обучающихся проводится начиная с 2-го класса в конце каждого 

учебного периода по каждому изучаемому учебному предмету. Промежуточная аттестация обучающихся проводится на основе результатов накопленной 

оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в классном журнале. 

По итогам промежуточной аттестации обучающемуся выставляется промежуточная оценка, которая фиксирует достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий. Промежуточная оценка является основанием для перевода обучающихся в следующий класс. 

В рамках проведения промежуточной аттестации за год запланированы следующие формы:  

Учебные предметы 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык Итоговая контрольная работа Итоговая контрольная работа 
Итоговая контрольная работа в 

форме ВПР 

Литературное чтение Контрольный тест Контрольный тест Контрольный тест 

Родной язык (русский) Творческая работа Творческая работа Творческая работа 

Литературное чтение на родном языке (русском) Творческая работа Творческая работа Творческая работа 

Иностранный язык (английский) Итоговая контрольная работа Итоговая контрольная работа Итоговая контрольная работа 

Математика Итоговая контрольная работа Итоговая контрольная работа 
Итоговая контрольная работа в 

форме ВПР 

Окружающий мир Итоговый контрольный тест Итоговый контрольный тест 
Итоговая контрольная работа в 

форме ВПР 

ОРКСЭ    Итоговый тест 

Музыка Итоговый контрольный тест Итоговый контрольный тест Итоговый контрольный тест 

Изобразительное искусство Итоговый контрольный тест Итоговый контрольный тест Итоговый контрольный тест 

Технология Итоговый проект Итоговый проект Итоговый проект 

Физическая культура Итоговый зачет Итоговый зачет Итоговый зачет 
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3.1.6. Календарный учебный график на 2023-2024 учебный год 
(пятидневная учебная неделя) 

 

 
 

 начало учебного года – 01.09.2023 

 окончание учебного года – 25.05.2024 

1 выходные и праздничные дни 

1 каникулы  

1 дополнительные каникулы для первоклассников – 7 дней 

 учебных недель – 34 недели, учебных дней – 170 

  

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2 3 1 1 2 3 4 5

4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12

11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19

18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26

25 26 27 28 29 30 23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30

30 31

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4

4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11

11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18

18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25

25 26 27 28 29 30 31 29 30 31 26 27 28 29

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5

4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12

11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19

18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26

25 26 27 28 29 30 31 29 30 27 28 29 30 31

Сентябрь Октябрь Ноябрь

Декабрь Январь Февраль

Март Апрель Май
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Календарный учебный график для 1-6 классов 

(пятидневная учебная неделя) 
 

I четверть 8 недель + 1 день 

сентябрь   – 4 недели + 1 день (01.09.2023-

29.09.2023) 

 

октябрь    – 4 недели 

(01.10.2023-27.10.2023) 

 

 Каникулы с  28.10.2023 – 06.11.2023 

10 дней 

II четверть 7 недель + 4 дня 

ноябрь     – 3 недели + 3 дня 

(07.11.2023-30.11.2023) 

 

декабрь   – 4 недели + 1 день 

(01.12.2023-29.12.2023) 

 

 Каникулы с 30.12.2023 - 08.01.2024         

10 дней 

III четверть 10 недель + 2 дня 

январь     – 3 недели + 2 дня 

(09.01.2024-31.01.2024) 

 

февраль  –  4 недели  

(01.02.2024-28.02.2024) 

 

март         – 3 недели  

(01.03.2024-22.03.2024) 

 

 Дополнительные каникулы 

для первоклассников с 19.02.2024 по 25.02.2024 

7 дней 

 

Каникулы  с  23.03.2024 – 31.03.2024  

9 дней 

IV четверть 7 недель +3 дня 

апрель    – 4 недели + 2 дня 

(01.04.2024-30.04.2024) 
 

май         – 3 недели + 1 день 

(02.05.2024-24.05.2024) 

 

 

Начало учебного года  - 01 сентября 2023 года 

Окончание учебного года - 25 мая 2024 года 

Всего учебных недель  - 34 недели  

Каникулы для первоклассников (дополнительные) - 7 календарных дней  
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3.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с ОВЗ 

 

3.2.1.  Кадровые условия  

В штат специалистов МБОУ СОШ №22, реализующей АООП НОО обучающихся с 
ЗПР входят: учитель начальных классов, учитель музыки, учитель изобразительного 
искусства, учитель физической культуры, учитель иностранного языка, воспитатель, педагог-

психолог, социальный педагог, педагог-организатор, педагог дополнительного образования, 
учитель-логопед, дефектолог. 

