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Общие положения АООП НОО для обучающихся с ЗПР. 

 

Определение и назначение адаптированной образовательной программы 

начального общего образования для обучающихся с ЗПР. 

АООП НОО для обучающихся с ЗПР предназначена для сопровождения деятельности 

образовательной организации и отражает вариант конкретизации требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ. 

Адаптированная основная образовательная программа является учебно-методической 

документацией (федеральные учебные планы, федеральный календарный учебный график, 

федеральные рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов, федеральная рабочая программа воспитания, федеральный календарный план 

воспитательной работы), определяющей единые для Российской Федерации базовые объем 

и содержание образования обучающихся с ЗПР, получающих начальное общее 

образование, планируемые результаты освоения образовательной программы с учетом 

особенностей психофизического развития данной группы обучающихся. 

Содержание и планируемые результаты АООП НОО для обучающихся с ЗПР должны 

быть не ниже содержания и планируемых результатов в соответствующих разделах данной 

ФАОП НОО для обучающихся с ЗПР. 

Вариант АООП НОО 7.1. для обучающихся с ЗПР содержит дифференцированные 

требования к  структуре, результатам освоения и  условиям  ее реализации, 

обеспечивающие удовлетворение как общих, так и особых образовательных потребностей 

разных групп или отдельных обучающихся с ЗПР, получение образования вне 

зависимости от выраженности ЗПР, места проживания обучающегося и вида организации. 

АООП НОО для обучающихся с ЗПР, имеющих инвалидность, дополняется ИПРА в 

части создания специальных условий получения образования. 

Определение одного из вариантов АООП НОО обучающихся с ЗПР осуществляется 

на основе рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного 

психолого-педагогического обследования, с учетом ИПРА. 

 

Структура АООП НОО для обучающихся с ЗПР включает целевой, 

содержательный и организационный разделы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР образовательной 

организацией, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР начального общего 

образования; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения программ начального 

общего образования. 

Содержательный раздел определяет содержание начального общего образования 

обучающихся с ЗПР и включает следующие программы, ориентированные на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов: 

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

деятельности), учебных модулей; 

программу формирования УУД; 

программу коррекционной работы; 

программу воспитания. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации компонентов АООП НОО для обучающихся с 

ЗПР. 

Организационный раздел включает: 
учебные планы начального общего образования обучающихся с ЗПР; 
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календарный учебный график; 

календарный план воспитательной работы; 

систему условий реализации АООП. 

 

Принципы и подходы к формированию АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

В основу реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР 

предполагает учет особых образовательных потребностей, которые проявляются в 

неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает 

необходимость создания и реализации разных вариантов АООП НОО обучающихся с ЗПР, 

в том числе и на основе индивидуального учебного плана. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП НОО 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития обучающихся с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером 

организации доступной им деятельности (предметно-практической, познавательной и 

учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте реализации ФАОП НОО для обучающихся с ЗПР реализация 

деятельностного подхода обеспечивает: 

придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

прочное усвоение обучающимися с ЗПР знаний и опыта разнообразной деятельности 

и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 

образовательных областях; 

существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения; 

обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования УУД, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими системы 

научных знаний, умений и навыков (академических результатов), позволяющих 

продолжить образование на следующем уровне, но и жизненной компетенции, 

составляющей основу социальной успешности. 

 

1. Целевой раздел АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1). 

 

1.1. Пояснительная записка. 

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 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 для обучающихся с ЗПР, 

целевых установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и 
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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 ее 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 с использованием 

системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе 

сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и других соревнований; 

использование в образовательном процессе современных образовательных 
технологий деятельностного типа; 

предоставление обучающимся с ЗПР 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 (населенного пункта, района, города). 

 

Общая характеристика обучающихся с ЗПР. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к ее структуре, условиям реализации и 

результатам освоения. 

Вариант 7.1 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки 

обучения (1 - 4 классы). 

АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1), представляет собой 

адаптированный вариант ОП НОО. Адаптация программы предполагает введение 

программы коррекционной работы, ориентированной на удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и поддержку в освоении АООП НОО 

(вариант 7.1), требований к результатам освоения программы коррекционной работы 

ФАОП НОО для обучающихся с ЗПР. 

Обязательными условиями реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР является 

психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа 

педагогических работников, реализующими программу коррекционной работы, 

содержание которой для каждого обучающегося определяется с учетом его особых 

образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, ИПРА. 

Определение варианта АООП НОО для обучающихся с ЗПР осуществляется на основе 

заключения ПМПК, сформулированного по результатам его комплексного психолого-

педагогического обследования, с учетом ИПРА (при наличии). 

АООП НОО (вариант 7.1) адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту 

поступления в школу уровня психофизического развития близкого возрастной норме, но 

отмечаются трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях 

деятельности и организованного поведения, и признаки общей социально-эмоциональной 

незрелости. Кроме того, у данной категории обучающихся могут отмечаться признаки 

легкой органической недостаточности ЦНС, выражающиеся в повышенной психической 

истощаемости с сопутствующим снижением умственной работоспособности и 
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устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. Помимо перечисленных 

характеристик, у обучающихся могут отмечаться типичные, в разной степени выраженные, 

дисфункции в сферах пространственных представлений, зрительно- моторной 

координации, фонетико-фонематического развития, нейродинамики, но при этом 

наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП 

НОО (вариант 7.1). 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют 

особую логику построения учебного процесса и находят свое 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 ОВЗ, так и 

специфические. 

К общим потребностям относятся: 

получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 

первичного нарушения развития; 

выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

получение начального общего образования в условиях образовательных организаций 

общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося 

с ОВЗ; 

обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы; 

психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося с 

педагогическими работниками и одноклассниками; 

психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и образовательной организации; 

постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.1), характерны 

следующие специфические образовательные потребности: 

обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды с учетом функционального состояния ЦНС и нейродинамики психических процессов 

обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, пониженного 

общего тонуса); 

комплексное сопровождение, направленное на компенсацию дефицитов 

эмоционального развития, формирование осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения; 

организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы ("пошаговом" предъявлении 

материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, 

приемов и средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и 

компенсации индивидуальных недостатков развития); 

учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение 

индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для 

разных групп обучающихся с ЗПР; 

профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 

психофизического развития; 

обеспечение непрерывного   контроля   за   становлением   учебно-познавательной 
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деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, 

позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к 

себе, окружающему предметному и социальному миру; 

постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

специальное обучение "переносу" сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью; 

постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 

использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

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

социально одобряемого поведения; 

специальная психо-коррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 

возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь 

взрослого; 

обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество 

с родителями (законными представителями), активизация ресурсов семьи для 

формирования социально активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР ФАОП НОО 

(вариант 7.1). 

Самым общим результатом освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР должно стать 

полноценное начальное общее образование, развитие социальных (жизненных) 

компетенций. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО дополняются 

результатами освоения 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 ее 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 
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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. 
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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 

(вариант 7.1) предметные, метапредметные и личностные результаты; 

сформированные в соответствии АООП НОО (вариант 7.1) УУД. 

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 обучающимися с ЗПР планируемых 

результатов освоения АООП НОО (вариант 7.1). 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются оценка 

образовательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности 

образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные данные используются 

для оценки состояния и тенденций развития системы образования. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения АООП НОО (вариант 7.1) 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 АООП НОО (вариант 7.1) ЗПР (кроме 

программы коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО. 

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 для обучающихся с ЗПР в 

иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения АООП НОО для обучающихся ЗПР) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

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

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439310&date=30.04.2023&dst=100014&field=134
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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 педагогическим работником 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); 

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 минут) при нарастании в 

поведении обучающегося проявлений утомления, истощения; 

недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагогического 

работника, создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию 

обучающегося. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

АООП НОО для обучающихся с ЗПР должна предусматривать оценку достижения 

обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения программы коррекционной 

работы. 

 

Оценка достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО. 

При определении подходов к оценке результатов освоения обучающимися с ЗПР 

программы коррекционной работы целесообразно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся с ЗПР; 

3) 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. 
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                  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: 

1) 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. 

2) Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в 

течение всего времени обучения обучающегося на уровне начального 

общего 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. 

3) Финишная диагностика проводится на заключительном этапе обучения 

на уровне начального общего образования обучающегося с ЗПР в 

соответствии с планируемыми результатами освоения обучающимися 

программы коррекционной работы. 

             Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и 

финишной диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом 

типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их 

индивидуальных особых образовательных потребностей. 

              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 обучающегося. Основой оценки 

продвижения обучающегося 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 в повседневной жизни. 
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             В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах 

освоения программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия 

родителей (законных представителей) необходимо направить на расширенное 

психолого-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. 

 

2.Содержательный раздел АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1). 

 

Пункт 2.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей соответствуют 

требованиям в ФГОС НОО и ФОП НОО, соответствуют ООП НОО МБОУ 

«СОШ №169». Рабочие программы размещены на сайте МБОУ «СОШ №169». 

 2.1.1. Рабочие программы коррекционно –развивающих курсов. 

 

 1. Рабочая программа коррекционно –развивающего курса «120 уроков  

                       психологического развития  младших школьников». 

Программа составлена на основе психологической программы развития когнитивной 

сферы учащихся I – IV классов Н.П. Локаловой «120 уроков психологического развития 

младших школьников. Данная программа входит в число рекомендуемых в рамках 

введения Федеральных Государственных Стандартов. 

Для реализации программы используют учебно-методические пособия: 

Локалова Н.П. 120 уроков психологического развития младших школьников 

(психологическая программа развития когнитивной сферы учащихся I – IV классов). Часть 

1. Книга для учителя. – 4-е изд., стер. – М.: «Ось-89», 2008. 

Локалова Н.П. 120 уроков психологического развития младших школьников 

(психологическая программа развития когнитивной сферы учащихся I – IV классов). Часть 

2. Материалы к урокам психологического развития. - – 4-е изд., стер. – М.: «Ось-89», 2008. 

При необходимости используются электронно-образовательные ресурсы, платфомы:  

 

 Онлайн-консультации с родителями и обучающимися (Viber, What’s App, Skype, Zoom, 

сотовая связь и телефония), - включая голосовое, видео и текстовые сообщения. 

 Рассылка по е-mail заданий, полезной информации в виде презентаций, текстовых, 

аудио, видео-материалов, интернет-ссылок с информацией для занятий, по 

интересующим вопросам. 

 Проведение дистанционных занятий (включая коррекционные) с детьми с 

использованием Skype, Zoom. 

 https://www.google.ru/intl/ru/forms/about/ (площадка для создания тестов и анкет) 

 https://ikp-rao.ru/ (Дистанционное обучение детей с ОВЗ) 

 

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.google.ru%2Fintl%2Fru%2Fforms%2Fabout%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fikp-rao.ru%2F&cc_key=
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ. 

        Одной из основных функций Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования является реализация права каждого ребёнка, в 

том числе детей с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) и детей – 

инвалидов  на полноценное образование, отвечающее его потребностям и в полной мере 

использующее возможности его развития. В последние годы наблюдается рост числа детей, 

имеющих отклонения в психическом развитии, испытывающих вследствие этого трудности 

в обучении. Поиск наиболее эффективных методов коррекции детей с отклонениями в 

психическом (задержка психического развития - ЗПР) и речевом развитии (общее 

нарушения речи - ОНР, тяжелое нарушение речи - ТНР) является актуальной проблемой 

современной педагогики и психологии.  

        С первых дней обучения ребенку предъявляются требования, касающиеся 

произвольности познавательных процессов, учебной мотивации, навыков, позволяющих 

успешно осваивать программу и т. д. даже хорошо подготовленные дети в период 

адаптации испытывают стресс, показывают не стабильные результаты. Для детей 

с ограниченными возможностями здоровья характерны трудности восприятия 

пространства и времени, что мешает им ориентироваться в окружающем, нарушения 

внимания и памяти, зрительно-моторной координации. Все мыслительные операции 

(анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстрагирование) недостаточно сформированы и 

имеют своеобразные черты. Наряду с указанными особенностями также отмечаются 

недостатки речевого развития, нарушения эмоционально-волевой сферы, эмоциональная 

незрелость.  

       Таким образом, одним из главных направлений работы школьного психолога в 

начальной школе является помощь ученику в освоении учебной деятельности как в период 

адаптации в первом классе, так и на всем протяжении обучения в младших классах. 

        На традиционных уроках в большей степени используются интеллектуальные, 

психологические ресурсы ребенка, и в меньшей степени - подкрепляются. Таким образом, 

традиционные уроки не могут обеспечить в равной доле решение образовательных и 

развивающих задач. Возникает необходимость в проведении развивающих занятий, 

помогающих младшему школьнику с ОВЗ, не только приобрести навыки работы в классе, 

принятия учебной задачи, самостоятельной деятельности, но и актуализировать 

познавательные процессы, расширить кругозор, получить новый деятельностный опыт.  

       Данная программа направлена на снятие эмоционального дискомфорта у младших 

школьников  с ОВЗ, создание ситуации успеха, а также на коррекцию и развитие школьно-

значимых психофизиологических и социальных функций в процессе учебной, 

изобразительной и игровой деятельности. Таким образом, система представленных на 

коррекционных занятиях задач и упражнений позволяет решать все три аспекта учебной 

цели: познавательный, развивающий и воспитывающий. Особенность данной рабочей 

программы заключается в том, что она модифицирована через формы занятий, методы и 

приемы обучения и объем изучаемого материала, для учащихся по адаптированной 

образовательной программе НОО. 

ЦЕЛЬ: Создание эмоционально-комфортной образовательной среды для учащихся с ОВЗ и 

успешное формирование и развитие у них учебных, социальных и познавательных навыков 

для полноценного развития личности. 

Задачи: 
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1. Развитие познавательных процессов (ощущений, восприятия, внимания, памяти, 

мышления, воображения). 

2. Формирование психологических предпосылок овладения учебной деятельностью 

(умение копировать образец, заданный как в наглядной, так и в словесной формах; 

умение слушать и слышать учителя; умение учитывать в своей работе требования 

учителя). 

3. Развитие эмоционально-волевой сферы, коммуникативных навыков; 

4. Развитие чувства сплоченности, ответственности, формирование опыта 

нравственного поведения; 

5. Формирование психологических новообразований младшего школьного возраста, 

произвольности. 

6. Развитие рефлексии. 

7. Подготовка младшего школьника к переходу в среднюю школу. 

Основные задачи психологического развития первоклассников:  

1. Развитие сенсорно-перцептивной сферы. 

2. Развитие наглядно-образного формирования предпосылок овладения учебной 

деятельностью. 

Основные задачи психологического развития второклассников: 

1. Дальнейшее развитие наглядно-образного мышления. 

2. Формирование словесно-логического мышления. 

3. Формирование внутреннего плана действия как одного из новообразований этого 

периода развития. 

Основные задачи психологического развития третье- и четвероклассников: 

1. Формирование словено-логического понятийного мышления. 

2. Развитие произвольности. 

3. Развитие внутреннего плана действия. 

Принципы построения занятий: 

1. От простого к сложному. 

2. По актуальности задач в период адаптации и на каждом возрастном этапе. 

3. Каждое занятие рассчитано на 30мин., темп и продолжительность занятий 

выбираются в зависимости от возрастной группы и особенностей класса. 

4. Принцип «спирали» - через каждые 7 занятий задания повторяются; 

5. Наращивание темпа выполнения заданий; 

6. Смена разных видов деятельности (включены кинезиологические упражнения, 

успешно используемые психофизиологами для коррекции школьных трудностей). 

3.ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ. 

В настоящее время уже сами учителя понимают, что без широкого использования 

психологических знаний в учебном процессе, без повседневной опоры на достижения 

современной психологической науки успешно осуществлять учебный процесс в школе 

становится невозможным. Все чаще учителя признают, что основным препятствием для 

успешного обучения детей становится низкий уровень развития их общего познавательно-

личностного развития.  Именно для этого и была разработана психологическая 

развивающая программа для младших школьников «Уроки психологического развития», 

цель которой - последовательное и планомерное формирование у обучающихся 

психологической основы обучения, повышение уровня психологического, и в частности 
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умственного развития. В последнее время, среди учеников младших классов возрастает 

число  детей с трудностями в обучении, обусловленными в первую очередь недостаточным 

уровнем их когнитивно - личностного развития. Поэтому оказание действенной 

психологической помощи обучающимся на начальном этапе обучения в настоящее время 

становится особенно актуальной задачей. 

Особенностью данной программы является направленность не только на формирование 

когнитивных знаний,  но и на анализ и синтез полученного учебного материала. Другой 

важной стороной психологического развития обучающихся является закладывание 

эмоционально-личностного отношения к получаемым метазнаниям: стремление 

доказывать свою точку зрения, критически осмысливать свой ответ и мнения своих 

одноклассников, положительно-эмоционально относиться к изучаемому материалу и к 

учению в целом, формирование адекватной самооценки, что является необходимым для 

становления мировоззрения условием формирования направленности личности 

обучающихся. 

4. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ РАБОТЫ НА ЗАНЯТИЯХ. 

Основной показатель качества освоения программы личностный рост обучающегося, егоса

мореализация и определение своего места в детском коллективе,переход в среднюю школу 

и обучение по основной общеобразовательной программе общего образования. 

Личностными результатами занятий «120 уроков психологического развития младших 

школьников» являются следующие умения: 

Развивать познавательные интересы; 

Ознакомить учащихся с внутренним миром личности, 

Средством достижения этих результатов служат: 

Игры и задания, развивающие психологические процессы; развитие смыслообразования. 

Метапредметными результатами занятий «120 уроков психологического развития младших 

школьников» является формирование УУД. 

Регулятивные УУД: 

Определить и формулировать цель деятельности на занятиях с помощью педагога; 

Проговаривать последовательность действий на занятиях; 

Учиться высказывать свое предположение (версию); 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология психологического 

саморегулирования. 

Познавательные УУД: 

Познание внутреннего мира личности через рассказы, игры; 

Умение находить ответы на вопросы; 

Делать выводы в результате совместной работы обучающихся с педагогом. 

Средством формирования познавательных УУД служат логические, проблемные задания. 

Коммуникативные УУД: 

Оформлять свои мысли в устной и письменной форме; 

Слушать и понимать речь других; 

Договариваться с одноклассниками о правилах поведения и общения и следовать им; 

Учиться работать в паре, в группе (выполнять различные роли: лидера, исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служит продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми; умение слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном решении проблем, интегрироваться в группу сверстников. 

5. СОДЕРЖАНИЕ. 

Структура уроков психологического развития. 
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1. Вводная часть (создание у учащихся положительного эмоционального фона, 

выполнение упражнений для улучшения мозговой деятельности). Для каждого урока 

подобраны специальные упражнения, стимулирующие те психические функции, 

которые подлежат развитию на данном уроке. 

2. Основная часть (включая динамическую паузу 3-5 минут). Выполнение заданий. Для 

достижения развивающего эффекта необходимо неоднократное выполнение 

заданий, в разных вариантах. 

3. Заключительная часть - рефлексия (подведение итогов занятия, обсуждение 

результатов и трудностей, которые возникали при выполнении заданий). 

Материал рассчитан на 30 уроков (1 – 4 классы) по 30 - 40 минут (с учетом темпа 

деятельности и психологических особенностей обучающегося). 