Для реализации АООП начального образования в школе имеется коллектив 

специалистов, выполняющих следующие функции: 

 

№ Специалист  Функции Количество 

специалистов в 

начальной  школе 

1 Учитель Организация условий для успешного 

продвижения ребенка в рамках 

образовательного процесса 

14 

2 Психолог Помощь педагогу в выявлении 

условий, 

необходимых для развития ребенка в 

соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями 

1 

3 Педагог-организатор Отвечает за организацию внеучебных 

видов деятельности младших 

школьников во внеурочное время 

1 

4 Логопед Помощь педагогу в выявлении 

условий, 

необходимых для развития ребенка в 

соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями 

1 

5 Дефектолог Помощь педагогу в выявлении 

условий, 

необходимых для развития ребенка в 

соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями 

1 

6 Педагог 

дополнительного 

образования 

Обеспечивает реализацию 

вариативной 

части АООП НОО 

13 

7 Администрация Обеспечивает для специалистов ОУ 

условия для эффективной работы, 

осуществляет контроль и текущую 

организационную работу 

5 

8 Медицинский персонал Обеспечивает первую медицинскую 

помощь и диагностику, 

функционирование 

автоматизированной 

информационной системы 

мониторинга здоровья учащихся и 

выработку рекомендаций по 

сохранению и 

укреплению здоровья, организует 

диспансеризацию и вакцинацию 

1 
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школьников 

9 Библиотекарь Обеспечивает доступ к информации, 

участвует в процессе воспитания 

культурного и гражданского 

самосознания, содействует 

формированию информационной 

компетентности учащихся путём 

обучения поиска, анализа, оценки и 

обработки информации 

1 

10 Социальный педагог Работает с семьёй. Составляет акт 

жилищно-бытовых условий семьи 

1 

 

Педагоги образовательной организации, которые реализуют программу 

коррекционной работы АООП НОО обучающихся с ЗПР, имеют профессиональное 

образование по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое 

образование», «Психолого-педагогическое образование») с обязательным прохождением 

профессиональной переподготовки,  или курсов повышения квалификации (в объеме 36 и 

более часов) в области инклюзивного образования, подтвержденные дипломом о 

профессиональной переподготовке или удостоверением о повышении квалификации 

установленного образца. 
 

3.3  Финансовые условия 
 

Финансовое обеспечение образования обучающихся с ЗПР осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, 
установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

3.4 Материально-технические условия 
 

Материально-техническое обеспечение начального общего образования обучающихся 
с ЗПР должно отвечать не только общим, но и их особым образовательным потребностям. 

Требования к организации пространства 

Под особой организацией образовательного пространства понимается создание 
комфортных условий во всех учебных и внеучебных помещениях.  

В МБОУ СОШ №22 специально оборудованы помещения для проведения занятий с 

психологом, дефектологом, учителем-логопедом и другими специалистами, отвечающие 
задачам программы коррекционной работы и задачам психолого-педагогического 

сопровождения обучающегося с ЗПР. Организовано пространство для отдыха и двигательной 
активности обучающихся на перемене и во второй половине дня, есть игровые помещения.  

Для обучающихся с задержкой психического развития создано доступное 

пространство, которое позволит воспринимать максимальное количество сведений через 
аудио-визуализированные источники, а именно удобно расположенные и доступные стенды 

с представленным на них наглядным материалом о внутришкольных правилах поведения, 
правилах безопасности, распорядке /режиме функционирования учреждения, расписании 

уроков, последних событиях в школе, ближайших планах и т.д..  
Организация пространства МБОУ СОШ №22 обеспечивает безопасность предметно-
пространственной среды, что предполагает: 
 

безопасное предметное наполнение школьных помещений (свободные проходы к партам, 
входным дверям, отсутствие выступающих углов и т. п.); 
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оборудование специальными приспособлениями школьных помещений в соответствии с 
особыми образовательными потребностями обучающихся (зрительные ориентиры, 
контрастно выделенные первые и последние ступеньки лестничных пролетов и т.п.); 
 

обеспечение свободного доступа естественного света в учебные и другие помещения, 
использование жалюзи, позволяющих регулировать световой поток; 
 

обеспечение в классах, где выполняются трудовые операции с использованием мелких 
орудий труда, работы с мелкими деталями, равномерного, рассеивающегося по всей 

поверхности рабочей зоны освещения; 
 

оперативное устранение факторов, негативно влияющих на состояние зрительных функций 
(недостаточность уровня освещенности рабочей поверхности, наличие бликов и др.); 

Требования к организации временного режима обучения  
Временной режим образования обучающихся с ЗПР (учебный год, учебная неделя, 

день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ 
«Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также 
локальными актами МБОУ СОШ №22.  

Организация временного режима обучения детей с ЗПР соответствует их особым 
образовательным потребностям и учитывает их индивидуальные возможности.  

Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР для варианта 7.1 составляют 4 
года (1-4 классы).  

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 1 классы – 33 
учебных недели; 2 – 4 классы – 34 учебных недели.  

Для профилактики переутомления обучающихся с ЗПР в годовом календарном 
учебном плане рекомендуется предусмотрено равномерное распределение периодов 
учебного времени и каникул.  

Обучение проходит и 1-х классов в первую смену, у 2 – 4 классов в две смены. 

Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка устанавливается с учетом особых 

образовательных потребностей обучающегося, его готовности к нахождению в среде 

сверстников без родителей. Распорядок учебного дня обучающихся с ЗПР устанавливается с 

учетом их повышенной утомляемости в соответствии с требованиями к здоровьесбережению 

(регулируется объем нагрузки по реализации АООП НОО, время на самостоятельную 

учебную работу, время отдыха, удовлетворение потребностей обучающихся в двигательной 

активности). Реализуется обучение по режиму продленного дня с организацией прогулки, 

питания, необходимых оздоровительных мероприятий. 
Учебный день включает в себя специально организованные занятия / уроки, а также 

паузу, время прогулки, выполнение домашних заданий. Обучение и воспитание происходит, 
как в ходе занятий / уроков, так и во время другой (внеурочной) деятельности обучающегося 
в течение учебного дня.  

Учебные занятия начинаются не ранее 8 часов. Проведение нулевых уроков не 
допускается. Число уроков в день:  

для обучающихся 1 классов – не превышает 4 уроков и один день в неделю – не более 
5 уроков, за счет урока физической культуры;  

для обучающихся 2 – 4 классов – не более 5 уроков.  
Продолжительность учебных занятий не превышает 45 минут. При определении 

продолжительности занятий в 1 классах используется «ступенчатый» режим обучения: в 

первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-

декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут каждый. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 

перемены после 5-го урока - 20  минут. Между началом коррекционных, внеклассных, 

факультативных занятий, кружков, секций и последним уроком рекомендуется устраивать 

перерыв продолжительностью не менее 45 минут.  
При обучении детей с ЗПР предусматривается специальный подход при 

комплектовании класса общеобразовательной организации, в котором будет обучаться 

ребенок с ЗПР. Общая численность класса, в котором обучаются дети с ЗПР, осваивающие 

вариант 7.1 АООП НОО, не должна превышать 25 обучающихся, число обучающихся с ЗПР 
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в классе не должно превышать четырех, остальные обучающиеся – не имеющие ограничений 

по здоровью.  
Требования к техническим средствам обучения  

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, 

мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные 

потребности обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации учебной деятельности, 

развивают познавательную активность обучающихся. К техническим средствам обучения 

обучающихся с ЗПР, ориентированным на их особые образовательные потребности, 

относятся: компьютеры c колонками и выходом в Internet, принтер, сканер, мультимедийные 

проекторы с экранами, интерактивные доски, коммуникационные каналы, программные 

продукты, средства для хранения и переноса информации (USB накопители), музыкальные 

центры с набором аудиодисков со звуками живой и неживой природы, музыкальными 

записями, аудиокнигами и др.  
Учебный и дидактический материал  

При освоении АООП НОО обучающиеся с ЗПР обучаются по базовым учебникам для 

сверстников, не имеющих ограничений здоровья, со специальными, учитывающими особые 

образовательные потребности, приложениями и дидактическими материалами 

(преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности), рабочими 

тетрадями и пр. на бумажных и/или электронных носителях, обеспечивающими реализацию 

программы коррекционной работы, направленную на специальную поддержку освоения  
АООП НОО.  

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обуславливают 
необходимость специального подбора дидактического материала, преимущественное 
использование натуральной и иллюстративной наглядности.  
Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на 
обучающегося, но и на всех участников процесса образования. Специфика данной группы 
требований обусловлена большей необходимостью индивидуализации процесса образования 
обучающихся с ЗПР, и состоит в том, что все вовлечённые в процесс образования взрослые 
должны иметь неограниченный доступ к организационной технике либо специальному 
ресурсному центру в образовательной организации, где можно осуществлять подготовку 
необходимых индивидуализированных материалов для реализации АООП НОО. 