                                     Предполагаемые результаты: 

 развитие основных мыслительных способностей учащихся; 

 развитие различных видов памяти, внимания и воображения; 

 развитие речи; 

 становление у детей развитых форм самосознания и самоконтроля; 

 снижение тревожности и необоснованного беспокойства; 

 высокая степень познавательной активности учащихся. 

Форма оценивания знаний учащихся – безотметочная. 

Формы контроля: выполнение тестовых заданий, диагностика. 

 

2. Рабочая программа коррекционно-развивающего курса  для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья «Тропинка к своему Я» уроки психологии 

в начальной школе Р.П. Хухлаевой для 1-4 классов. 
                                                

                         Общее описание программы 

Коррекционный курс разработан на основе авторской программы О.В. Хухлаевой 

«Формирование психологического здоровья «Тропинка к своему Я»: уроки психологии в 

начальной школе (1 – 4). – М.: Генезис, 2015г.   

Целью психологического сопровождения по ФГОС НОО ОВЗ является создание 

социально – психологических условий для развития и коррекции личности обучающихся и 

их успешного обучения. Проблема формирования психологически здоровой личности в 

условиях обучения в общеобразовательной школе в настоящее время является очень 

актуальной, т.к. учебные нагрузки, несоответствие между внешними требованиями и 

психофизиологическими возможностями учащихся, слабая функциональная готовность к 

школе, отсутствие учебной мотивации приводят к тому, что школа для многих детей 

становится источником стресса. В особой ситуации риска находятся младшие школьники, 

поскольку именно им необходимо быстро адаптироваться к непростым условиям школьной 

жизни при физиологической незрелости организма. С началом обучения у детей появляется 

сразу множество обязанностей: не опаздывать, сидеть спокойно, не разговаривать, не 

играть на уроках, не бегать, не кричать, выполнять домашние задания и т.п. Большинство 

школьных обязанностей, как правило, направлены на воспитание послушания и на 

сдерживание естественных потребностей в игре, в движении, в общении. Обязанности, 

касающиеся отношений между людьми, обычно осознаются значительно меньше. 

Впоследствии это может привести к формированию стойкого негативного отношения к 

школе в сочетании с потребностью полностью «раскрепощаться» на улице. Основным 

условием психического развития ребенка является его собственная деятельность. Именно в 

активной мотивированной деятельности самого ребенка происходит формирование его 

личности. Педагоги гораздо больше внимания уделяют количественному накоплению 

знаний и умений детей. Однако именно качественные изменения очень важны для ребенка, 

они могут сыграть как позитивную, так и негативную роль, могут укрепить 
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психологическое здоровье или же нарушить его. И если пробелы в знаниях можно 

впоследствии восполнить, то возникшие психологические нарушения могут иметь стойкий 

характер, с трудом поддаваться коррекции. Не все дети в школе попадают в ситуацию 

успеха в силу того, что набор критериев, по которым оцениваются действия детей, 

ограничен. А в ситуации стойкого длительного неуспеха ребенок может не только осознать 

свою неспособность «стать хорошим», но уже потерять к этому стремление. Причем это 

формирование происходит прежде всего под влиянием той деятельности, которая на 

данном этапе онтогенеза является ведущей, обусловливающей главные изменении в 

психических процессах в психологических особенностях личности ребенка. У детей 

младших школьников ведущей деятельностью является учебная деятельность. Обучение 

играет ведущую роль в психическом развитии ребенка на всех возрастных этапах. Иными 

словами, обучение должно быть ориентировано на «зону ближайшего развития», которая 

определяется содержанием тех задач, с которыми ребенок еще не может справиться 

самостоятельно, но решает с помощью взрослого. Обучая ребенка чему-то новому, 

взрослый помогает ему решить ту самую задачу, к пониманию и овладению которой он уже 

готов, но самостоятельно с ней еще не справился. Коррекционный курс «Тропинка к 

собственному Я» - это комплекс психологических занятий направленных на формирование 

и сохранение психологического здоровья младших школьников, т.к. способствует развитию 

интереса ребёнка к познанию собственных возможностей, учит находить пути и способы 

преодоления трудностей, способствует установлению атмосферы, благоприятной для 

развития школьника. 

Цели и задачи 
Цель коррекционного курса: помочь младшим школьникам научиться понимать 

самого себя, найти свое место в школьной жизни,  взаимодействовать со сверстниками, 

учителями и родителями. Помогать в поиске своих ресурсов, утверждении веры в себя и в 

свои возможности, стремление преодолевать школьные трудности. 

Задачи: 

 

1. Мотивировать детей к самопознанию и познанию других людей. Пробудить 

интерес к внутреннему миру другого человека. 
2. Учить детей распознавать эмоциональные состояния по мимике, жестам, голосу, 

понимать чувства другого человека. 
3. Формировать адекватную установку в отношении школьных трудностей - 

установку преодоления. 
4. Развивать социальные и коммуникативные умения, необходимые для 

установления межличностных отношений друг с другом и учителем. 
5. Повышать уровень самоконтроля в отношении проявления своего 

эмоционального состояния в ходе общения. Формировать понимание, терпимость к мнению 

собеседника. 
6. Корректировать у детей нежелательные черты характера и поведения. 
7. Расширять пассивный и активный словарь обучающихся. 

Общая характеристика 

В основе реализации программы лежит теоретическая модель групповой работы с 

младшими школьниками, которая включает три основных компонента: 
Аксиологический (связанный с сознанием)  компонент содержательно 

представлен ценностями «Я»: собственного «Я» человека, его связи с «Я» других людей и 

с природными объектами. Он предполагает осознание ребёнком ценности, уникальности 

себя и окружающих, идентификацию как с живыми, так и неживыми объектами, осознание 

единства с миром во всей его полноте. 
Инструментальный компонент предполагает овладение рефлексией как средством 

самопознания, способностью концентрировать сознание на самом себе, внутреннем мире и 

своём месте во взаимоотношениях с другими. 
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Потребностно-мотивационный компонент обеспечивает появление у ребёнка 

потребности в саморазвитии, самоизменении, побуждает к последующей самореализации. 
Принципы реализации 

1. Принцип индивидуализации предполагает учёт возраста, учёт типа детско-

родительских отношений, уровня общего состояния ребёнка. 

2. Принцип доступности от уровня психологических особенностей ребёнка. 

3. Принцип наглядности - демонстрация упражнений, этюдов, моделирование 

ситуаций, игр подтверждает объяснение и помогает ребёнку их правильно выполнять. 

4. Принцип систематичности и последовательности заключается в непрерывности, 

регулярности, планомерности процесса, в котором реализуются задачи коррекционно-

развивающей работы. 

5. Принцип научности лежит в основе всех технологий, способствующих 

коммуникативным способностям детей старшего дошкольного возраста. 

6. Принцип оздоровительной направленности обеспечивает оптимизацию 

двигательной активности детей, укрепление психологического здоровья, 

совершенствование физиологических и психических функций организма. 

Ожидаемые результаты 

- осознание себя с позиции школьника; 

-  умение адекватно вести себя в различных ситуациях (принимать верное решение); 

- умение отстаивать свою позицию в коллективе, но в то же время дружески 

относиться к  одноклассникам (ко всем участникам учебного процесса); 

- умение различать и описывать различные эмоциональные состояния; 

- способность справляться с негативными эмоциями (страхи, обиды, гнев, злость); 

-  стремление к изучению своих возможностей (веры в себя) и способностей, к 

преодолению школьных трудностей; 

- успешная адаптация в социуме. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД): 

 Регулятивные 

 Познавательные 

 Коммуникативные 

Обучающиеся  получат возможность: 
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 Личностные 

Результаты 

Метапредметные 

результаты 

Предметные 

результаты 

Знать - о формах 

проявления заботы о 

человеке при 

групповом 

взаимодействии; 

- правила поведения в 

обществе, семье, со 

сверстниками; 

- правила общения, о 

правильном 

отношении к 

собственным 

ошибкам, к победе, 

поражению. 

- знать о ценностном 

отношении к своему 

душевному здоровью и 

внутренней гармонии; 

- иметь нравственно-

этический опыт 

взаимодействия со 

сверстниками, 

старшими и младшими 

детьми, взрослыми в 

соответствии с 

общепринятыми 

нравственными 

нормами. 

-осознавать 

собственную 

полезность и ценность; 

-  основные способы 

психологического 

взаимодействия между 

людьми; 

- приемы повышения 

собственной 

самооценки; 

- осознание своего 

места в мире и 

обществе; 

Уметь  - анализировать и 

сопоставлять, 

обобщать, делать 

выводы, проявлять 

настойчивость в 

достижении цели 

- налаживать контакт 

с людьми; 

-соблюдать правила 

игры и дисциплину; 

- правильно 

взаимодействовать с 

партнерами по 

команде  

-  выражать себя в 

различных доступных 

и наиболее 

привлекательных для 

ребенка видах 

творческой и игровой 

деятельности. 

- планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей          

-   адекватно 

воспринимать 

предложения и оценку 

учителя, товарища, 

родителя и других 

людей 

 -контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности;  

 

- договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности; 

- формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

- находить свое место в 

школьной жизни; 

- работать в группе, в 

коллективе. 

-получать удовольствие 

от процесса познания 

-преодолевать 

возникающие в школе 

трудности 

-  справляться с 

неудачами;  

-осознавать и 

контролировать свое 

психологическое и 

эмоциональное 

состояние;  

-взаимодействовать с 

учителем, 

сверcтниками 

- адекватно 

анализировать 

собственные проблемы; 

Применять - быть сдержанным, 

терпеливым, 

вежливым в процессе 

взаимодействия; 

-подводить 

самостоятельный 

итог занятия; 

анализировать и 

систематизировать 

полученные умения и 

навыки. 

- знания и 

- полученные знания 

для преодоления 

различных страхов, в 

том числе страха перед 

неудачей; 

- приобретенную 

информацию для 

установления 

дружественной 

атмосферы в классе, 

решения 

межличностных 

- полученные знания 

для адекватного 

осознания причин 

возникающих у ребенка 

проблем и путей их 

решения; 

- полученный опыт для 

самореализации и 

самовыражения в 

разных видах 

деятельности; 

- через игровые роли и 



20  

практические умения 

в области 

самоанализа и 

саморазвития 

конфликтов; сказочные образы и 

осознавать собственные 

трудности, их причины 

и находить пути их 

преодоления 

 

Формы организации учебного процесса: 

Для успешной реализации учебного процесса используются групповые и 

индивидуальные занятия. Индивидуальные занятия необходимы для отработки важных 

моментов поведения и деятельности ребёнка, которые по тем или иным причинам он не 

усвоил в группе. Индивидуальные занятия являются продолжением групповой работы, т.к. 

помогают ребёнку более эффективно справиться со своими проблемами. Занятия 

предполагают системную работу и рассчитаны на 4 учебных года.  

При необходимости используются электронно-образовательные ресурсы, 

платфомы:  

 Онлайн-консультации с родителями и обучающимися (Viber, What’s App, 

Skype, Zoom, сотовая связь и телефония), - включая голосовое, видео и текстовые 

сообщения. 

 Рассылка по е-mail заданий, полезной информации в виде презентаций, 

текстовых, аудио, видео-материалов, интернет-ссылок с информацией для занятий, по 

интересующим вопросам. 

 Проведение дистанционных занятий (включая коррекционные) с детьми с 

использованием Skype, Zoom. 

 https://www.google.ru/intl/ru/forms/about/ (площадка для создания тестов и 

анкет) 

 https://ikp-rao.ru/ (Дистанционное обучение детей с ОВЗ) 

 

Используемые диагностики 

№ п/п Методика исследования Цель  Содержание  

1 Исследование самооценки у  

 школьников по методике 

«Лестница» (модификация 

Луговой В.Ф. 

- Методика Т.В. Дембо 

использована модификации С.Я 

Рубинштейн)  

 

Изучение 

адекватности 

самооценки детей  

школьного 

возраста 

Оцениваемые УУД: 

- представление себя в 

 роли ученика; 

- осознание своих 

возможностей в роли 

ученика на основе сравнения 

"Я" и"хороший ученик" 

Возраст: школьники 1 - 4 кл. 

2 Методика «Кто Я?» 

(модификация методики М.  

Куна)  

 

Выявление 

сформированности  

Я-концепции 

ребенка 

Оцениваемые 

УУД: 

-действия, направленные 

 на определение своей 

 позиции в отношении 

социальной роли 

ученика и школьной 

действительности; 

действия, устанавливающие 

смысл учения. 

Возраст: 9—10 лет. 

Метод оценивания: 

фронтальный письменный 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.google.ru%2Fintl%2Fru%2Fforms%2Fabout%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fikp-rao.ru%2F&cc_key=
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опрос. 

3 Анкета для оценки уровня 

школьной   мотивации (1-4 

класс.) 

методика Н. Г. Лускановой, 

Определение уровня 

учебной мотивации 

Оцениваемые УУД: 

-внутренняя позиция 

школьника. 

Возраст: школьники1-4 кл. 

Форма оценивания: 

индивидуальная или 

групповая диагностика. 

4 Проективная методика «Что мне 

нравится в школе?» 

Выявление 

мотивационной 

готовности к 

обучению, 

отношение к школе. 

Анализ детских рисунков 

 

1 класс 
Основная задача – первичное осознание позиции школьника, прежде всего через 

новые обязанности, которые ребенок учиться выполнять.  

Первые дни в школе требуют целенаправленной работы по формированию 

установки на преодоление школьных трудностей и способности получать удовлетворение 

от процесса познания.  Ребенок убежден в том, что у него должно все получаться хорошо, 

поэтому сильно переживает свои неудачи, не всегда понимая их причины. Поэтому на 

групповых психологиче6ских занятиях значительное место отводиться заданиям, в которых 

каждый ребенок вне зависимости от учебных успехов чувствует собственную ценность и 

значимость. В групповые занятия включаются игровые и двигательные задания. 

Первоклассники еще не могут контролировать свои действия. Поэтому главной задачей 

занятий становиться содействие развитию рефлексии учащихся, помощь в осознании ими 

своих эмоциональных состояний. 

Предлагаемая программа психологических занятий уделяет серьезное внимание 

способам формирования учебной установки в близких и доступных детям формах, прежде 

всего в форме игры и сказок. Через игровые роли и сказочные образы дети получают 

возможность осознавать собственные трудности, их причины и находить пути их 

преодоления. Ситуации, в которые попадают герои сказок, проецируются на реальные 

школьные проблемы, ребенок получает возможность посмотреть на них со стороны и в то 

же время идентифицировать проблемы героя с собственными. В результате к концу первого 

года обучения дети привыкают адекватно анализировать свои проблемы. 

Для первоклассников самой значимой фигурой становиться учитель. Его похвала 

или порицание часто более важны, чем тот же отзыв, полученный от родителей. Детям 

кажется, что они занимают центральное место в жизни педагога, что все его беды и радости 

связаны только со школой и с ними.  Поэтому полезно включать в занятия задания, которые 

дают возможность понять, что радовать и огорчать учителя могут не только их успехи или 

дисциплина на уроке, но и чтение книг, к примеру, или общение с собственными детьми. 

Это поможет учащимся справиться с возможным страхом перед учителем. 

Другая важная задача в работе с первоклассниками – установление атмосферы 

дружелюбия. 

Регулятивные УУД: 

1. овладевать навыками самоконтроля в общении со сверстниками и взрослыми; 

2. извлекать с помощью учителя необходимую информацию из литературного текста, 

3 определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя,, 

4 учиться осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению, 

5 строить речевое высказывание в устной форме. 
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Познавательные УУД: 

1. уметь распознавать и описывать свои чувства и чувства других людей с помощью 

учителя, 

2. учиться исследовать свои качества и свои особенности, 

3.  учиться рассуждать, строить логические умозаключения с помощью учителя, 

4.  учиться наблюдать, моделировать ситуацию с помощью учителя. 

Коммуникативные УУД: 

1. учиться доверительно и открыто говорить о своих чувствах, 

2. учиться работать в паре и в группе, 

3. выполнять различные роли, 

4. слушать и понимать речь других ребят, 

5. осознавать особенности позиции ученика и учиться вести себя в соответствии с этой 

позицией. 

 
2 класс 

Второклассник начинает учиться в совершенно ином настроении, нежели год назад. 

Он уже привык к своему новому статусу, к школьным обязанностям, у него сформировался 

образ хорошего ученика. 

 В течение второго учебного года дети должны получить довольно полное 

представление о своих индивидуальных способностях и возможностях, о собственных 

достоинствах и недостатках. Во втором классе происходит активное освоение учебной 

деятельности. Ребенок, побуждаемый взрослыми, начинает оценивать причины своих 

достижений и неудач, то есть развивает познавательную рефлексию. По-прежнему 

сохраняется острое желание быть успешным в учебе, «быть хорошим, любимым», у 

некоторых детей появляется тенденция к снижению самооценки. Она может закрепляться, 

если ребенок считает, что родителей сильно огорчают его неуспешность. Поэтому особое 

значение приобретает тема «Качества», в процессе освоения которой учащиеся получают 

возможность исследовать себя, узнают, что все люди имеют те или иные недостатки. 

 Вследствие развития умения действовать по образцу у некоторых детей снижаются 

творческие способности, исчезает стремление фантазировать. Чтобы предотвратить это, в 

занятия включено много творческих заданий. 

 Основное внимание второклассников начинает постепенно смещаться с учебной 

деятельности на отношения, которые в ней проявляются: с педагогами, родителями, 

сверстниками. Поэтому на занятиях большое внимание уделяется именно формированию 

взаимоотношений, основанных на любви, сердечности и возможности не только принимать 

что-либо от людей, но и отдавать им. По сути, это первые шаги на пути взросления, который 

характеризуется наличием гармонии в стремлении принимать и отдавать. 

Регулятивные УУД: 

1. учиться отреагировать свои чувства в отношении учителя и одноклассников, 

2. учиться прогнозировать последствия своих поступков, 

3.  определять и формулировать цель в совместной работе с помощью учителя, 

4. учиться высказывать своё предположение в ходе работы с различными источниками 

информации, 

5. строить речевое высказывание в устной форме. 

Познавательные УУД: 

1. находить ответы на вопросы в различных источниках информации (текст, рисунок, фото), 

2. делать выводы в результате совместной работы в группе, 

3. учиться графически оформлять изучаемый материал, 

4. моделировать различные жизненные и учебные ситуации, 

5. усваивать разные способы запоминания информации. 

Коммуникативные УУД: 

1. учиться позитивно, проявлять себя в общении, 
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2. учиться договариваться и приходить к общему решению, 

3. учиться понимать эмоции и поступки других людей, 

4.  овладевать способами позитивного разрешения конфликтов. 

3 класс 

К началу третьего класса у ребенка уже четко сформирован отчетливый образ 

хорошего ученика, он ясно представляет себе, что надо делать, чтобы соответствовать 

этому образу, однако в результате в какой-то степени утрачивается детская 

непосредственность, индивидуальные особенности ребенка несколько стираются, 

снижаются творческие возможности. Все это ослабляет контакт с той ванной составляющей 

личности, которую психологи называют «внутренним ребенком». 

Взрослые в этот период обычно удовлетворенно отмечают стабильную способность 

детей выполнять стандартные задания, умение действовать по образцу. Но, как правило, 

они не замечают, что эти качества утверждаются в ребенке за счет обеднения фантазии, 

снижения изобретательности, оригинальности восприятия. Родители, педагоги и психологи 

констатируют уровень развития мышления, памяти, внимания детей, упуская из виду 

упадок воображения, снижение творческих способностей. Однако это- явление временное 

и обратимое, если вовремя начать работу по актуализации творческих способностей детей. 