 

3.5.Учебно-методические условия реализации адаптированной основной 

образовательной программы 

 
АООП НОО для обучающихся с ЗПР обеспечивается учебно-методическими и 

информационными ресурсами по всем предусмотренным ею учебным курсам 

(дисциплинам). Учебно-методическое обеспечение АООП НОО включает в себя: учебники, 

учебные пособия, справочники, хрестоматии, цифровые образовательные ресурсы, 

методические пособия для учителей, сайты поддержки учебных курсов, дисциплин и т.п.  

 

УМК для начальной школы 

 

Класс 

Учебный предмет 

(наименование 

УМК) 

Учебно-методический комплекс 

Автор 
Наименование 

учебника 
Издат. 

Год 

издания 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

  
"Школа России" 

1-4 классы ФГОС 
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1 Русский язык 

Горецкий В.Г., 

Кирюшкин В.А., 

Виноградская 

Л.А.  

Азбука. В  2-х ч. + 

CD 
Просв. 2022 

1   
Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 
Русский язык. + CD Просв. 2022 

2   
Канакина В.П., 

Горецкий В.Г.  

Русский язык. В 2-х 

ч. + CD 
Просв. 2022 

3   
Канакина В.П., 

Горецкий В.Г.  

Русский язык. В 2-х 

ч. + CD 
Просв. 2022 

4  
Канакина В.П., 

Горецкий В.Г.  

Русский язык. В 2-х 

ч.  
Просв. 2022 

1 
Литературное 

чтение 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В 

Литературное чтение. 

В 2-х ч.  
Просв. 2021 

2   
Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В 

Литературное чтение. 

В 2-х ч.  
Просв. 2021 

3   
Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В 

Литературное чтение. 

В 2-х ч.  
Просв. 2021 

4  
Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В 

Литературное чтение. 

В 2-х ч. +CD 
Просв. 2013 

2 
Иностранный 

язык 

Биболетова 

М.З., Денисенко 

О.А., Трубанева 

Н.Н. 

Английский язык. Титул 2020 

3   

Биболетова 

М.З., Денисенко 

О.А., Трубанева 

Н.Н. 

Английский язык. Титул 2020 

4  

Биболетова 

М.З., Денисенко 

О.А., Трубанева 

Н.Н. 

Английский язык. Титул 2021 

2  

Гальскова Н.Д. 

Немецкий язык Титул 2021 

1 Математика  
Моро М.И., 

Степанова С.В, 

Волкова С.И. 

Математика. В 2-х ч. 

+ CD 
Просв. 2021 

2   
Моро М.И., 

Бантова М.А., 

Бельтюкова В.Г 

Математика. В 2-х ч. 

+ CD 
Просв. 2022 
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3   
Моро М.И., 

Бантова М.А., 

Бельтюкова В.Г 

Математика. В 2-х ч. 

+ CD  
Просв. 2021 

4  
Моро М.И., 

Бантова М.А., 

Бельтюкова В.Г 

Математика. В 2-х ч.  Просв. 2021 

1 Окружающий мир Плешаков А. А 
Мир вокруг нас.         

В 2-х ч. + CD 
Просв. 2022 

2   Плешаков А. А 
Мир вокруг нас. В 2-

х ч. + CD 
Просв. 2022 

3   Плешаков А. А 
Мир вокруг нас. В 2-

х ч. + CD 
Просв. 2012 

4  Плешаков А. А 
Мир вокруг нас. В 2-

х ч. + CD 
Просв. 2022 

1 Технология  
Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В. 
Технология.  + CD Просв. 2022 

2  
Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В. 
Технология.  + CD Просв. 2021 

3  
Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В. 
Технология.  + CD Просв. 2022 

4  
Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В. 
Технология.  + CD Просв. 2022 

1 
Изобразительное  

искусство 
Неменская Л.А. 

Изобразительное 

искусство 
Просв. 2021 

2  Коротеева Е.И. 
Изобразительное 

искусство 
Просв. 2021 

3  Неменская Л.А. 
Изобразительное 

искусство 
Просв. 2021 

4  Неменская Л.А. 
Изобразительное 

искусство 
Просв. 2021 

1 Музыка Критская Е.Д. Музыка Просв. 2021 

2  Критская Е.Д. Музыка Просв. 2020 
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3  Критская Е.Д. Музыка Просв. 2020 

4  Критская Е.Д. Музыка Просв. 2020 

1 
Физическая 

культура 
Лях В.И. Физическая культура Просв. 2019 

2  Лях В.И. Физическая культура Просв. 2019 

3  Лях В.И. Физическая культура Просв. 2019 

4  Лях В.И. Физическая культура Просв. 2019 

 

Электронные образовательные ресурсы (CD) 

 

№ 

п/п 

Наименование Колич. 

1.  Аствацатуров Г.О., Аствацатурова Т.П. и др. Мир природы. ПМК. 1 

2.  Варчекно В.И. Академия младшего школьника. ПМК. 1-4 кл. 1 

3.  Зарецкая З.А., Зарецкий Д.В. Буквария: обучение грамоте. ПМК. 1 

4.  Литературное чтение. Мультимедийное наглядное пособие. 1-4 кл. 1 

5.  ПМК. Начальная математика. 1-4 кл. 1 

6.  Тимофеенко Н.Ю. Страна Лингвиния: русский язык в алгоритмах, 

стихах и рисунках. ПМК. 2-7 кл. 

1 

 

 

 

№ п/п Наименование 

 ПРОГРАММЫ ПО УЧЕБНЫМ ПРЕДМЕТАМ 

1 Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2-х ч. – М.: 

Просвещение, 2015. ФГОС. 

2 «Школа России». Сборник рабочих программ: Пособие для учителей 

образовательных учреждений. 1-4 классы. / Авт. С.В. Анащенкова, М.А. Бантова, 

Г.В. Бельтюкова и др. – М.: Просвещение, 2011. ФГОС. 

3 Климанова Л.Ф., Бойкина М.В. литературное чтение. Рабочие программы. 1-4 

классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений. – М.: 

Просвещение, 2012. ФГОС. 

4 Канакина В.П., Горецкий В.Г. русский язык. Рабочие программы. 1-4 классы: 

пособие для учителей общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2015. 

ФГОС. 

5 Рабочие программы. Английский язык. 2-9 классы: учебно-методическое пособие/ 

сост. Е.Ю. Шмакова. – М.: Дрофа, 2012. ФГОС. 
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6 Бим И.Л., Рыжова Л.И. Немецкий язык. Рабочие программы. 2-4 классы: пособие 

для учителей общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2012. ФГОС. 

7 Математика. Рабочие программы. 1-4 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений /[Моро М.И., Бантова М.А. и др.]. – М.: 

Просвещение, 2015. ФГОС. 

8 Плешаков А.А. Окружающий мир. Рабочие программы. 1-4 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2015. ФГОС. 

 ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

9 Григорьев Д.В. Программы внеурочной деятельности. Познавательная 

деятельность. Проблемно-ценностное общение: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2011.  ФГОС 

10 Григорьев Д.В. Программы внеурочной деятельности. Художественное творчество. 

Социальное творчество: пособие для учителей общеобразовательных учреждений. – 

М.: Просвещение, 2011. ФГОС. 

11 Григорьев Д.В. Программы внеурочной деятельности. Игра. Досуговое общение: 

пособие для учителей общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2011. 

ФГОС. 

12 Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: 

пособие для учителя. – М.: Просвещение, 2011. ФГОС. 

 ПОСОБИЯ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ.  НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА.  ФГОС. 

13 Заир-Бек С.И. Развитие критического мышления на уроке: пособие для учителей 

общеобраз. учреждений. – М.: Просвещение, 2011. ФГОС. 

14 Проектные задачи в начальной школе: пособие для учителя / [А.Б. Воронцов, В.М. 

Заславский и др.]; под ред. А.Б. Воронцова. – М.: Просвещение, 2011. ФГОС. 

15 Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к 

мысли. Система заданий: пособие для учителя / [А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская и 

др.]; под ред. А.Г.Асмолова. – М.: Просвещение, 2012. ФГОС. 

16 Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. От 

действия к мысли: пособие для учителя / [А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская и др.]; под 

ред. А.Г.Асмолова. – М.: Просвещение, 2011. ФГОС. 

17 Оценка достижений планируемых результатов в начальной школе. Система 

заданий. В 2-х ч. / [М.Ю. Демидова, С.В. Иванов и др.]; под ред. Г.С. Ковалевой, 

О.Б. Логиновой. – М.: Просвещение, 2012. ФГОС. 

18 Планируемые результаты начального  общего образования / [Л.Л. Алексеев, С.В. 

Анащенкова и др.]; под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. – М.: Просвещение, 

2011. ФГОС. 

 

3.6.  Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. 

 Основными  механизмами достижения  целевых  ориентиров  в  системе  условий  

является: 

 четкое взаимодействие всех участников образовательного процесса, 

 обеспечение  преемственности  содержания  и  форм  организации  образовательного 

процесса, отражение вносимых изменений в локальных актах школы, 

 формирование  и  развитие  психолого-педагогической  компетентностей участников 

образовательного процесса,  

 проведение  комплексных  мониторинговых  исследований  эффективности 

образовательного  процесса  и  принятие  по  их  результатам  управленческих 

решений. 
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