Поэтому важнейшей темой психологических занятий в третьем классе становится тема «Я-

фантазер», в ходе проработки которой можно «реанимировать фантазию», утвердить ее 

ценность в глазах детей и взрослых. 

Другая важная особенность этого возраста – качественные изменения во 

взаимоотношениях детей со значимыми взрослыми – учителем и родителями. К этому 

времени учитель в сознании детей во многом утрачивает свой идеальный образ. Дети 

начинают смотреть на него более реалистично, однако при этом «идеал» может полностью 

разрушиться, уступив место пренебрежительному отношению, своеобразному 

«нигилизму». Внутренне отдаление от авторитета учителя может вызвать страх перед ним 

либо злость и обиду. Поэтому усилия психолога должны быть направлены на то, чтобы 

поддержать в ребенке реальный образ учителя, не снижая при этом его ценности. 

Сходный процесс идет и в отношении родителей. Дети должны научиться 

воспринимать их как живых людей со своими достоинствами и недостатками, не переставая 

любить. Ребенок привыкает к тому, что самые близкие люди имеют право иногда уставать 

или сердиться, могут порой допустить несправедливость, нечаянно обидеть, быть 

невнимательным. Но при этом они любят ребенка не меньше, чем в благоприятные 

моменты. Ведь они, как правило, способны вовремя простить ребенка и сами попросить 

прощения. Дети тоже понемногу учатся налаживать отношения, делать шаги навстречу 

близким людям при трудностях в общении, дорожить ценностью установившихся 

привязанностей.  

Важной темой остается и тема взаимоотношений со сверстниками, дружбы и 

сотрудничества в классе. Отношения с друзьями в этот период становятся более 

значимыми, нежели в первые два года, меньше зависят от оценок учителя и школьных 

успехов. Самооценка ребенка теперь в большей степени строится на отношениях с 

друзьями. Занятия на тему дружбы неизменно вызывают у третьеклассников живой интерес 

и воодушевление. 

К окончанию третьего учебного года дети способны брать на себя роль ведущего в 

знакомых психологических играх и упражнениях, быть внимательным к остальным 

участникам, уметь договариваться с ними об условиях игры, давать внятные инструкции, 

контролировать ход выполнения заданий. Взрослый ведущий старается провести через 

лидерские роли как можно больше детей группы, чтобы каждый ощутил психологическую 

разницу между положениями лидера и исполнителя на самом себе. 

Регулятивные УУД: 
1.  осознавать свои телесные ощущения, связанные с напряжением и расслаблением, 

2.  извлекать необходимую информацию из текста, 
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3. определять и формулировать цель в совместной работе, 

4.  учиться делать осознанный выбор в сложных ситуациях, 

5. осознавать свою долю ответственности за всё, что с ним происходит, 

6.  реалистично строить свои взаимоотношения друг с другом и взрослыми, 

7.  планировать цели и пути самоизменения с помощью взрослого, 

8. соотносить результат с целью и оценивать его. 

Познавательные УУД: 

1. планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей, 

2. наблюдать, сравнивать по признакам, сопоставлять, 

3.  обогатить представление о собственных возможностях и способностях, 

4.  учиться наблюдать и осознавать происходящие в самом себе изменения, 

5. оценивать правильность выполнения действий и корректировать при необходимости, 

6. учиться моделировать новый образ на основе личного жизненного опыта, 

7. находить ответы на вопросы в тексте, перерабатывать информацию, 

8.  адекватно воспринимать оценку учителя. 

Коммуникативные УУД: 

1. ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии, 

2. учиться контролировать свою речь и поступки, 

3.  учиться толерантному отношению к другому мнению, 

4.  учиться самостоятельно решать проблемы в общении, 

5.  осознавать необходимость признания и уважения прав других людей, 

6. формулировать своё собственное мнение и позицию. 

учиться грамотно, задавать вопросы и участвовать в диалоге 

4 класс 
 Главная особенность четвероклассников – появление глубокого интереса к своему 

внутреннему миру и интереса к общению со сверстниками. Они легко включаются в беседы 

о прошлом и будущем, пытаются анализировать происходящие в них изменения, 

размышляют о своих способностях и возможностях. Теперь для них важны не столько 

успехи в учебе, сколько признание окружающими их внутренней ценности и уникальности. 

Поэтому целый ряд занятий посвящен обсуждению вопросов взаимоотношений в классе. 

 Самое важное свойство этого возраста- особая открытость души. Дети не только 

легко и доверчиво впускают взрослых в свой внутренний мир, но нередко и сами 

приглашают их туда. Однако взрослые должны помнить, что это последний возрастной 

период, когда ребенок настолько открыт.  

Особое место занимают занятия, связанные с обсуждением близкого и отдаленного 

будущего. Наблюдая за трудной жизнью родителей, подростки понимают, что постепенно 

выходят из детского возраста, и, это может порождать страх взросления. Поэтому 

дополнительными задачами этих занятия является снятие тревоги и побуждение к учебной 

активности. 

Последние занятия полностью посвящены процессу перехода в 5 класс. 

Регулятивные УУД: 

9.  осознавать свои телесные ощущения, связанные с напряжением и расслаблением, 

10.  извлекать необходимую информацию из текста, 

11. определять и формулировать цель в совместной работе, 

12.  учиться делать осознанный выбор в сложных ситуациях, 

13. осознавать свою долю ответственности за всё, что с ним происходит, 

14.  реалистично строить свои взаимоотношения друг с другом и взрослыми, 

15.  планировать цели и пути самоизменения с помощью взрослого, 

16. соотносить результат с целью и оценивать его. 

Познавательные УУД: 

9. планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей, 

10. наблюдать, сравнивать по признакам, сопоставлять, 
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11.  обогатить представление о собственных возможностях и способностях, 

12.  учиться наблюдать и осознавать происходящие в самом себе изменения, 

13. оценивать правильность выполнения действий и корректировать при 

необходимости, 

14. учиться моделировать новый образ на основе личного жизненного опыта, 

15. находить ответы на вопросы в тексте, перерабатывать информацию, 

16.  адекватно воспринимать оценку учителя. 

Коммуникативные УУД: 

7. ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии, 

8. учиться контролировать свою речь и поступки, 

9.  учиться толерантному отношению к другому мнению, 

10.  учиться самостоятельно решать проблемы в общении, 

11.  осознавать необходимость признания и уважения прав других людей, 

12. формулировать своё собственное мнение и позицию. 

учиться грамотно, задавать вопросы и участвовать в диалоге 

 

3.Рабочая программа коррекционного курса «Развитие речи», этап коррекционно –

развивающего обучения «Развитие звуковой стороны речи».   
 

Пояснительная записка 

Среди поступающих в начальную школу детей, наблюдается резкое снижение 

интеллектуальной зрелости и общей готовности к школьному обучению. Особую трудность 

вызывают дети, которым рекомендовано обучение по АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

Основной проблемой неуспеваемости таких детей является несоответствие 

интеллектуальной системы ребенка системе обучения в школе. Логопедическая работа 

занимает важное место в процессе коррекции нарушений развития такого ребёнка. 

Своевременное и целенаправленное устранение нарушений речи способствует развитию 

мыслительной деятельности, усвоению школьной программы в рамках адаптированной 

программы, социальной адаптации обучающегося. 

    Характерные  недостатки развития детей с ЗПР: 

 замедленное и ограниченное восприятие;  

 недостатки развития моторики;  

 недостатки речевого развития;  

 недостатки развития мыслительной деятельности;  

 недостаточная по сравнению со здоровыми детьми познавательная активность; 

 пробелы в знаниях и представлениях об окружающем мире, межличностных 

отношениях; 

 недостатки в развитии личности (неуверенность в себе и неоправданная зависимость 

от окружающих, низкая коммуникабельность, эгоизм, пессимизм и заниженная или 

завышенная самооценка, неумение управлять собственным поведением). 

    Нарушения речи у обучающихся с ЗПР носят характер общего недоразвития речи 

(обучающиеся с общим недоразвитием речи III - IV уровней речевого развития, у которых 

имеются нарушения всех компонентов языка, нарушения чтения и письма), для которого 

характерно:  

- нарушение звукопроизношения; 

- недоразвитие фонематического слуха и языкового анализа и синтеза; 



26  

- аграмматизмы, проявляющиеся в сложных формах словоизменения; 

- нарушения сложных форм словообразования; 

- недостаточная сформированность связной речи; 

- выраженная дислексия; 

- дисграфия. 

      Поэтому логопедическое воздействие должно быть направлено на речевую систему в 

целом, а не только на один изолированный дефект.       

 Основными образовательными направлениями в специальной поддержке освоения АООП 

НОО являются: 

 коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 

 коррекция нарушений устной речи, коррекция и профилактика нарушении чтения и 

письма; 

 развитие сознательного использования языковых средств в различных 

коммуникативных ситуациях с целью реализации полноценных социальных 

контактов с окружающими; 

 обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью 

предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в 

целом, повышения мотивации к школьному обучению. 

Программа логопедических занятий  составлена с учётом требований к результатам 

освоения     АООП НОО обучающихся с ЗПР, программы формирования универсальных 

учебных действий, основана на  деятельностном и дифференцированном подходе и 

направлена на 

 преодоление затруднений обучающихся в учебной деятельности; 

 овладение навыками адаптации к социуму;  

 логопедическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в обучении; 

 развитие потенциала обучающихся с ОВЗ. 

Планируемые предметные результаты для обучающихся с ЗПР 1 класса: 

Обучающийся научится: 

 обращать внимание на звуковую сторону речи; 

 использовать в активном словаре необходимые на данном этапе обучения слова-

термины: звук, слог, слияние, слово, гласные, согласные, твёрдые-мягкие согласные, 

звонкие-глухие согласные, предложение и т.д.; 

получит возможность: 

 восполнить основные пробелы в формировании фонематических процессов; 

 уточнить первоначальные представления о звукобуквенном, слоговом составе слова 

с учётом программных требований; 

 сформировать  нормативное / компенсированное произношение звуков;  

 уточнить и активизировать имеющийся словарный запас и конструкции простого 

предложения (с небольшим распространением); 

 повысить положительную мотивацию к оречевлению; 

 развить способности к самореализации в социуме. 

Личностные результаты: 

1) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной                     

деятельности и формирование личностного смысла учения; 
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формирование чувства гордости за свою Родину; 

2) формирование уважительного отношения к иному мнению; 

3) формирование чувства гордости за свою Родину; 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УДД: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

Познавательные УУД: 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- ориентироваться в предложенном на занятии материале; 

- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты из дидактических пособий 

по логопедии 

Коммуникативные УУД: 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение 

и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме на уровне предложения; 

Система оценки достижения планируемых результатов.  

Во время прохождения программы предусмотрены: 

- входящая (первичная) диагностика (5 - 15 сентября); 

- текущий мониторинг, проводится в форме слуховых диктантов, контрольного 

списывания, тестов, выполнения контрольных упражнений, которые фиксируются в 

логопедических рабочих тетрадях ученика; 

- итоговая диагностика (15 - 30 мая). 

Входящая и итоговая диагностика осуществляются на логопедических занятиях по 

протоколу логопедического обследования, на основе которого заполняются речевые 

карты.  

1 класс (30-33 час) 

Обследование речи – 3 ч. 

Пространственно-временные представления – 2 ч.  

Схема тела. Направления в пространстве. Графическое воспроизведение направлений. 

Элементарные формы языкового анализа – 7 ч. 

Речь-предложение. Предложение-слово. Слог. Ударение. Гласные-согласные звуки и 

буквы. Количественный и позиционный звуковой анализ слов. 

Дифференциация твёрдых и мягких согласных звуков – 8 ч. 

Гласные 2 ряда. Буква Ь – показатель мягкости. Дифференциация твёрдых и мягких 

согласных на примере сонорных звуков [р-р', н-н', м-м', л-л'].  

Соотнесение звука с символом и буквой. Развитие навыков звукобуквенного анализа и 

синтеза,  зрительного восприятия, слуховой памяти, внимания и координации движений.   

Дифференциация парных согласных звуков – 7 ч. 

Б-П, В-Ф, Г-К, З-С. Д-Т, Ж-Ш 



28  

Развитие фонематического восприятия, внимания, анализа и синтеза. Наблюдение за 

правилом написания сочетаний жи-ши. Наблюдение за правилом написания парной 

согласной на конце слова. 

Непарные согласные – 5 ч. 

X, Ц, Ч, Щ (глухие), Й (звонкий).  

Развитие фонематического восприятия, внимания, анализа и синтеза. Наблюдение за 

правилом написания сочетаний ча-ща, чу-щу, чк-чн-щн. 

 

Требования к результатам освоения программы коррекционного курса 

 

1. Иметь представления о собственных возможностях, проявляющееся в умении различать 

учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для ее разрешения, с 

ситуациями, в которых решение можно найти самому; в умении обратиться к взрослому 

при затруднениях в учебном процессе. 

2. Расширить представления об устройстве школьной жизни, в умении включаться в 

разнообразные повседневные школьные дела, принимать посильное участие, брать на себя 

ответственность. 

3. Овладеть навыками коммуникации, использовать коммуникацию как средство 

достижения цели. 

4. Расширить представления о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в 

пространстве и времени, адекватных возрасту ребенка. 

5. Развить любознательность, наблюдательность, способность замечать новое, задавать 

вопросы в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы 

быть понятым другим человеком. 

6. Сформировать 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. 

7. Уметь 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. 

 

Планируемые результаты освоения коррекционного курса 2 класс.   

Курс обеспечивает формирование следующих УУД: 

Личностные результаты: 

- формирование уважительного отношения к иному мнению;  

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

- восприятие русского языка как явления национальной культуры;  

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- формирование мотивации к работе на результат, бережному отношению к материальным 

и духовным ценностям. 

- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты: 
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Регулятивных УУД 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

- освоение способов решения проблем поискового характера; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;  

- формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 - использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения практических задач.  

Средством формирования регулятивных УУД служат технологии коррекционной 

педагогики. 

Познавательных УУД 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- ориентироваться в предложенном на занятии материале; 

- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

Коммуникативных УУД 

- внимательно слушать и слышать собеседника (учителя-логопеда, ученика и т.д.), не 

переключаясь на посторонние воздействия и вести диалог; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами;  

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме на уровне предложения; излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

- подчинять свои действия инструкции и замечаниям учителя-логопеда; 

- соблюдать правила речевого этикета при общении (обращение, просьба); 

- уметь вовремя включаться в ситуацию обсуждения и реагировать на нее 

соответствующими действиями; 

- адекватно реагировать на контроль и оценку со стороны учителя-логопеда.  

Предметные результаты:  

Обучающийся получит возможность:   

- восполнить пробелы в формировании фонематических процессов; 

- поставить и отдифференцировать все звуки; 

- уточнить и активизировать имеющийся словарный запас и конструкции сложного 

предложения; 

- повысить положительную мотивацию к обучению и оречевлению; 

- создания условий для обеспечения охраны здоровья;   

- развить способности к самореализации в социуме; 

- повысить адекватную самооценку; 
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- сформировать готовность к восприятию определённых орфограмм, правописание которых 

основано на полноценных представлениях о звуковом составе слова; 

- совершенствовать навыки полноценного чтения и письма; 

научится: 

- выполнять звукобуквенный, слоговой анализ слова с учётом программных требований; 

использовать в активном словаре необходимые на данном этапе обучения слова-термины: 

звук, слог, слияние, слово, гласные, согласные, твёрдые-мягкие согласные, звонкие-глухие 

согласные, предлог, предложение и т.д. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов.  

Во время прохождения программы предусмотрены: 

- входящая (первичная) диагностика (1 - 15 сентября); 

- текущий мониторинг, проводится в форме слуховых диктантов, контрольного 

списывания, тестов, выполнения контрольных упражнений, которые фиксируются в 

логопедических рабочих тетрадях ученика; 

- итоговая диагностика (15- 28 мая). 

Входящая и итоговая диагностика осуществляются на логопедических занятиях по 

протоколу логопедического обследования, на основе которого заполняются речевые 

карты.  

 

СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА, 2 класс. 

Гласные, обеспечивающие твердость и мягкость согласных.  Мягкий знак в 

функции смягчения и разделения.  

Обозначение твёрдости, мягкости согласных звуков на письме гласными буквами. 

Дифференциация парных гласных.  Мягкий знак на конце слова. Обозначение мягкости 

согласных буквой Ь в середине слова. Мягкий и твердый знак в середине слова. Два 

способа обозначения мягкости согласных звуков на письме. Обобщение.  

Глухие и звонкие согласные.  

Уточнение артикуляции и акустических признаков звонких и глухих согласных. 

Наблюдение за правилом написания парной согласной в середине слова и на конце. 

Звукобуквенный анализ и синтез слов  

Звукобуквенный анализ односложных и двусложных слов СГСГ. Звукобуквенный анализ 

двусложных слов со стечением согласных. Звукобуквенный анализ трехсложных слов 

разной слоговой структуры. Звуковой анализ слов с разделительным «ь» мягким знаком. 

Слоговой анализ и синтез слов  

Деление слов на слоги с опорой на гласную. Синтезирование новых слов. 

Ударение  

Выделение ударного слога.  Дифференциация ударения в двусложных и трёхсложных 

словах. 

Текст – предложение - слово  
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– часть связного рассказа (текста). Деформированный текст. Слово - часть предложения. 

Деформированное предложение. Изменение имен существительных по числам. Имя 

прилагательное. Глагол. Предложение. 

Планируемые результаты освоения коррекционного курса 3 класс  

Курс обеспечивает формирование следующих УУД: 

Личностные результаты: 

- формирование уважительного отношения к иному мнению;  

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

- восприятие русского языка как явления национальной культуры;  

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- формирование мотивации к работе на результат, бережному отношению к материальным 

и духовным ценностям. 

- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные  результаты: 

Регулятивных УУД 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

- освоение способов решения проблем  поискового характера; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;  

- формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 - использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения практических задач.  

Познавательных УУД 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- ориентироваться в предложенном на занятии материале; 

- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

Коммуникативных УУД 

- внимательно слушать и слышать собеседника (учителя-логопеда, ученика и т.д.), не 

переключаясь на посторонние воздействия и вести диалог; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами;  

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме на уровне предложения; излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

- подчинять свои действия инструкции и замечаниям учителя-логопеда; 

- соблюдать правила речевого этикета при общении (обращение, просьба); 

- уметь вовремя включаться в ситуацию обсуждения и реагировать на нее 

соответствующими действиями; 

- адекватно реагировать на контроль и оценку со стороны учителя-логопеда.  

Предметные результаты:  

Обучающийся получит возможность:   

- совершенствовать  навыки полноценного чтения  и письма; 
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- уточнить значения используемых синтаксических конструкций. 

научится: 

- ориентироваться в морфологическом составе слова, то есть определять, посредством 

каких частей слова, стоящих перед или после общей части родственных слов, 

образуются новые слова и как изменяются их значения;  

- использовать в активном словаре необходимые на данном этапе обучения слова-

термины: предлог, корень, суффикс, приставка, окончание, имя существительное, имя 

прилагательное, глагол, местоимение и т.д.; 

- правильно использовать новые слова в предложениях различных синтаксических 

конструкций; 

- передавать суть выполняемых упражнений, последовательность производимых 

умственных действий в развернутом высказывании. 

Система оценки достижения планируемых результатов.  

Во время прохождения программы предусмотрены: 

- входящая (первичная) диагностика (1 - 15 сентября); 

- текущий мониторинг, проводится в форме слуховых диктантов, контрольного 

списывания, тестов, выполнения контрольных упражнений, которые фиксируются в 

логопедических рабочих тетрадях ученика; 

- итоговая диагностика (15 - 28 мая). 

Входящая и итоговая диагностика осуществляются на логопедических занятиях по 

протоколу логопедического обследования, на основе которого заполняются речевые 

карты.  

 

СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА, 3 класс 

Слоговой анализ и синтез. 

Артикуляция и характеристика гласных (повторение). Слогообразующая роль гласных. 

Деление слов на слоги с опорой на гласную. Синтезирование слов путём перестановки, 

добавления слогов.  

Ударение. 

Практическое определение ударного слога в двусложных и трёхсложных словах. 

Дифференциация слов с ударением на различных слогах. Форморазличительная и 

смыслоразличительная роль ударения. 

Однокоренные слова. 

Родственные слова, их сходство по лексическому значению. Корень. Определение среди 

группы сходных по звуковой структуре слов «лишнего» по значению (лес, лесной, лесник, 

лестница). Определение и называние среди группы слов похожих (например, лес, влез, 

лесник; сахар, лисица, сахарница). Подбор родственных слов. Подбор родственных слов с 

опорой на вопросы (боль, болит, больной). Образование родственных слов по аналогии с 

опорой на образец (сахар – сахарница, суп -…).  

Безударная гласная в корне слова. 

Подбор родственных слов с заданным корнем. Наблюдение за одинаковым правописанием 

корня во всех родственных словах. Проверочные и проверяемые слова. Слова с корнями – 

омонимами (рисунок, рис, зарисовка, рисовать) и корнями – омофонами (примирять – 

примерять). Подбор родственного слова к данному слову с безударной гласной в корне на 

основе выявления его лексического значения в словосочетании или в предложении (рыжая 

лиса – зелёные леса). 

Предлоги – приставки. 

Уточнение значений одного и того же предлога с существительными одного склонения, с 

существительными других склонений. Графические схемы предлогов. Дифференциация 

различных значений одного и того же предлога. Дифференциация понимания и 
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употребления различных предлогов с одинаковым общим значением (местонахождения или 

направления). Закрепление связи между приставочным глаголом и предложно-падежной 

конструкцией, так как значение предлога и падежная форма существительного зависят 

от характера глагола.  

Планируемые результаты освоения коррекционного  курса 4 класс   

Курс обеспечивает формирование следующих УУД: 

Личностные результаты: 

- формирование чувства гордости за свою Родину; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные  результаты: 

Регулятивных УУД 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

- формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач.  

Познавательных УУД 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- ориентироваться в предложенном на занятии материале; 

- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

Коммуникативных УУД 

- активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами;  
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- осознанное выстраивание речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации;  

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение 

и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме на уровне предложения; 

- определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

Предметные результаты:  

Обучающийся получит возможность:   

- выбирать и комбинировать правила грамматических словоформ в словосочетаниях, 

предложениях связной речи  (предложно-падежные и беспредложные конструкции) 

- устанавливать логику (связности, последовательности), точное и четкое формулирование 

мысли в процессе подготовки связного высказывания; 

- строить связные высказывания: программировать смысл и смысловую структуру 

высказывания; 

- отбирать языковые средства, адекватные смысловой концепции для построения 

высказываний тех или иных в целях общения (доказательства, рассуждение, передача 

содержания текста, сюжетной картинки), используя различные способы связи слов в 

предложении. 

- сформировать умения сознательного использования языковых средств в различных 

коммуникативных ситуациях с целью реализации полноценных социальных контактов с 

окружающими; 

- сформировать позитивное отношение к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

- овладеть первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного 

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

- сформировать умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

- осознать значимость чтения для личного развития;  

- сформировать представление о мире, российской истории и культуре, о первоначальных 

этических представлениях, понятии о добре и зле, нравственности.   

Система оценки достижения планируемых результатов.  

Во время прохождения программы предусмотрены: 

- входящая (первичная) диагностика (1 - 15 сентября); 

- текущий мониторинг, проводится в форме слуховых диктантов, контрольного 

списывания, тестов, выполнения контрольных упражнений, которые фиксируются в 

логопедических рабочих тетрадях ученика; 

- итоговая диагностика (15 - 28 мая). 

Входящая и итоговая диагностика осуществляются на логопедических занятиях по 

протоколу логопедического обследования, на основе которого заполняются речевые 

карты.  

 

СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 4 класс 



35  

Имя существительное. 

Представление о значениях имён существительных. Практическое употребление 

существительных в падежных формах. Несклоняемые имена существительные. Умение 

правильно образовывать формы именительного и родительного падежей 

множественного числа имен существительных, употреблять их в речи: учителя, 

инженеры; урожай помидоров, яблок. 

Предложно-падежные конструкции. 

Практическое употребление предлогов с именами существительными в различных 

падежах: пришёл из школы, из магазина; уехал на Камчатку, в Крым; возвратился с 

Камчатки, из Крыма и т. п. 

Имя прилагательное. 

Имя прилагательное как часть речи: общее значение, вопросы, изменение по родам, 

числам, падежам, роль в предложении. Связь имен прилагательных с именами существи-

тельными. Согласование как вид связи слов в словосочетании (общее понятие). 

Употребление имен прилагательных в прямом и переносном смысле. Прилагательные-

синонимы и прилагательные-антонимы. 

Местоимение. 

Практическое употребление личных, притяжательных и указательных местоимений в 

речи (наблюдения). Предлоги и местоимения. Использование личных местоимений как 

средства связи предложений в тексте (текстообразующая роль местоимений). 

Глагол. 

Особенности глагола как части речи по сравнению с именами существительными и 

именами прилагательными. Согласование существительного и глагола во времени. 

Способы образования глаголов. Использование в тексте глаголов-синонимов и глаголов-

антонимов. Наблюдения за употреблением при глаголах имен существительных в нужных 

падежах с предлогами и без предлогов: написать (что? о чём?) сочинение об экскурсии, 

описать  (что?) экскурсию. 

Наречия. 

Наречие — неизменяемая часть речи. Значение и вопросы. Роль в общении. Употребление 

наречий в глагольных словосочетаниях: летел высоко, двигались медленно и т. п. Способы 

образования наречий. Наречия – антонимы и синонимы. 

Словосочетание-предложение. 

Представление о структуре и значениях словосочетаний. Связь слов в словосочетаниях 

(наблюдение за согласованием, управлением). Роль словосочетаний в предложениях.  

Текст – предложения. 

Сложносочиненное предложение, состоящее из двух простых (ознакомление). 

Сложноподчинённое предложение причины и следствия (ознакомление, составление по 

образцу). Предложение с однородными членами, соединенными союзами и, а, но и без 

союзов; интонация перечисления, запятая в предложениях с однородными членами. 

Наблюдение за предложениями с прямой речью, обращениями. Обобщение сведений о 

тексте как связном высказывании: тема и основная мысль; заголовок с опорой на тему 

или основную мысль; части текста, связь между ними; связь между предложениями в 

каждой части; план текста. Виды текстов (повествование, описание, рассуждение).  

Развитие связной речи (сочинение). 

Тема и основная мысль текста. Заголовок, структура текста-повествования, текста-

описания и текста-рассуждения по коллективно или самостоятельно составленному 

плану. Сочинение-описание, сочинение-рассуждение. Использование при создании текста 

изобразительных  средств:   эпитетов,   метафор,  сравнений, олицетворений, глаголов-

синонимов, прилагательных-синонимов и т. д. 
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4.Рабочая программа коррекционно –развивающего курса «Коррекционное 

воздействие на учебно –познавательную деятельность обучающихся в динамике 

образовательного процесса». 
      Рабочая программа разработана на основе Адаптированной основной 

общеобразовательной программы для обучающихся с задержкой психического развития и 

сформирована  как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей с ЗПР.  А так же, взяты за 

основу программы:  С.Г. Шевченко «Подготовка к школе детей с ЗПР», Вильшанская А.Д. 

«Дефектологическое сопровождение учащихся с задержкой психического развития в 

условиях системы коррекционно-развивающего обучения».  Предназначена для работы с 

детьми, имеющими коллегиальное заключение территориальной ПМПК. 

              Основой коррекционно-развивающего обучения является личностно-

центрированный подход к организации деятельности ребенка со взрослым и со 

сверстниками. 

Воспитание и развитие детей базируются также на природосообразном подходе к 

организации развивающей, здоровьесберегающей и обучающей работы. Учет 

закономерностей созревания детского организма, знание его физиологических 

особенностей, понимание особенностей индивидуального, физического и психического 

развития — все это принимается во внимание при использовании методов и приемов 

образовательно-воспитательной работы. 

             Принцип здоровьесберегающей, оздоровительной направленности воспитания 

является ведущим принципом при организации обучения и при построении всей системы 

коррекционно- педагогической работы. Учет индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого из детей также является стратегической задачей обучения. 

             Программа предназначена для проведения коррекционно-педагогической работы с 

детьми 

младшего школьного возраста. 

             На начальном этапе коррекционной работы важно формировать у ребенка 

готовность к усвоению общественного опыта через совместные действия взрослого и 

ребенка, действия по образцу и речевой инструкции, поисковые способы ориентировочно-

познавательной деятельности (целенаправленные пробы, практическое примеривание, 

зрительная ориентировка). 

             Курс дефектологических коррекционно-развивающих занятий направлен на 

исправление различных типичных недостатков психического развития, которые в 

совокупности определяют наличие особых образовательных потребностей детей, 

относимых к этой категории. Представленная программа отражает содержание 

коррекционно-развивающих занятий, подобранных с учетом перечисленных во ФГОС 

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, получивших рекомендацию 

ПМПК. 

 

Психолого – педагогическая характеристика возрастных особенностей детей 

 

Рабочая программа разработана на  учащихся 1, 2, 3 и 4 классов. 

Дети с ЗПР испытывают затруднения в вербализации своих эмоций, состояний, 

настроения. Как правило, они не могут дать четкий и понятный сигнал о наступлении 

усталости, о нежелании выполнять задание, о дискомфорте и др. Высокая степень 

истощаемости детей может принимать форму, как утомления, так и излишнего 

возбуждения. В любом случае происходит быстрая потеря интереса к работе и снижение 

работоспособности. Задержка речевого развития часто является причиной того, что 

интуитивное понимание не всегда сопровождается адекватной вербализацией ребенком 

понимаемого, а в ряде случаев вербальное и невербальное поведение одного и того же 

ребенка существует как бы независимо друга от друга. Интеллектуальная недостаточность 
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этих детей проявляется в том, что сложные инструкции им недоступны. 

Для этих детей характерна значительная неоднородность нарушенных и сохранных 

звеньев психической деятельности, а также ярко выраженная неравномерность 

формирования разных сторон психической деятельности. 

На этапе начала систематического обучения у детей с ОВЗ выявляется 

неполноценность тонких форм зрительного и слухового восприятия, недостаточность 

планирования и выполнения сложных двигательных программ.  

Недостаточно сформированы и пространственные представления: ориентировка в 

направлениях пространства в продолжение довольно длительного периода осуществления 

на уровне практических действий; часто возникают трудности при пространственном 

анализе и синтезе ситуации. 

В качестве наиболее характерных для этой группы детей с ОВЗ особенностей 

внимания отмечаются его неустойчивость, рассеянность, низкая концентрация, трудности 

переключения. Еще одним характерным признаком являются отклонения в развитии 

памяти. Отмечаются снижение продуктивности запоминания и его неустойчивость, 

большая сохранность непроизвольной памяти по сравнению с произвольной, заметное 

преобладание наглядной памяти над словесной, низкий уровень самоконтроля в процессе 

заучивания и воспроизведения, неумение организовать свою работу, недостаточная 

познавательная активность и целенаправленность при запоминании и воспроизведении, 

недостаточный объем и точность запоминания, преобладание  механического запоминания 

над словесно-логическим, быстрое забывание материала и низкая скорость запоминания. 

У учащихся недостаточно сформирована аналитико-синтетическая деятельность во 

всех видах мышления. Характерна инертность мышления и снижение познавательной 

активности. 

Своеобразна речь детей. Недоразвитие речи может проявляться в нарушениях 

звукопроизношения, бедности и недостаточной дифференцированности словаря, 

трудностях усвоения логико-грамматических конструкций. У значительной части детей 

наблюдается недостаточность фонетико-фонематического восприятия, снижения 

слухоречевой памяти. Значительно отстают в развитии лексическая, семантическая, 

фонетическая стороны речи. 

Рабочая    программа направлена: 

 на охрану и укрепление здоровья школьника, его  развитие (познавательное, 

социально-коммуникативное, речевое) и коррекцию познавательных процессов; 

 обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач 

процесса образования детей школьного возраста; 

 строится на адекватных возрасту видах деятельности и  формах работы. 

 обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух основных 

организационных моделях, включающих: 

 совместную деятельность учителя и ученика, 

 самостоятельную деятельность детей; 

 обеспечивает преемственность с примерными основными общеобразовательными 

программами начального общего образования; 

 направлена на взаимодействие с семьей. 

Цели программы: 

 воспитание, обучение и развитие детей школьного возраста с задержкой 

психического развития  в соответствии с их индивидуальными особенностями; 

 осуществление коррекционной работы, направленной  

на компенсацию отклонений физического и психического развития, предупреждение 

вторичных и последующих дефектов развития. 
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Задачи программы: 

 охрана жизни и укрепление физического и психического развития детей 

 обеспечение познавательно, речевого, социально-коммуникативного развития 

детей; 

 осуществление необходимой  коррекции недостатков  в психическом развитии 

детей; 

 приобщение ребенка к общечеловеческим ценностям; 

 взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей; 

 осуществление полноценного развития ребенка. 

Исходя из поставленных целей и задач рабочая программа учителя-дефектолога для 

детей с ОВЗ строится на следующих принципах: 

1. Учёт возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

2. Системность в отборе и предоставлении образовательного материала, интеграция 

задач. 

3. Деятельный подход к организации образования, включение познавательного 

компонента в разнообразные виды и формы организации детской деятельности. 

4. Сочетание наглядных и эмоционально-образовательных технологий обучения. 

5. Открытость Программы для повторения и уточнения образовательного материала в 

течение года, месяца, недели, включая работу по взаимодействию с родителями. 

6. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

7. Принцип развития предполагает выделение в процессе коррекционной работы тех 

задач, которые находятся в зоне ближайшего развития ребенка. 

8. Принцип дифференциации: организация обучения и развития детей с учётом уровня 

актуального развития каждого ребёнка. 

9. Принцип сотрудничества: формирование личности ребёнка происходит в 

сотрудничестве и совместной деятельности всех специалистов, детей и родителей. 

10. Принцип комплексности: решение любой педагогической задачи с учётом всех 

факторов (состояние здоровья ребёнка, оказывающее влияние на его 

работоспособность, интересов, потребностей, уровня развития ребёнка, сложности 

задачи). 

11. Принцип преемственности между двумя ступенями образования: учёт запросов 

следующего звена образовательного процесса – начальной школы. 

 

Программа разработана в соответствии с деятельностным и личностным подходами 

к проблеме развития детей школьного возраста,  отвечает принципу внутренней 

непротиворечивости выдвигаемых основных теоретических положений, формулируемых 

целей и задач, форм и методов работы, сочетает принципы научной обоснованности и 

практической применимости, в соответствии с возрастными возможностями и 

индивидуальными особенностями ученика, строится с учетом принципов целостности и 

интеграции содержания школьного образования, основывается на комплексно-

тематическом принципе построения образовательного процесса; 

 

Организация охранительного режима предусматривает: 
 устранение умственных перегрузок; 
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 правильное чередование и сочетание различных видов деятельности. 

 соблюдение гигиенических требований; 

 обеспечение отдыха ребенку в ходе образовательной деятельности. 

 чередование сложных заданий с менее сложными заданиями и совсем простыми по 

выполнению; 

 снятие возбуждения и напряжения в начале и в конце образовательной 

деятельности; 

проведение консультативной работы с родителями. 

 

Построение коррекционно-воспитательной работы осуществляется в 

соответствии с принципами принятия ребенка, помощи, индивидуального подхода, 

единства медицинских и психолого-педагогических воздействий и сотрудничества с 

семьей, что обеспечивает высокую результативность в реализации  общей программы, 

построенной с учетом возможностей развития каждого воспитанника. 

Комплексное диагностическое обследование детей проводится для определения 

уровня   развития,   уточнения диагноза и разработки индивидуальных маршрутов  

сопровождения воспитанников. 

Воспитательно-образовательная, коррекционно-развивающая    работы    
направлены на  развитие  познавательной активности детей, коррекцию имеющихся 

нарушений, на формирование    всех    видов    детской    деятельности.    Важной    задачей    

этого направления    является     полноценная    подготовка    детей    к         обучению. 

Для обеспечения развития ребенка в целом в программу  включается комплекс 

мероприятий, направленный на развитие познавательных процессов: памяти, внимания, 

мышления, воображения и предпосылок их нормального развития (формирования мелкой 

моторики, зрительно-пространственного и слухового гнозиса, познавательной активности, 

мотивационной сферы). Особое внимание уделяется развитию произвольной, осознанной 

деятельности, умению контролировать свои действия и достигать требуемого результата. 

 

Основными задачами работы с родителями являются формирование социально-

педагогической компетентности родителей, воспитание детско-родительских отношений, 

обучение родителей способам взаимодействия со своим ребенком, коррекционная помощь. 

 
Содержание коррекционной работы: 

 выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, обусловленных 

недостатками их развития; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической 

помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями территориальной психолого-

педагогической комиссии); 

 возможность освоения детьми с ОВЗ  АОП и их интеграции в образовательном 

учреждении. 

 

 

 

 

 
Планируемые результаты 
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1 класс 
К концу учебного года учащиеся должны уметь: 

- ориентироваться в пространстве; 

- называть предметы, характеризовать их по основным свойствам (цвету, форме, размеру, 

материалу); 

- формировать элементарные математические представления; 

- полно отвечать на поставленные вопросы; 

- составлять простые нераспространенные предложения; 

- улучшать навык чтения и письма. 

 

2 класс 

К концу учебного года учащиеся должны уметь: 

- анализировать простые закономерности; 

- выделять в явлении разные особенности; 

- вычленять в предмете разные качества; 

- сравнивать предметы с указанием их сходства и различия по заданным признакам; 

- формировать элементарные математические представления; 

- улучшать навык чтения и орфографическую грамотность. 

 

3 класс 

К концу учебного года учащиеся должны уметь: 

- строить простейшие обобщения; 

- складывать узоры по образцу и памяти; 

- стремиться к размышлению и поиску; 

- переключаться с одного действия на другое; 

- формировать элементарные алгебраические и геометрические представления; 

- улучшать навык чтения и орфографическую грамотность. 

 

4 класс 

К концу учебного года учащиеся должны уметь: 

- выделять существенные признаки с последующим использованием проведенного 

обобщения и выявления закономерности; 

- сравнивать и отличать от несущественных признаков; 

- строить простейшие умозаключения; 

- формировать элементарные алгебраические и геометрические представления; 

- улучшать навык чтения и орфографическую грамотность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.2. Программа формирования УУД соответствует требованиям в ФГОС НОО 

и ФОП НОО, соответствует ООП НОО МБОУ «СОШ №169».  

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439310&date=30.04.2023&dst=100014&field=134
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2.3.Программа коррекционной работы. 

       Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию 

специального сопровождения обучающегося с ЗПР. Содержание программы 

коррекционной работы для каждого обучающегося определяется с учетом его 

особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, ИПРА (при 

наличии). 

      Целью программы коррекционной работы выступает создание системы 

комплексной помощи обучающимся с ЗПР в освоении ФАОП НОО, коррекция 

недостатков в физическом и (или) психическом и речевом развитии обучающихся, 

их социальная адаптация. 

      Направления и содержание программы коррекционной работы осуществляются 

во внеурочное время в объеме не менее 5 часов (пункт 3.4.16 Санитарно- 

эпидемиологических требований). 

      Программа коррекционной работы обеспечивает: 
- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

- создание адекватных условий для реализации особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

- осуществление индивидуально-ориентированного психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных 

потребностей; 

- оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО; 

- возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, 

адекватного учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, 

формированию представлений об окружающем мире и собственных возможностях. 

   Программа коррекционной работы должна содержать: 

- перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих занятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР, и освоение ими АООП НОО; 

- систему комплексного психолого-педагогического и социального сопровождения 

обучающихся с ЗПР в условиях образовательного процесса, включающего 

психолого- педагогическое обследование обучающихся с целью выявления особых 

образовательных потребностей обучающихся, мониторинг динамики развития и 

успешности в освоении АООП НОО, корректировку коррекционных мероприятий; 

- механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий педагогических работников, специалистов в области коррекционной 

педагогики и психологии, медицинских работников организации и других 

организаций, специализирующихся в области семьи и других институтов общества, 

который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности; 

-планируемые результаты коррекционной работы. 

     Программа коррекционной работы должна включать в себя взаимосвязанные 

направления, отражающие ее основное содержание: 

- диагностическая работа, обеспечивающая проведение комплексного 

обследования обучающихся с ЗПР и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого- педагогической помощи; 

- коррекционно-развивающая работа, обеспечивающая своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в психофизическом развитии обучающихся с ЗПР; 

- консультативная работа, обеспечивающая непрерывность специального 

сопровождения обучающихся с ЗПР и их семей по вопросам реализации 
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=371594&date=30.04.2023&dst=100471&field=134
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развития и социализации; 

- информационно-просветительская работа, направленная на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для обучающихся с ЗПР, со 

всеми участниками образовательных отношений - обучающимися, их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

     Коррекционная работа должна включать систематическое психолого-педагогическое 

наблюдение в учебной и внеурочной деятельности, разработку и реализацию индивидуального 

маршрута комплексного психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося с ЗПР 

на основе психолого-педагогической характеристики, составленной по результатам изучения его 

особенностей и возможностей развития, выявления трудностей в овладении содержанием 

начального общего образования, особенностей личностного развития, межличностного 

взаимодействия с детьми, взрослыми. 

     Основными направлениями в коррекционной работе являются: коррекционная помощь в 

овладении базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-личностнЬй сферы и 

коррекция ее недостатков; развитие познавательной деятельности и целенаправленное 

формирование высших психических функций; развитие зрительно- моторной координации; 

формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекция нарушений устной 

и письменной речи; обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью 

предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом, 

повышения мотивации к школьному обучению. 

    Реализация программы осуществляется в четыре этапа: концептуальный, проектный, 

технологический, заключительный. 

   Первый этап – концептуальный – направлен на раскрытие смысла и содержания предстоящей 

работы, совместное обсуждение с педагогами МБОУ «СОШ №163» предполагаемых результатов и 

условий сотрудничества, уточнение профессиональных ожиданий и функциональных 

обязанностей. В процессе формирования общих целей, задач, мотивов и смыслов формируется 

коллектив участников проекта (учителя начальных классов, психологи, медицинские работники, 

педагоги–дефектологи). 

Реализация индивидуального образовательного плана требует постоянного отслеживания 

направления развития детей, что делает необходимым разработку системы начальной, текущей и 

итоговой диагностики по годам обучения. 

    Второй этап – проектный – включает в себя: подготовку учителей к участию в реализации 

Программы коррекционной работы и знакомство с комплектом документов, входящих в структуру 

программы. Это: карта медико-психолого-педагогического сопровождения детей, диагностическая 

карта школьных трудностей, индивидуальный образовательный план, карта наблюдений. 

Субъекты, осуществляющие сопровождение ребенка, в ходе проектного этапа реализуют 

диагностическую, проектную, аналитическую деятельность. 

    На третьем этапе – технологическом осуществляется практическая реализация 

Программы коррекционной работы. На основе индивидуальных карт медико-

психолого- педагогической диагностики и карт медико-психолого-педагогического 

сопровождения определяются функции и содержание деятельности учителей 

начальных классов, родителей, психолога, учителя физкультуры, логопеда, 

медицинских работников. 

     Четвертый этап – заключительный (аналитико-обобщающий) включает в себя 

итоговую диагностику, совместный анализ результатов коррекционной работы, 

рефлексию. 
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Направления и задачи коррекционной работы 

Направления 
Задачи исследовательской 

работы 

Содержание и 

формы работы 
Ожидаемые результаты 

Диагностическое Повышение 

компетентности педагогов; 

диагностика школьных 

трудностей учащихся; 

дифференциация детей по 

уровню и типу их 

психического развития. 

Реализация 

спецкурса для 

педагогов; 

изучение 

индивидуальных 

карт медико- 

психолого- 

педагогической 

диагностики; 

Характеристика 

образовательной 

ситуации в МБОУ «СОШ 

№169»; 

диагностические 

портреты детей (карты 

медико-психолого- 

педагогической 
диагностики, 

  анкетирование, 
беседа, 

тестирование, 

наблюдение. 

диагностические карты 
школьных трудностей); 

характеристика 

дифференцированных 

групп учащихся 

Проектное Проектирование 
индивидуальных 

образовательных планов на 

основе данных 

диагностического 

исследования 

Консультирование 
учителей при 

разработке 

индивидуальных 

образовательных 

планов 

сопровождения и 

коррекции 

Индивидуальные карты 
медико-психолого- 

педагогического 

сопровождения ребенка с 

ОВЗ 

Аналитическое Обсуждение возможных 

вариантов решения 

проблемы; построение 

прогнозов 

эффективности программ 

коррекционной работы 

Медико-психолого- 

педагогический 

консилиум 

План заседаний медико- 

психолого- 

педагогического 

консилиума МБОУ 

«СОШ №169» 
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Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с 

ограниченными возможностями здоровья планируемых результатов освоения ООП НОО 

МБОУ «СОШ №169». 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательной деятельности, 

включающего психолого-медико-педагогическое обследование учащихся с целью 

выявления их особых образовательных потребностей, мониторинг динамики развития 

детей, их успешности в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования, корректировку коррекционных мероприятий. 

 

Программа коррекционной работы включает в себя пять модулей: концептуальный, 

диагностико-консультативный, коррекционно-развивающий, лечебно-профилактический, 

социально-педагогический. 

Концептуальный модуль раскрывает сущность медико–психолого–педагогического 

сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы соорганизации субъектов 

сопровождения. 

Диагностико-консультативный модуль включает в себя программы изучения 

ребенка различными специалистами (педагогами, психологом, медицинскими 

работниками, педагогом–логопедом) и консультативную деятельность. 

Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных 

обеспечивает создание педагогических условий для ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуально–типологическими особенностями. 

Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно- 

профилактических мероприятий; соблюдение санитарно–гигиенических норм, режима 

дня, питания ребенка, осуществление индивидуальных лечебно-профилактических 

действий. 

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня 

профессионального образования педагогов; организацию социально-педагогической 

помощи детям и их родителям. 

Концептуальный модуль 

В программе коррекционной работы медико-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 четырех функций: 

- диагностики сущности возникшей проблемы; 

- информации о сути проблемы и путях ее решения; 

- консультации на этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы; 

- помощи на этапе реализации плана решения. 

Основными принципами сопровождения ребенка в школе являются: 

рекомендательный характер советов сопровождающего; приоритет интересов 

сопровождаемого («на стороне ребенка»); непрерывность сопровождения; комплексный 

подход сопровождения. 

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. Задачи 

сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; преодоление затруднений 

в учебе; решение личностных проблем развития ребенка; формирование здорового образа 

жизни. 

Организационно-управленческой формой сопровождения является медико- 

психолого-педагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и интересов 

ребенка; массовая диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих 

внимания специалистов; консультирование всех участников образовательного процесса. 

Диагностико-консультативный модуль 

В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными 

специалистами. Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; 
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выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при которых эти 

трудности могут быть преодолены. Педагог отмечает особенности личности, адекватность 

поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам 

объяснить причину и добиться желаемых результатов, он обращается к специалистам 

(психологу, логопеду, психоневрологу). 

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 

1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с 

которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не 

квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми. 

2. Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и анализирует 

врач. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие 

ребенка (внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в 

первые месяцы и годы жизни). Имеют значение наследственность (психические 

заболевания или некоторые конституциональные черты); семья, среда, в которой 

живет ребенок. Необходимо знать характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, 

отсутствие внимания к нему и др.). 

3. Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

4. Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения мотивации, 

запаса представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 

5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей 

психического развития детей. 

6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о ребенке 

сведения и данные собственного обследования, выявляются его резервные 

возможности. В сложных дифференциально–диагностических 

 случаях проводятся повторные обследования. 

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивидуальных 

образовательных маршрутов медико-психолого-педагогического сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с 

ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях 

учебного материала; для других – формирование произвольной деятельности, выработка 

навыка самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию 

моторики и т. д. 

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и 

родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план 

оказания ребенку медико-психолого-педагогической помощи с указанием этапов и методов 

коррекционной работы. 
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Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка 

Изучение 
ребенка 

Мероприятия Ответственный 
Место проведения 

Медицинское Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение медицинской 

документации: история развития ребенка, 

здоровье родителей, как протекала беременность, 

роды. 

Физическое состояние учащегося; изменения в 

физическом развитии (рост, вес и т. д.); нарушения

 движений (скованность, 

расторможенность, параличи,  парезы, 

стереотипные и навязчивые движения); 

утомляемость; состояние анализаторов. 

Медицинский 
работник, педагог. 

Наблюдения во время 

занятий, на переменах, 

во время игр и т. д. 

(педагог). 

Обследование ребенка 

врачом. 

Беседа врача с 

родителями. 

Психолого– 

логопедическое 

Обследование актуального уровня психического 

и речевого развития, определение зоны 

ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, переключаемость с 

одного вида деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, структурное); 

понятийное (интуитивное, логическое); 

абстрактное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и прочность запоминания; 

индивидуальные особенности; моторика; речь. 

Наблюдение за 

ребенком на занятиях и 

во внеурочное время 

(учитель). 

Специальный 

эксперимент 

(педагог -

психолог). 

Беседы с ребенком, с 

родителями. 

Наблюдения за речью 

ребенка на занятиях и в 

свободное время. 

Изучение письменных 

работ (учитель). 

Специальный 

эксперимент (учитель - 

логопед) 
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Социально– 

педагогическое 

Семья ребенка: состав семьи, условия воспитания. 

Умение учиться: организованность, выполнение 

требований педагогов, самостоятельная работа, 

самоконтроль. Трудности в овладении новым 

материалом. 

Мотивы учебной деятельности: прилежание, 

отношение к отметке, похвале или порицанию 

учителя, воспитателя. 
Эмоционально-волевая     сфера:     преобладание 
настроения    ребенка;    наличие    аффективных 
вспышек; способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления негативизма. 

Особенности личности: интересы, потребности, 

идеалы, убеждения; наличие чувства долга и 

ответственности. Соблюдение правил поведения в 

обществе, школе, дома. 

Взаимоотношения с коллективом: роль в 

коллективе, симпатии, дружба с детьми, 

отношение к младшим и старшим товарищам. 

Нарушения в поведении: гиперактивность, 

замкнутость, аутистические проявления, 

обидчивость, эгоизм. Уровень притязаний и 

самооценка. 

Посещение  семьи 

ребенка (учитель, 

социальный педагог). 

Наблюдения во время 

занятий, изучение 

работ ученика 

(педагог). 

Анкетирование по 

выявлению школьных 

трудностей (учитель). 
 

Беседа с родителями и 

учителями- 

предметниками. 

Специальный 

эксперимент (педагог- 

психолог). 

Анкета для родителей и 

учителей. 

Наблюдение за 

ребенком в различных 

видах деятельности. 
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Коррекционно-развивающий модуль 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

 наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной 

деятельности (ежедневно); 

 поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, 

школьным психологом, медицинским работником, администрацией школы, 

родителями; 

 составление психолого-педагогической характеристики учащегося 

при помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где 

отражаются особенности его личности, поведения, межличностных отношений с 

родителями и одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития 

и результаты учебы, основные виды трудностей при обучении ребенка; 

 составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося 

(вместе с психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы 

знаний и намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного 

материала, темп обучения, направления коррекционной работы; 

 контроль успеваемости и поведения учащихся в классе; 

 формирование такого микроклимата в классе, который способствовал 

бы тому, чтобы каждый учащийся чувствовал себя комфортно; 

 ведение документации (психолого-педагогические дневники 

наблюдения за учащимися и др.); 

 организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов учащихся, их общее развитие. 

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 во время проведения индивидуально- групповых занятий, которые 

дополняют коррекционно-развивающую работу и 

направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков; 

 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. 

Еще одним условием успешного обучения детей является организация групповых, 

индивидуальных и коррекционно-развивающих занятий. 

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков 

познавательной и эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого 

программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

 создание условий для развития сохранных функций; 

 формирование положительной мотивации к обучению; 

 повышение уровня общего развития, восполнение пробелов 

предшествующего развития и обучения; 
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 коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально– 

личностной сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе 

осуществления заданной деятельности; 

 воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего 

обучения. 

1. Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание 

отклонений и нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических 

(предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, 

обогащение содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

2. Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах: 

 Началу коррекционной работы должен предшествовать этап 

комплексного диагностического обследования, позволяющий выявить характер и 

интенсивность трудностей развития, сделать заключение об их возможных причинах 

и на основании этого заключения строить коррекционную работу, исходя из 

ближайшего прогноза развития (совместно с психологом). 

 Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога 

постоянного контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, 

эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль 

позволяет вовремя вносить коррективы в коррекционно-развивающую работу. 

3. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 

коррекционной работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой 

создается необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка. 

4. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу 

оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная 

работа должна создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития. 

5. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при 

решении которых возникают какие–либо препятствия. Их преодоление способствует 

развитию учащихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно 

проходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен 

конкретному ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность 

испытать радость преодоления трудностей. 

6. Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации 

обучения таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки 

информации, следовательно – механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия 

решения. 

Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры, 

задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали 

положительные эмоции. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом, 

логопедом и психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия оказываются за пределами 

максимальной нагрузки учащихся. 

Помощь оказывается учащимся, испытывающим особые затруднения в обучении. 

Периодически на индивидуальные занятия привлекаются также учащиеся, не усвоившие 

материал вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за «нерабочих» состояний 

(чрезмерной возбудимости или заторможенности) во время уроков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель, логопед 

или психолог во внеурочное время. Коррекционная работа осуществляется в рамках 

целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим работа в часы 

индивидуальных и групповых занятий ориентирована на общее развитие, а не на 

тренировку отдельных психических процессов или способностей учащихся. Учет 

индивидуальных занятий осуществляется в журнале для индивидуальных и групповых 

занятий. 
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Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, 

этапы и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с 

программой, освобождаются от посещения индивидуально-групповых коррекционно- 

развивающих занятий. 

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей 

проектируется программа коррекционной работы в последующие годы обучения. 

Лечебно–профилактический модуль 

Модуль предполагает проведение лечебно–профилактических мероприятий; 

осуществление контроля за соблюдением санитарно–гигиенических норм, режимом дня, 

питанием ребенка, проведение индивидуальных лечебно–профилактических действий в 

зависимости от нарушения (медикаментозное лечение по назначению врача, специальные 

коррекционные занятия лечебной физкультурой, посещение бассейна, соблюдение режима 

дня, мероприятия по физическому и психическому закаливанию, специальные игры с 

музыкальным сопровождением, игры с перевоплощением, особые приемы 

психотерапевтической работы при прослушивании сказок, рисовании, использование 

здоровьесберегающих технологий на уроках и во внеурочной деятельности). 

Направление Содержание Ответственный 

Лечебно– 

профилактические 

мероприятия 

Осуществление контроля за соблюдением 

санитарно–гигиенических норм, режимом дня, 

питанием ребенка, чередование труда и отдыха, 

смена видов деятельности на уроках в 
соответствии с СанПин. 

Медсестра, 

педагог 

Лечебно– 

профилактические 

действия 

Медикаментозное лечение по назначению 

врача, посещение бассейна, соблюдение 

режима дня, физминутки, мероприятия по 

физическому и психическому закаливанию, 

музыкотерапия, сказкотерапия, арттерапия, 

пальчиковая, дыхательная, кинесеологическая, 

релаксационная, артикуляционная гимнастики, 
гимнастика для глаз 

Медсестра, 

педагог, 

педагог -

психолог, 

учитель - 

логопед, 

учитель -  

дефектолог 

 

Социально–педагогический модуль 

Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. Педагог под 

руководством педагога - психолога может провести диагностику, используя несложные методики. 

Подготовка педагогов возможна на курсах повышения квалификации, на семинарах–практикумах, 

курсах переподготовки по направлению «Коррекционная педагогика в начальном образовании». 

 

 Цель программы повышения профессиональной компетентности педагогов: 

повышение профессиональной компетентности педагогов в обучении и воспитании 

учащихся. 

Направление Содержание работы Ответственный 

Консультирование Ознакомление с психологическими, 

возрастными особенностями, нарушениями 

физического    здоровья    и    развития,    по 
проблемам воспитания и обучения учащихся 

Логопед, 

психолог, 

дефектолог 

Семинары, тренинги, 

консилиумы 

Лектории 

Обучающие тренинги и семинары с педагогами 

по взаимодействию с детьми, участие в 

педсоветах, консилиумах по вопросам обучения 

и воспитания, лектории по образовательному 

подходу к ребенку, 

обучение приёмам и методам коррекционной и 

диагностической работы. 

Курсы 

повышения 

квалификации; 

педагог - 

психолог, 

учитель - 

логопед, 

учитель - 

дефектолог 
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Психотерапевтическая работа с семьей. Цель – повышение уровня родительской 

компетентности и активизация роли родителей в воспитании и обучении ребенка. 

Проводится на индивидуальных консультациях специалистами, на родительских 

собраниях. 

Цель программы повышения психолого – педагогической компетентности 

родителей: повышение компетентности родителей в вопросах воспитания и обучения детей 

с ОВЗ. 

Направление Содержание работы Ответственный 

Консультирование Ознакомление с психолого- 
педагогическими, физиологическими и 

возрастными особенностями учащихся, 

педагогическая и психологическая помощь в 

решении трудностей в обучении и воспитании 

Педагог - 

психолог, -

педагог, 

учитель – 

дефектолог,

учитель -

логопед 

Родительские собрания Лекции по профилактике школьной 
дезадаптации, кризисам возрастного развития, 

по формированию детского коллектива, по 

возрастным особенностям детей, профилактике 

девиантного и аддиктивного поведения и 

проблем школьного обучения, физического 

развития. 

Педагог - 

психолог,, 

педагог, 

учитель – 

дефектолог,

учитель - 

логопед 

Анкетирование Опрос родителей по вопросам обучения и 
воспитания 

Администрация, 
педагог - 
психолог 

Открытые мероприятия Проведение круглых столов по взаимодействию 

с детьми с ОВЗ и открытых занятий. 

Педагог - 

психолог, 

педагог, 
учитель – 

дефектолог, 
учитель - 
логопед 

 

Карта динамики успешности ребенка, учащегося по адаптированной 

образовательной программе для детей с ЗПР  (начальная школа) 

ФИО               МБОУ «СОШ № №169»                               класс «     » 

Заполняется учителем 

1.Вид 

обучения, 
дата 

2. Вид 

коррекцио 
нно- 

3.Общая оценка 

учебных навыков по 
предметам 

4.Общая 

оценка 
динамики в 

5.Планируе 

мые 
мероприяти 

6. 
Помощь, 

требующ 
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рождения, развивающ основны другим обучении я, сроки аяся от 

заключение 
ПМПК (№, 
дата) 

ей помощи м  воспитании и 
развитии  

 специал 

истов 

ПМПК 
      (виды, 
      сроки) 
       
       
       

Заполняется педагогом-психологом 

1.Вид 2.Мотори 3.Характерис 4.Динамика 5. Развитие 6.Планируемые 

коррекци ка тика развития эмоционально- мероприятия, 

онно- (крупная, деятельности когнитивных личностной сроки 

развиваю мелкая)  процессов сферы и  

щей    мотивационно-  

помощи    волевых  

    особенностей  

      

Заполняется учителем-дефектологом 

1.Вид 

коррекци 

онно- 

развиваю 

щей 

помощи 

2.Развитие 

внимания 

3.Развитие 

памяти 

4.Развитие 

временных 

представлений 

5.Развитие 

математических 

представление 

(логика) 

6.Планируемые 

мероприятия, 

сроки 

      

Заполняется учителем-логопедом 

1.Логозаключе 2.Результат 3.Логозаключе  5. Планируемые 

ние на момент коррекционной ние 4. Успеваемость мероприятия, 

зачисления работы после 1-го, (2- по русскому сроки 
  го)года языку  

  обучения   

     

Заполняется социальным педагогом 

1.Вид 2.Краткие 3.Особеннос 4.Особеннос 5.Общая 6. 

помощи сведения о ти поведения ти сферы оценка  Планируемые 
 семье, и свободного адаптированн мероприятия, 
 взаимоотноше взаимоотнош общения ости сроки 
 ния ений в школе ребенка   

  (взрослые,    

  сверстники)    

      

 
 

  Дата  
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Классный руководитель         /   

                              (подпись) (расшифровка) 

 

Педагог - психолог /   

                     (подпись) (расшифровка) 

Учитель - логопед /   

                      (подпись) (расшифровка)  

                        Учитель - дефектолог / ________________________________________ 

                  (подпись) (расшифровка)  

Социальный педагог /   

                       (подпись) (расшифровка) 

 

                              Заверяю:   

                             Зам. директора по УВР   _________/_______________________________          

                                     (подпись)                   (расшифровка) 
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Мониторинг динамики развития учащихся с ЗПР их успешности в освоении 

АООП НОО 

Критерии и 

показатели 

планируемых 

результатов 

Уровни (отмечаются индивидуально для каждого учащегося) 

Низкий 

(0-1 

балл) 

Предельны 

й(1-2балла) 

Допустимы 

й(2-3 балла) 

Оптимальны й 

(3-4 балла) 

Средни 

й балл 

Нача

ло 

года 

 

Коне

ц 

года 

 

Начал

о года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Нача

ло 

года 

Коне

ц 

года 

1. Внутренняя позиция школьника 

а) положительное 
отношение к школе 

          

б) преобладание 

учебной деятельности 
над игровой 

          

в) адекватное 

содержательное 
представление о школе 

          

г) предпочтение 

социального способа 

оценки своих знаний 

(отметка) 

          

2. Самооценка 

а) регулятивный 

компонент 

(способность 

адекватно судить о 

причинах своего 

успеха/неуспеха  в 

обучении) 

          

б) когнитивный 

компонент 
(адекватное 
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осознанное 
представление о 

качествах успешного 

ученика;  осознание 

необходимости 

самосовершенствовани 

я) 

          

3. Мотивация учебной деятельности 

а) сформированность 
познавательных 

мотивов 

          

б) сформированность 
социальных мотивов ( 

стремление выполнять 

социально значимую 

деятельность) 

          

в) стремление к 
самоизменению 

(приобретению новых 

знаний и умений) 

          

4. Нравственно-этическая ориентация 

а) умение отличать 
хорошие поступки от 

плохих 

          

б) корректировка 
своего поведения в 

соответствии с 

моральными нормами 

          

5. Произвольность психической деятельности 

а) целенаправленность           

б) планирование           

в) прогнозирование           

г) контроль           

д) оценка           

е) коррекция           

6. Познавательное развитие 

а) восприятие 
(дифференциация 

информации разной 

модальности; 

ориентировка  в 

пространственных и 

временных 

представлениях) 

          

б) внимание 
(концентрация, 

удержание, 

переключение, 

распределение) 

          

в) память (владение 
приемами 

запоминания, 

сохранения и 
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воспроизведения 
информации) 

         

г) мышление 
(самостоятельно 

выполнение 

мыслительных 

операций:   анализ, 

синтез, сравнение, 

обобщение, 

классификация, 

установление аналогий 

и  причинно- 

следственных связей) 

          

7. Коммуникативные навыки 

а) способность 
выражения просьбы, 

отказа, недовольства 

          

б) использование 
навыков невербального 

взаимодействия 

          

в) адекватное 
выражение мыслей и 

чувств в зависимости 

от ситуации 

          

г) использование 

речевых  средств для 

эффективного 

решения 

коммуникативных 

задач 

          

д) владение 
монологической и 

диалогической 

формами речи 

          

е) осуществление 
сотрудничества с 

участниками 

образовательного 

процесса 

          

8. Эмоциональное развитие 

а)понимание 
собственных эмоций и 

чувств 

          

б) понимание эмоций и 
чувств других людей 

          

в)адекватное 

выражение своего 

эмоционального 

состояния 

          

г)самоконтроль 
эмоционального 
состояния 

          

9. Речевое развитие 
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а)речевая 
коммуникация 

          

б) произношение           

в)фонематический 
слух 

          

г) навыки звукового 
анализа 

          

д) лексика           

 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного 

процесса, при изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционно- 

развивающих занятиях, где осуществляется коррекция нарушений психофизического 

развития обучающихся с ЗПР и оказывается помощь в освоении нового учебного материала 

на уроке и в освоении АООП НОО в целом. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП 

НОО педагогические работники, осуществляющие психолого-педагогическое 

сопровождение, должны оперативно дополнить структуру программы коррекционной 

работы соответствующим направлением работы, которое будет сохранять свою 

актуальность до момента преодоления возникших затруднений. В случае нарастания 

значительных стойких затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и 

обучающимися школы (класса) обучающийся с ЗПР направляется на ПМПК для 

комплексного психолого-педагогического обследования с целью выработки рекомендаций 

по его дальнейшему обучению. 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются: 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной 

организации, обеспечивающее системное сопровождение обучающихся специалистами 

различного профиля; 

социальное партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие 

образовательной организации с внешними ресурсами. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляют 

специалисты: учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, социальный 

педагог, педагог дополнительного образования. Предпочтительно наличие специалистов в 

штате организации. При необходимости Программу коррекционной работы может 

осуществлять специалист, работающий в иной организации (центрах психолого- 

педагогической, медицинской и социальной помощи, ПМПК и других). 

Программа коррекционной работы может предусматривать вариативные формы 

специального сопровождения обучающихся с ЗПР. Варьироваться могут содержание, 

организационные формы работы, степень участия специалистов сопровождения, что 

способствует реализации и развитию больших потенциальных возможностей обучающихся 

с ЗПР и удовлетворению их особых образовательных потребностей. 

2.4. Рабочая программа воспитания. 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализующих 

адаптированные образовательные программы начального общего образования (далее - 

Программа) служит основой для разработки рабочей программы воспитания основной 

образовательной программы образовательной организации. Программа основывается на 

единстве и преемственности образовательного процесса всех уровней общего образования, 

соотносится с рабочими программами воспитания для образовательных организаций 

дошкольного и среднего профессионального образования. 

Программа предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности; разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных 

органов управления образовательной организацией, в том числе советов обучающихся, 

советов родителей (законных представителей); реализуется в единстве урочной и 

внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьей и другими участниками 
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образовательных отношений, социальными институтами воспитания; предусматривает 

приобщение обучающихся с ОВЗ к российским традиционным духовным ценностям, 

включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в 

российском обществе на основе российских базовых конституционных норм и ценностей; 

историческое просвещение, формирование российской культурной и гражданской 

идентичности обучающихся. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

При разработке или обновлении рабочей программы воспитания ее содержание, за 

исключением целевого раздела, может изменяться в соответствии с особенностями 

образовательной организации: организационно-правовой формой, контингентом 

обучающихся с ОВЗ и их родителей (законных представителей), направленностью 

образовательной программы, в том числе предусматривающей углубленное изучение 

отдельных учебных предметов, учитывающей этнокультурные интересы, особые 

образовательные потребности обучающихся. 

Целевой раздел. 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие 

работники образовательной организации, обучающиеся с ОВЗ, их родители (законные 

представители), представители иных организаций, участвующие в реализации 

образовательного процесса. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих детей. Содержание 

воспитания обучающихся в образовательной организации определяется содержанием 

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

в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное 

содержание воспитания обучающихся с ОВЗ. Вариативный компонент содержания 

воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, 

традиционных религий народов России. 

Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере 

воспитания. 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. 

Цель и задачи воспитания обучающихся с ОВЗ. 

 

Цели воспитания обучающихся с ОВЗ в образовательной организации: 

создать условия для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

формировать 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. 

Задачи воспитания обучающихся с ОВЗ в образовательной организации: 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 АООП НОО в соответствии с ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ. Личностные результаты освоения обучающимися АООП НОО 

включают осознание российской гражданской идентичности, сформированность ценностей 

самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся 
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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. 

Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно- 

исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с 

учетом принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной 

деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 

жизнедеятельности, инклюзивности. 

Направления воспитания. 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

образовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: 

1) 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; 

2) 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; 

3) духовно-нравственное воспитание: воспитание на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование 

традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, 

милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти 

предков; 

4) эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства; 

5) физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия: развитие физических способностей с учетом возможностей 

и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, 

чрезвычайных ситуациях; 

6) 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; 

7) 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; 

8) ценности научного познания: воспитание стремления к познанию себя и других 

людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учетом 

личностных интересов и общественных потребностей. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися образовательных 

программ начального, общего образования установлены в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры 

результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых 
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должна быть направлена деятельность педагогического коллектива для выполнения 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием 

воспитания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, 

конституциональных) ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспитательного 

пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание. 

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

Родине - России, ее территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

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, образовательной организации, в доступной 

по возрасту социально значимой деятельности. 

2. Духовно-нравственное воспитание. 

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

ценности с учетом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность 

и достоинство каждого человека. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим 

людям, уважающий старших. 

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 

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. 

3. 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. 

4. 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 учетом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом. 
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Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учетом возраста. 

5. 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. 

6. 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.  

7. 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 

естественно-научной и гуманитарной областях знания. 
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Уклад образовательной организации. 

 

Главная стратегическая цель развития школы  – создать оптимальные условия для 

современного качественного образования школьников, их самореализации в школьные 

годы и готовности к успешной социализации в высокотехнологичном конкурентном мире. 

Своей Миссией Школа считает   - подготовку всесторонне развитого выпускника, 

обладающего необходимым набором  современных компетенций, готового к продолжению 

образования в  высокоразвитом информационном обществе. 

Одним из ведущих проектов Программы развития школы является проект «Уклад 

школьной жизни как фактор повышения качества школьного образования и достижения 

личностных результатов обучающихся», который реализуется в течение многих лет.  

Объединение детей в рамках уклада школьной жизни становится уникальной 

возможностью развить в них чувства самоуважения и уважения к другим, честности и 

совестливости, готовности действовать, инициативности и дисциплинированности, 

желания понимать других людей и добиваться понимания. Здесь они могут осуществить 

«шаг в будущее». И очень важно, чтобы этот шаг осуществлялся не навстречу педагогу, а 

вместе с ним.  

Уклад школьной жизни МБОУ «СОШ № 169» моделируется с абсолютным 

приоритетом  традиций школы, ритуала взросления, когда взрослые принимают решения 

вместе с детьми и согласованном участии семьи, общественных организаций, учреждений 

дополнительного образования, культуры.  Школа вводит ребенка в мир высокой культуры, 

эффективной социализации и своевременного взросления. Но принять ту или иную 

ценность ребенок должен сам, через собственную деятельность: урочную, внеурочную, 

внешкольную, семейную, общественно полезную, трудовую, эстетическую, социально 

коммуникативную.  

         В основе уклада школьной жизни  - развитие инновационной воспитательной 

системы социально – культурного проектирования по направлениям: «Мир», «Общество», 

«Сердце», «Безопасность», «Ценности». Процесс перехода базовых ценностей в 

личностные ценностные смыслы и ориентиры требует включения ребенка в процесс 

открытия для себя смысла той или иной ценности, определения собственного отношения к 

ней, формирования опыта созидательной реализации этих ценностей на практике. 

Достижению этих целей способствуют новые воспитательные практики: «Российское 

движение школьников», «Социально- значимые проекты», реализация Краевого календаря 

по гражданскому воспитанию, «Движение первых», «Центр детских инициатив». 

 Школа расположена в центре города, имеет благоприятную культурно-

образовательную среду, хорошие социокультурные и территориальные условия.  

В микрорайоне школы находятся  городская библиотека им. В.В.Маяковского, 

Городской Дворец культуры,  Детская юношеская спортивная школа, Дворцы спорта 

«Нептун» и «Олимпиец», Красноярский электромеханический техникум - филиал 

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет 

«МИФИ», краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Зеленогорский техникум промышленных технологий и сервиса». Рядом со 

школой расположена аллея Дружбы. Такое окружение  способствует  включенности 

обучающихся в различные виды деятельности. Вся окружающая инфраструктура активно 

используется в воспитательной работе школы. 

В 2014 г. согласно Постановлению Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 

18.04.2014 № 94 состоялась реорганизация школы в форме присоединения.   

После  реорганизации МБОУ «СОШ № 169» имеет два здания: здание начальной 

школы, расположенное по адресу г.Зеленогорск, ул. Гагарина, 21 и здание основной, 

средней школы, по адресу г.Зеленогорск, ул. Гагарина, 11. По количеству обучающихся 

школа занимает второе место в городе. 
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 Территориально школа  расположена  между элитными образовательными 

учреждениями: лицеем и гимназией,  в связи с чем контингент обучающихся 

характеризуется неоднородностью по уровню развития. Это требует индивидуального 

сопровождения детей разных категорий  в образовательном процессе и в процессе 

самоопределения. 

В рамках воспитательной работы Школа: 

- реализует воспитательные возможности педагогов, поддерживает традиции 

коллективного планирования, организации, проведения и анализа воспитательных 

мероприятий; 

-    реализует потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживает активное участие классных сообществ в жизни Школы; 

- вовлекает школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности;  

- использует в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживает 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

 

-    поддерживает ученическое самоуправление-как на уровне Школы, так и на уровне 

классных сообществ; 

- поддерживает деятельность функционирующих на базе Школы детских 

общественных объединений и организаций – например школьного спортивного клуба 

«Олимп», школьного дебат-клуба «Дискусссионные качели»;  

-  организует для школьников экскурсии,  походы и реализует их воспитательный 

потенциал; 

     -  организует профориентационную работу со школьниками; 

- развивает предметно-эстетическую среду Школы и реализует ее воспитательные 

возможности; 

     - организует работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей.  

           Одной из приоритетных задач Школы является развитие личностного 

потенциала обучающихся, их социально-эмоционального интеллекта через познавательно-

творческую деятельность.  

 В 2022 году МБОУ «СОШ №169» присвоен статус  Центра развития 

личностного потенциала (приказ  № 21/ОД от 14 июня 2022, г. Москва). Школа на 

регулярной основе проводит занятия по социально-эмоциональному развитию детей и 

развитию личностного потенциала подростков. При  проведении предметных занятий 

педагоги используют методики по развитию универсальных компетентностей и навыков 21 

века. Учителя интегрируют методики социально-эмоционального развития и развития 

личностного потенциала в предметное преподавание и воспитательную работу. Для 

классных руководителей проходят мастерские «Педагогический дизайн и фасилитация 

современного мотивирующего урока». Атмосфера сотрудничества и продуктивного 

взаимодействия на уроке и в образовательном событии-ключевой фактор в совместной 

продуктивной деятельности педагогов и школьников. 

  Содержание духовно-нравственного воспитания ежегодно 

определяется как годовым школьным планом, школьными проектами, так и городскими и 

краевыми мероприятиями. 

Обучающиеся массово принимают  участие в таких событиях, как  фестиваль 

хоровой песни «Битва хоров», Рождественские чтения «350 лет со дня рождение Петра I», 

краевой творческий фестиваль «Таланты без границ», молодежный поэтический батл 

«Весна. Поэзия. Любовь» и другие. В краевом творческом фестивале «Таланты без границ» 

обучающиеся приняли участие в номинациях: Литературное творчество (2 диплома 2 

степени), Современная хореография (победители в категории 7-9 лет), Медиажурналистика 
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(диплом 1 степени), Фото (диплом 1 степени, диплом 2 степени, два диплома 3 степени) и 

другие.  

 В рамках  реализации  проекта «Развитие уклада школьной жизни для 

достижения личностных результатов» формируются новые школьные традиции, 

укрепляются устоявшиеся. 

 Устойчивый интерес  у школьников вызывает социальное проектирование. 

Обучающиеся Школы ежегодно принимают участие в городском форуме: «Мой вклад в 

ГринГрад», в проектной сессии «Школа Социального проектирования», в городских играх 

«Город», «Проектные ринги АЗС», предлагают свои идеи, проекты, имеют призовые места. 

В рамках проекта «Клуб редких книг Росатома» по программе «Территория культуры 

Росатома» школьники совместно с учителями русского языка и литературы приняли 

участие в создании видеопроекта отдела «Музей редкой книги» с работой «Достоевский и 

читатель 21 века». 

 Активно  развивается сотрудничество  школьного Медиацентра с 

телекомпанией «Твин».  Сюжеты 2022:  «Инженерное мышление. Каракури», «Футбол в 

школе», «Посвящение в пешеходы», «Посвящение  в Юнармию пятиклассников», 

«Кукольный театр «Сказка». 

Кадровый состав МБОУ «СОШ № 169» определяется достаточным уровнем 

специалистов, хорошим инновационным потенциалом, ориентацией на успех в 

профессиональной деятельности, в развитии творческих способностей. Большинство 

педагогов владеют современными образовательными технологиями. Педагоги имеют   

успешный опыт разработки и внедрения инновационных проектов, умеют осуществлять 

мониторинг экспериментальной деятельности и рефлексивный анализ её хода и 

результатов. 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности.  
Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Для обеспечения гармоничного развития личности воспитательный процесс, 

реализуемый в школе, включает следующие направления: 

- гражданско-патриотическое воспитание; 

- духовно-нравственное воспитание; 

- эстетическое воспитание; 

- физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия; 

- трудовое воспитание; 

- экологическое воспитание; 

- ценности научного познания. 

Указанные направления, содержание, виды и формы воспитательной деятельности 

школы представлены в основных (инвариантных) модулях «Урочная деятельность», 

«Классное руководство»,   «Основные школьные дела»,   «Внеурочная деятельность», 

            «Профилактика и безопасность», «Взаимодействие с родителями

 (законными            

   представителям)»,«Самоуправление»,        «Профориентация»,         

             «Социальное  партнёрство», «Внешкольные мероприятия», «Предметно-пространственная  

             среда»,   дополнительного (вариативного) модуля «Детские общественные объединения», 

отражаются и в  индивидуальных планах работы классных руководителей, преподавателя-организатора 

ОБЖ, педагога-организатора. 

 

 МОДУЛЬ «УРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

Обучение является средством воспитания. 
В свою очередь, воспитание, формируя такие качества личности обучающегося как 

целеустремленность, ответственность, любознательность, дисциплинированность, 

настойчивость, повышает эффективность обучения. 
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Воспитание должно «играть» на обучение, а правильно организованное обучение 

должно решать задачи воспитания. 

Полноценное раскрытие воспитательных возможностей урока требует специальной 

работы учителя на этапах: 

а) подготовки к уроку; 

б) проведения урока; 

в) самоанализа урока. 

При подготовке к уроку учитель: 

1) формулирует воспитательные цели урока; 

2) выделяет образно-эмоциональный центр урока; 

3) отбирает в содержании учебных предметов воспитательно значимые 

компоненты: 

- примеры подлинной нравственности, патриотизма / служения Родине, 

духовности, гражданственности, гуманизма; 

- примеры научного подвига; 

- факты о жизненной позиция и человеческих качества ученых, писателей 

художников, композиторов, исторических деятелей; 

- мировоззренческие идеи; 

- материал, формирующий мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к 

природе. 

4) планирует воспитательный эффект используемых форм, методов, приемов, 

средств обучения. 

При проведении урока учитель осуществляет воспитание средствами: 

1) создания условий для активной, эмоционально-окрашенной деятельности 

учащихся на уроке; 

2) формирования эмоционально-ценностного (личностного) отношения к 

усваиваемому учебному материалу; 

3) оптимального сочетания различных методов обучения: 

- репродуктивных методов (воспитание организованности, исполнительности, 

ответственности); 

- методов организации познавательной самостоятельности и активности 

(воспитание творческого начала, формирование познавательного интереса); 

4) сочетания различных форм обучения: 

- групповая форма (воспитание умения достигать взаимопонимания, сотрудничать 

для достижения общих результатов; формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению; освоение социальных 

норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах); 

- индивидуальная форма (воспитание трудолюбия, настойчивости, упорства, 

самостоятельности, аккуратности, ответственности, умений трудиться, преодолевать 

сложности, формирование у обучающегося понимания важности опоры на свои силы); 

5) использования воспитательной функции оценки; 
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6) рационализации использования времени на уроке (воспитание внутренней 

организованности, собранности, дисциплинированности); 

Учитель использует воспитательные возможности урока, опираясь на следующее: 

- обучение на высоком уровне трудности через постепенное наращивание 

трудностей (воспитание целеустремленности, дисциплинированности, настойчивости, 

воли, умений трудиться); 

- создание ситуации успеха, в особенности – для обучающихся, имеющих низкие 

образовательные результаты / имеющих затруднения в обучении; 

- создание на уроке здоровой, мажорной, доброжелательной атмосферы; 

- поощрение, поддержка инициативы и усилий ребенка в познавательной 

деятельности. 

Воспитывающим фактором является высокая квалификация учителя, его 

ответственное отношение к своей работе. 

Само пространство класса, внешний вид учителя, его речь, стиль общения должны 

являть собой образцы современной культуры. 

Задачи воспитания решатся на каждом уроке и средствами всех учебных предметов. 

Вместе с тем, можно говорить об определенной «воспитательной» специализации учебных 

предметов. 

Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе помогает 

сформировать изучение предметных областей «Естественнонаучные предметы» и 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности». 

Реализация задач развития эстетического сознания обучающихся возлагается, 

прежде всего, на уроки предметной областей «Филология», «Искусство». 

Задача по формированию целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, решается всеми 

учебными предметами, но в первую очередь - на уроках предметных областей 

«Общественно-научные предметы», «Естественнонаучные предметы». 

Урок имеет воспитывающий характер, если он формирует у обучающихся 

познавательный интерес. Такой интерес стимулируют: 

- новизна учебного материала, демонстрация новых граней ранее изученного 

материала, показ достижений современной науки, анализ практической роли знаний; 

- многообразие самостоятельных работ и сменяемость их форм, проблемность, 

исследовательский подход, творческие работы, практические работы; 

- эмоциональный тонус познавательной деятельности учащихся, педагогический 

оптимизм учителя, соревнование. 

Воспитательные возможности урока заключены не только в содержании, но и в 

способах, формах деятельности учителя и обучающихся на уроке. 

Формы обучения (работа в коллективе сверстников) включают школьников в 

отношения взаимодействия и сотрудничества, в атмосферу товарищеской взаимопомощи, 

формирует лидерские качества и умение подчиняться, учит внимательному отношению к 

окружающим людям. Групповая форма работы позволяет развивать качества как 

«теоретика», так и «экспериментатора»; как лидера, так и ведомого; как проверяющего, так 

и проверяемого. Необходимо сочетание индивидуальных, групповых и парных форм 

работы. Усиление воспитывающего потенциала обучения достигается применением 

необычных уроков: урок-размышление, урок-праздник, научно-практические 

конференции, дидактические и эстетические спектакли, суд над негативными явлениями, 

уроки по заявкам и т. п. 

Примерами отдельных форм, видов, приемов деятельности, позволяющих 

реализовать возможности урока являются: 

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 



67  

- демонстрация учителем образцов и норм поведенческой, коммуникативной 

культуры в различных ситуациях; 

- организация работы обучающихся с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

- подбор соответствующих (этических, «воспитательных») текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- этическая интерпретация художественных, научных, публицистических текстов; 

-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 

обучающихся командной работе и взаимодействию с другими обучающимися; 

- 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 обучающимся 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 навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения. 

Реализация воспитательного потенциала уроков предусматривает: 

- 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 содержания уроков, 

заданий, вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

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

модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в определении 

воспитательных задач уроков, занятий; 

- 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, 
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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, 

планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной 

направленности. 

 

                  МОДУЛЬ «ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы начального общего образования, обеспечивает 

реализацию требований федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего образования, а также определяет объем нагрузки обучающихся в рамках 

реализации внеурочной деятельности в 1-4 классах. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования 

(предметных, метапредметных и личностных) и осуществляется в формах, отличных от 

урочной. 

В рамках реализации внеурочной деятельности допускается формирование учебных 

групп из обучающихся разных классов в пределах начального общего образования. 

Часы внеурочной деятельности используются на социальное, творческое, 

интеллектуальное, общекультурное, физическое, гражданско-патриотическое развитие 

обучающихся, создавая условия для их самореализации и осуществляя педагогическую 

поддержку в преодолении ими трудностей в обучении и социализации. Внеурочная 

деятельность имеет воспитательную направленность. 

С целью обеспечения преемственности содержания образовательных программ 

начального общего и основного общего образования при формировании плана внеурочной 

деятельности образовательной организации реализуются следующие направления: 

- на информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной 
и экологической направленности «Разговоры о важном» (понедельник, первый урок); 

- на занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся 
(читательской, математической, естественно-научной, финансовой); 

- на занятия, направленные на удовлетворение профориентационных 
интересов и потребностей обучающихся (в том числе основы предпринимательства). 

- на занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и 
социокультурных потребностей обучающихся (в том числе для сопровождения изучения 
отдельных учебных предметов на углубленном уровне, проектно-исследовательской 
деятельности, исторического просвещения); 

- на занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей 
обучающихся в творческом и физическом развитии (в том числе организация занятий в 
школьных театрах, школьных музеях, школьных спортивных клубах, а также в рамках 
реализации программы развития социальной активности обучающихся начальных классов 

«Орлята России»); 

- на занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и 
потребностей обучающихся (в том числе в рамках Российского движения школьников и 
др.). 

 

Направление внеурочной 

деятельности 

Основное содержание занятий 
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Информационно- 

просветительские   занятия 

патриотической, нравственной и 

экологической  направленности 

«Разговоры о важном». 

Основная цель: развитие ценностного отношения 

обучающихся к своей Родине - России, населяющим ее 

людям, ее уникальной истории, богатой природе и 

великой культуре. 

Основная задача: формирование соответствующей 

внутренней позиции личности школьника, 

необходимой ему для конструктивного и 

ответственного поведения в обществе. 

Основные темы занятий связаны с важнейшими 

аспектами жизни человека в современной России: 

знанием родной истории и пониманием сложностей 

современного мира, техническим прогрессом и 

сохранением природы, ориентацией в мировой 

художественной культуре и повседневной культуре 

поведения, доброжелательным отношением к 

окружающим и ответственным отношением к 

собственным поступкам. 

Занятия по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся. 

Основная цель: развитие способности обучающихся 

применять приобретённые знания, умения и навыки 

для решения задач в различных сферах 

жизнедеятельности, (обеспечение связи обучения с 

жизнью). 

Основная задача: формирование и развитие 

функциональной грамотности школьников: 

читательской, математической, естественно-научной, 

финансовой, направленной и на развитие креативного 

мышления и глобальных компетенций. 

Основные организационные формы: 

интегрированные курсы, метапредметные кружки или 

факультативы. 

Занятия, направленные на 

удовлетворение 

профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся. 

Основная цель: развитие ценностного отношения 

обучающихся к труду, как основному способу 

достижения жизненного благополучия и ощущения 

уверенности в жизни. 

Основная задача: формирование готовности 

школьников к осознанному выбору направления 

продолжения своего образования и будущей 

профессии, осознание важности получаемых в школе 

знаний для дальнейшей профессиональной и 

внепрофессиональной деятельности. 

Основные организационные формы: 

профориентационные беседы, деловые игры, квесты, 

решение кейсов, изучение специализированных 

цифровых  ресурсов, профессиональные пробы, 

моделирующие профессиональную  деятельность, 

экскурсии,   посещение  ярмарок профессий и 

профориентационных парков (в том числе онлайн 

экскурсии). 

Основное содержание: 

знакомство с миром профессий и способами 

получения профессионального образования; 

создание условий для развития надпрофессиональных 
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 навыков (общения, работы в команде, поведения в 

конфликтной ситуации и т.п.); 

создание условий для познания обучающимся самого 

себя, своих мотивов, устремлений, склонностей как 

условий для формирования уверенности в себе, 

способности адекватно оценивать свои силы и 

возможности. 

Занятия, связанные с реализацией 

особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей 

обучающихся 

Основная цель: интеллектуальное и общекультурное 

развитие обучающихся, удовлетворение их особых 

познавательных, культурных, оздоровительных 

потребностей и интересов. 

Основная задача: формирование ценностного 

отношения обучающихся к знаниям, как залогу их 

собственного будущего, и к культуре в целом, как к 

духовному богатству общества, сохраняющему 

национальную самобытность народов России. 

Основные направления деятельности: занятия по 

дополнительному или углубленному изучению 

учебных предметов или модулей; занятия в рамках 

исследовательской и проектной деятельности; занятия, 

связанные с освоением регионального компонента 

образования или особыми этнокультурными

 интересами участников 

образовательных отношений; дополнительные занятия 

для школьников, испытывающих затруднения в 

освоении учебной программы или трудности в 

освоении языка обучения; специальные занятия для 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья или испытывающими затруднения в 

социальной коммуникации. 

Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии, 

помощь  в 

самореализации,  раскрытии и         

развитии   способностей  и талантов 

Основная цель: удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в творческом и 

физическом развитии, помощь в самореализации, 

раскрытии и развитии способностей и талантов. 

Основные задачи: раскрытие творческих 

способностей школьников, формирование у них 

чувства вкуса и умения ценить прекрасное, 

формирование ценностного отношения к культуре; 

физическое развитие обучающихся, привитие им 

любви к спорту и побуждение к здоровому образу 

жизни, воспитание силы воли, ответственности, 

формирование установок на защиту слабых; 

оздоровление школьников, привитие им любви к 

своему краю, его истории, культуре, природе, развитие 

их самостоятельности и ответственности, 

формирование навыков самообслуживающего труда. 

Основные организационные формы: занятия 

школьников в различных творческих объединениях 

(музыкальных, хоровых или танцевальных студиях, 

театральных кружках или кружках художественного 

творчества); занятия в спортивных объединениях 

(секциях       и       Школьном       спортивном      клубе 
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 «Олимп»), спортивные турниры и соревнования; 

занятия в объединениях туристско-краеведческой 

направленности (экскурсии, развитие школьного 

музея); занятия по Программе развития социальной 

активности обучающихся начальных классов «Орлята 

России». 

Занятия, направленные на Основная цель: развитие важных для жизни 

удовлетворение социальных подрастающего человека социальных умений - 

интересов и потребностей заботиться о других и организовывать свою 

обучающихся, на педагогическое собственную деятельность, лидировать и подчиняться, 

сопровождение брать на себя инициативу и нести ответственность, 

     деятельности социально отстаивать свою точку зрения и принимать другие 

ориентированных ученических точки зрения. Основная задача: обеспечение 

сообществ, детских общественных психологического благополучия обучающихся в 

объединений, органов образовательном пространстве школы, создание 

ученического самоуправления, условий для развития ответственности за 

на организацию совместно формирование макро и микрокоммуникаций, 

с обучающимися комплекса складывающихся в образовательной организации, 

мероприятий воспитательной понимания зон личного влияния на уклад школьной 

направленности жизни. 

 Основные организационные формы: 
 Педагогическое сопровождение деятельности 
 Российского движения школьников; волонтёрского 
 движения; Совета учащихся, постоянно действующего 
 школьного актива, инициирующего и организующего 
 проведение личностно   значимых   для   школьников 
 событий (соревнований, конкурсов, акций, 
 фестивалей, флешмобов). 

 

В соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО образовательная 

организация обеспечивает проведение до 10 часов еженедельных занятий внеурочной 

деятельности. 

                 МОДУЛЬ «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО» 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; 

работу с учителями-предметниками в данном классе; работу с родителями обучающихся 

(законными представителями). 

Работа с классным коллективом: 

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных 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), позволяющих 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. 

Классные дела: 

Информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности «Разговоры о важном». 

Разработка и реализация социальных проектов. 

https://plus.1zavuch.ru/%23/document/99/607175842/XA00LUO2M6/
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Просмотр и обсуждение художественных и документальных фильмов, передач. 

Посещение театральных постановок, музеев, выставок. 

Коллективное посещение спортивных соревнований. 

Посещение производственных предприятий, научных, образовательных 

организаций (в том числе дистанционно). 

Организация праздников. 

Проведение встреч с ветеранами, общественными деятелями. 

Организация выполнения общественно-полезной работы каждым обучающимся. 

Проведения диспутов по актуальным проблемам нравственно-этического 

содержания 

Подготовка и проведении бесед: «О верности и дружбе», «О принципиальности и 

искренности», «О чистоте мысли и бескорыстии поступка» и др. 

Участие в общественно полезном труде в помощь школе, поселку, родному краю. 

Участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе. 

Проведение сюжетно-ролевых игр. 

Проведение праздников, творческих конкурсов внутри класса. 

Проведение спортивных соревнований. 

Проведение краеведческой работы. 

Организация бесед с педагогом-психологом, медицинскими работниками. 

Создание Совета класса. 

Создание временных органов самоуправления. 

Создание игровых форм самоуправления – модели детской республики, сказочной 

страны детства, города знатоков и т.п. 

Озеленение класса, школы. 

Организация работы экологических патрулей и др. 

Планирование и проведение классных часов целевой воспитательной тематической 

направленности как часов 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 сплочение и 

командообразование; внеучебные и внешкольные мероприятия, походы и экскурсии, 

организуемые классными руководителями и родителями; празднования дней рождения 

обучающихся,включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами 

поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; внутриклассные «огоньки» и 

вечера, дающие каждому обучающемуся возможность рефлексии собственного участия в 

жизни класса. 

Выработка совместно с обучающимися правил поведения, Кодекса класса, 

помогающих обучающимся освоить нормы и правила общения, которым они должны 

следовать в школе, участие в выработке таких правил поведения в общеобразовательной 

организации. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

- профилактика асоциального поведения; 
- ведение системы учета детей, семей групп социального риска, реализацию планов 

профилактической работы с ними; 

- реализация индивидуальных профилактических программ для детей группы 

риска, обеспечение подростков информацией об опасных последствиях алкоголизма, 

наркомании, курения, «внедрения» упражнений и заданий, развивающих навыки 

ответственного отношения к здоровью и исключающих рискованное поведение, наносящее 

вред здоровью и социальному благополучию; 
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- изучение особенностей личностного развития обучающихся класса путём 

наблюдения за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогическим работником беседах по 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с 

родителями обучающихся, а также (при необходимости) – со школьным психологом; 

- доверительное общение и поддержка обучающихся в решении проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и т. д.), 

совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные 

беседы индивидуально и вместе с их родителями, с другими обучающимися класса; 

- индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых обучающиеся фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения; 

- коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, его родителями 

или законными представителями, с другими обучающимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями-предметниками в классе: 

- регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства мнений и требований педагогических работников по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и/или разрешение конфликтов между 

учителями и обучающимися; 

- проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, 

интеграции воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей- 

предметников к участию в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и 

понимать обучающихся, общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в 

родительских собраниях класса; 

- привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса 

для объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся: 

- повышение педагогической культуры родителей (законных представителей); 
- содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей; 

- опора на положительный опыт семейного воспитания; 

- использование различных формы работы, в том числе: родительское собрание, 

родительская конференция, ролевая игра, собрание-диспут, родительский лекторий, 

семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, 

педагогический практикум, тренинг для родителей и др.; 

- организация и проведение регулярных родительских собраний, информирование 

родителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни класса в 

целом, помощь родителям (законным представителям) и иным членам семьи в 

отношениях с учителями, администрацией, в регулировании отношений между ними; 

- помощь родителям обучающихся; 

- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

- создание и организация работы Советов родителей классов, участвующих в 

решении вопросов воспитания и обучения в классе, общеобразовательной организации; 

- привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к 

организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и 

общеобразовательной организации; 

- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 
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                                    МОДУЛЬ «ОСНОВНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА» 

           Основные школьные дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть обучающихся. 

Основные школьные  дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, 

способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в 

школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер 

воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей.  Использование 

пространственного решения «Открытая стена» (представлено в УМК «Развитие личностного 

потенциала подростков») помогает организовать обмен мнениями для поиска тем и идей Ключевых 

школьных дел. Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы. 

           На внешкольном уровне: 

• социальные проекты - ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и 

педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума. 

Участие обучающихся в различных социальных проектах, благотворительных акциях:«Помоги пойти 

учиться», «Осенняя неделя добра», «Весенняя неделя добра»,«Коробка радости» (сбор игрушек для 

детей, находящихся на лечении в больницах, детском доме), «День пожилого человека». Обучающие 

получают опыт дел, направленных на заботу о близких, семье, понимают ценность жизни в семье, 

поддержки родственников, получают опыт дел, направленных на пользу другим, опыт 

деятельностного выражения своей позиции, помощи окружающим, заботы о малышах, 

волонтерскийопыт, получают опыт организаторской деятельности проектного управления.Учатся 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социальног оположения.  

Проект«Гордость за земляков». В проекте принимают участие ученики 1-11-хклассов, родители, 

учителя школы. 

Основные мероприятия патриотической направленности: 

-акции: «Георгиевская ленточка»,«Окна Победы»,«Бессмертный полк»; 

- экскурсии в музей Боевой Славы; 

- участие в городской легкоатлетической эстафете, посвященной Дню Победы. 

У обучающихся формируется отношение к миру как к главному принципу человеческого общежития, 

к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как  месту, в котором человек вырос и познал 

первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать, к самим себе 

как к личностям, отвечающим за свое собственное будущее, осознающим свои гражданские права и 

обязанности, получают опыт дел, направленных на пользу своему родному краю, опыт изучения, 

защиты и восстановления исторического наследия страны, будет способствовать формированию 

российской гражданской идентичности школьников, развитию ценностных отношений подростков к 

вкладу советского народа в Победу над фашизмом, к исторической памяти о событиях тех трагических 

лет.   

Открытые дискуссионные площадки — 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, региона, 

страны, проекты РДДМ, (встреч с успешными профессионалами «Классные встречи», деловых игр 

«Аукцион профессий») 

Здесь школьники могут приобрести новые социально значимые знания (о себе, об окружающих людях, 

об обществе, его проблемах и способах их решения, о профессиях) или развить в себе те или иные 

социально значимые отношения (такие как ценностное отношение к людям, уважительное отношение 

к чужому мнению, к разнообразию взглядов). 

Проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями учащихся спортивные 

состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих. Проект «МЫ за 

ЗОЖ»: Веселые старты «Папа, мама, я – спортивная семья!». 
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На школьном уровне: 

общешкольные праздники - ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и 

в которых участвуют все классы школы: День Знаний, Деньучителя –День самоуправления, фестиваль 

«Таланты без границ»!», «Новогодний серпантин», Дни наук (научно-практическая конференция, 

«Научный конвент»), метапредметные недели, дни здоровья, торжественные ритуалы посвящения, 

связанные с переходом учащихся на следующий уровень образования, символизирующие 

приобретение ими новых социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей: 

«Посвящение в первоклассники, пятиклассники, старшеклассники», «Прощание с букварём», 

«Прощание с начальной школой»,вступление в ряды первичного отделения РДДМ, Последний звонок, 

церемония вручения аттестатов. 

Театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников, праздничные концерты, вечера 

встречи с выпускниками создают в школе атмосферу творчества и неформального общения, 

способствуют сплочению детского, педагогического и родительского сообществ школы. 

Церемонии награждения школьников и педагогов «Планета школьных звёзд» (по итогам года), за 

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

значительный вклад в развитие школы. Способствует поощрению социальной активности детей, 

развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

 

На уровне классов: 

выбор и делегирование представителей классов в Совет школы, ответственных за подготовку 

общешкольных ключевых дел; 

участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие 

представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных для них 

ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу 

гостей и т.п.); 

индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел; 

наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых дел, за 

его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими 

взрослыми; 

при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через включение его в 

совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через 

предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент 

общей работы 

 

                МОДУЛЬ «ПРОФИЛАКТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ» 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в общеобразовательной 

организации предусматривает: 

- организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в школе 

эффективной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как 

условия успешной воспитательной деятельности; 

- проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, психолого-педагогическое сопровождение групп риска 

обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 

- проведение индивидуальной профилактической работы с обучающимся групп 

риска силами педагогического коллектива и с привлечением специалистов (субъектов 
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системы профилактики); 

-реализацию         комплексной          программы          по          здоровьесбережению 

и безопасности жизнедеятельности обучающихся, формированию законопослушного 

поведения несовершеннолетних и защите их прав, плана совместной деятельности с ОДН 

ОМВД России в г. Зеленогорске, направленных на работу как с девиантными 

обучающимися, так и с их окружением; 

- организацию межведомственного взаимодействия; 

- вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков в 

общеобразовательной организации и в социокультурном окружении с педагогами, 

родителями, социальными партнёрами (антинаркотические, антиалкогольные, против 

курения, вовлечения в деструктивные детские и молодёжные объединения, культы, 

субкультуры, группы в социальных сетях; по безопасности в цифровой среде, на 

транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, противопожарной безопасности, 

антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, гражданской обороне и т. д.); 

- организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально 

одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, 

устойчивости к негативным воздействиям, групповому давлению; 

- профилактику правонарушений, девиаций посредством организации 

деятельности, альтернативной девиантному поведению – познания (путешествия), 

испытания себя (спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе 

профессиональной, религиозно-духовной, благотворительной, художественной и др.); 

-  предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях 

появления, влияния в общеобразовательной организации маргинальных групп 

обучающихся (оставивших обучение, криминальной направленности, с агрессивным 

поведением и др.); 

- профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной 

психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально 

запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 

Модуль «Профилактика и безопасность» реализуется через систему классных 

часов, внешкольных, общешкольных мероприятий, индивидуальную профилактическую 

работу. 

            Направления профилактики 

Внешкольный уровень: 

Организация просветительской и методической работы, профилактическая работа с 

участниками образовательных отношений (встречи с представителями различных 

организаций: МЧС, ГИБДД, ОМВД России по г.Зеленогорску).  

Школьный уровень:  

Организация просветительской и методической работы, профилактическая работа с 

участниками образовательных отношений (проведение объектовых тренировок по 

эвакуации, использование информационных ресурсов сети Интернет, организация 

виртуальных экскурсий, организация и проведение профилактических акций, размещение 

информации (памяток, буклетов, правил поведения и др.) на сайте ОО, в сети «ВКонтакте», 

в чатах мессенджеров для учащихся и их родителей (законных представителей). 

Классный уровень:  

Организация просветительской и методической работы, профилактическая работа с 

участниками образовательных отношений (викторины, игры, конкурсы, квесты, 

инструктажи, изучение правил поведения в различных ситуациях) «Огонь ошибок не 

прощает», «Минутки безопасности», инструктажи в начале учебного года, перед 

каникулами и др.                                 
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                   МОДУЛЬ «Взаимодействие с родителями (законными представителям)» 

 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся 

включает: 

1. Повышение вовлеченности родителей (законных представителей) в 

процесс воспитания и обучения детей. 

Усиление вовлеченности родителей (законных представителей) в процесс 

воспитания и развития детей предполагает повышение родительской компетентности 

по вопросам детской психологии и педагогики, по которым у родителей (законных 

представителей) обучающихся имеется наибольший дефицит знаний: 

- кризисы детского возраста: кризис 7-ми лет (детства); 

- психические новообразования младшего школьника; 

- физическое развитие ребенка на разных возрастных этапах; 

- формирование физической, педагогической и психологической 

готовности ребенка к обучению в начальной/основной/ старшей школе; 

- домашнее чтение с детьми; 

- гигиена детей; 

- воспитание и развитие часто болеющих детей. 

Направления индивидуального и группового консультирования 

родителей (законных представителей):  

- асоциальное поведение ребенка; 

- детская агрессия; 

- отсутствие интереса к обучению; 

- утрата взаимопонимания родителей и детей; 

- депрессия у детей; 

- ребенок – жертва буллинга (школьной травли); 

- переживания ранней влюбленности; 

- стойкая неуспеваемость; 

- организация выполнения домашней работы (с учетом трудностей по 

конкретным учебным предметам). 

2. Педагогическое просвещение родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

Педагогическое просвещение заключается в формировании у родителей 

(законных представителей) обучающихся научных знаний в области семейного 

воспитания. Оно, как правило, не привязано к проблемам, которые в данный момент 

испытывают конкретные родители. Его содержание является потенциально 

актуальным, то есть рассчитано хотя и на острые, но типовые вопросы и проблемы. 

Педагогическое просвещение осуществляют, как правило, классные руководители. 

3. Педагогическое консультирование родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

Педагогическое консультирование родителей (законных представителей) 

обучающихся, в отличие от просвещения, нацелено на оказание помощи родителям 

(законным представителям) в решении конкретных, актуальных на данный момент и 

для данных родителей (законных представителей) обучающихся, а не вообще, 

проблем и проблемных ситуаций. 

Педагогическое консультирование осуществляют педагоги-психологи, 

социальные педагоги, классные руководители, а по проблемам, связанным с 

усвоением конкретных учебных предметов, – учителя-предметники. 

4. Расширение участия родителей в управлении учреждением. 

Осуществляется через расширение полномочий Управляющего совета школы 

или Совета родителей, а также путем избрания в такие Советы наиболее 

заинтересованных, проявляющих конструктивную активность родителей (законных 

представителей). 

Расширение участия родителей (законных представителей) в воспитательной 
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деятельности и в управлении школой обеспечивается также посредством следующих 

мер: 

- создание и деятельность в общеобразовательной организации, в классах 

представительных органов родительского сообщества (Совета родителей школы, 

классов), участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения, 

деятельность представителей родительского сообщества в Управляющем совете 

общеобразовательной организации; 

- создание образовательных проектов совместно с семьей на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи; 

- обеспечение более действенного участия родителей в планировании и 

организации жизнедеятельности как всей школы, так и отдельных детских (детско- 

взрослых) коллективов в рамках кружков, секций, клубов по интересам и т.д.; 

- внедрение механизма постоянного информирования родителей об их правах 

и обязанностях, возможностях учета запросов родителей при разработке и 

реализации основных и дополнительных образовательных программ. 

- внедрение/ совершенствование практики заполнения родителями карт 

наблюдений за развитием детей; 

- совершенствование анкетирования родителей (в части содержания анкет и 

процедуры анкетирования) по вопросам работы школы, воспитания и развития детей; 

- расширение участия родителей (законных представителей) в досуговой 

деятельности, в работе объединений по интересам, в мероприятиях, не 

предусмотренных образовательной программой; 

- проведение открытых занятий и мастер-классов для родителей; 

- создание стенда (библиотеки) с литературой, методическими материалами 

для родителей; 

- проведение родительских дней (Дней открытых дверей), во время которых 

родители могут посещать уроки и внеурочные занятия для получения представления 

о ходе образовательной деятельности в школе; 

- проведение тематических собраний в классах, (в том числе по инициативе 

родителей), на которых родители могут получать советы по вопросам воспитания, 

консультации психологов, врачей, социальных работников, служителей 

традиционных российских религий, обмениваться опытом; общешкольных 

родительских собраний по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и 

педагогов, условий обучения и воспитания; 

- работу семейных клубов, родительских гостиных, предоставляющих 

родителям, педагогам и обучающимся площадку для совместного досуга и общения, 

с обсуждением актуальных вопросов воспитания; 

- родительские форумы на интернет-сайте общеобразовательной 

организации, интернет-сообщества, группы с участием педагогов, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, согласуется совместная 

деятельность; 

- участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, 

предусмотренных нормативными документами о психолого-педагогическом 

консилиуме в общеобразовательной организации в соответствии с порядком 

привлечения родителей (законных представителей); 

- привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и 

проведению классных и общешкольных мероприятий; 

- при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения 

родителей, приёмных детей целевое взаимодействие с их законными 

представителями. 

5. Стимулирование родителей к оказанию помощи школе в 

совершенствовании материальных условий воспитания и обучения. 

Осуществляется через создание необходимой нормативной базы, сочетание 

работы с родителями в коллегиальных органах с индивидуальной работой. 
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Непосредственно воспитательный эффект обеспечивается совместным 

участием родителей и обучающихся в оказании помощи школе (например, в ремонте 

учебной мебели, в благоустройстве пришкольной территории и т.д.). 

 

                      МОДУЛЬ «САМОУПРАВЛЕНИЕ»  

          Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях    инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, 

 а школьникам - предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то,  

что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и подростковых классов не 

всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление в школе 

осуществляется следующим образом 

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета Школы, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 В Совет Школы входят «Совет Содружества», «Совет актива», «Совет старост», 

классные руководители- наставники, члены управляющего Совета школы; 

 через деятельность «Совета Содружества» для облегчения распространения значимой 

для школьников информации и получения обратной связи от классных коллективов; 

 через работу постоянно действующего «Совета актива» (образования, культуры, 

физкультуры и спорта, печати), инициирующего и организующего проведение 

личностно значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, 

фестивалей, капустников, флешмобов,праздников, вечеров, акций т.п.); 

 через деятельность Школьной службы медиации, созданной из наиболее авторитетных 

старшеклассников, курируемой социальным педагогм, по урегулированию 

конфликтных ситуаций в школе. 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся; 

 класса лидеров – старост класса, представляющих интересы класса в общешкольных 

делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных органов 

самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления - членов «Совета актива» 

(образования, культуры, физкультуры и спорта, печати),отвечающих за различные 

направления работы класса. 

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

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

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

комнатными растениями и т.п. 

                                  МОДУЛЬ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

              Совместная деятельность педагогов и школьников в рамках реализации модуля 

«Профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и 

ребенка – подготовить обучающегося к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности, научить ориентироваться в мире современных 

профессий, с учетом потребности востребованности профессий в современном мире.   

           Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие 

готовность обучающегося к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире. 
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     Эта работа организуется через: 

  проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего: «Конструктор профессий», «Профессии, востребованные городе и крае», 

«Выбирая профессию - выбираю жизненный путь», «Я и моё профессиональное 

будущее» и др.; 

 профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), 

расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, 

условиях разной профессиональной деятельности; 

 встречи с людьми разных профессий; 

 месячник профориентации в школе (конкурс рисунков, проект «Профессии моих 

родителей», викторина «Все профессии важны – выбирай на вкус!», беседы, 

профориентационные игры, просмотр презентаций, знакомство с профессиями и др.); 

  экскурсии на предприятия, в организации (в том числе - места работы родителей 

(законных представителей) обучающихся,  встречи с профессионалами, 

руководителями, дающие школьникам начальные представления о профессиях и 

условиях работы на предприятии, в организации; возможностях и условиях получения 

профессии и поступления на работу на предприятие, в организацию, в том числе в 

online-режиме; 

  посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях 

профессионального, высшего образования; 

 профориентационную работу в процессе преподавания учебных предметов предметной 

области «Технология»; 

  совместное с педагогами изучение интернет-ресурсов, посвящённых выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн-курсов по 

интересующим профессиям и направлениям профессионального образования; 

  участие в работе всероссийских профориентационных проектов (в том числе созданных 

в сети интернет): просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в 

мастер-классах, посещение открытых уроков; 

  индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных индивидуальных 

особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущей 

профессии; 

  участие в проекте «Классные встречи» в рамках деятельности первичной ячейки 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников»; 

     Особенности профориентационной деятельности на каждом уровне образования 

выражены её ключевой идей: 

Для школьников 1–4 классов: 

 « Путешествие в мир профессий». 

Для взрослых участников системы профориентации:  

  «Мой профессиональный маршрут»; 

Для родителей: 

 «Проектируем профессиональную траекторию совместно с детьми». 

 

                      МОДУЛЬ «СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО» 

 

В целях наиболее полного удовлетворения интересов и потребностей обучающихся, организации 

работы по гражданско-патриотическому, духовно-нравственному, эстетическому, физическому, 

экологическому и трудовому воспитанию, безопасности жизнедеятельности, обеспечения 

разнообразия видов деятельности в системе дополнительного образования детей, а также для 

создания условий функционирования единого образовательного пространства школой 

организовано взаимодействие с организациями, учреждениями и предприятиями города.  
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№ 

п/п 

Организация, учреждение, 

предприятия 

Направления сотрудничества  

1.  Управлениеобразования Администрации 

ЗАТО г.Зеленогорск 

Обмен опытом. Вовлечение учащихся, 

специалистов школы в конкурсы, 

мероприятия, проекты, акции различных 

уровней. 

2.  Комиссия по делам несовершеннолетних 

и защите их прав г.Зеленогорска, ОДН 

ОМВД, ГИБДД ОМВД России по ЗАТО 

г.Зеленогорск 

Профилактика правонарушений, 

преступлений и безнадзорности 

несовершеннолетних, снижение уровня 

семейного неблагополучия, защита и 

восстановление прав и законных 

интересов несовершеннолетних. 

3.  КБ №42 Физическое воспитание, мониторинг 

состояния здоровья, организация и 

проведение лекториев для учащихся, их 

родителей (законных представителей), 

проведение совместных опросов, 

диагностическая деятельность. 

4.  Прокуратура г.Зеленогорск 

 

 

Профилактика случаев применения к 

учащимся  методов воспитания, 

связанных с физическим, психическим и 

иным насилием над личностью ребенка со 

стороны родителей (законных 

представителей),   ненадлежащего 

исполнения родителями и иными лицами 

обязанностей по воспитанию детей, 

профилактика правонарушений и 

преступлений, суицидальных попыток, 

нарушений прав несовершеннолетних. 

5.  Отдел опеки и попечительства 

Администрации ЗАТОг.Зеленогорска. 

Профилактика нарушения прав 

несовершеннолетних. 

6.  Центр социальной помощи семье и детям 

«Зеленогорский» 

 

Организация помощи детям и семьям, 

нуждающимся в социальной и 

педагогической помощи, патронажи 

семей, находящихся в социально опасном 

положении и иной трудной жизненной 

ситуации,  проведение совместных 

мероприятий, оказания помощи семьям.  

7.  Управление социальной защиты 

населения  

Организация и проведение мероприятий, 

направленных на оказание социальной 

помощи семьям. 

8.  МБУ «ЦО Перспектива» Обмен опытом. Организация занятости, 

дополнительного образования 

обучающихся, вовлечение учащихся в 

творческие конкурсы, различные 

мероприятия города, развитие творческих 

способностей учащихся. 

9.  Молодежный центр ЗАТО г.Зеленогорск Организация занятости, временного 

трудоустройства обучающихся.  

10.  МБУ ДМШ, МБУ ДХШ Организация творческой деятельности 

учащихся, профориентация. 

11.  Зеленогорский техникум промышленны

х технологий и сервиса  

Обменопытом. Профориентация. 
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12.  МБУК «ЗГДК» Вовлечение учащихся в творческие 

конкурсы, культурно-развлекательные 

мероприятия города, организация досуга, 

развитие творческих способностей 

учащихся. 

13.  СДЮСШОР «Старт», МБУ ДО ДЮСШ 

(им. Кудрина) 

Физическое воспитание, организация 

спортивных соревнований, праздников, 

профилактика вредных привычек, 

формирование прочных установок на 

ведение здорового образа жизни.   

14.  Центр занятости населения. Профориентационная работа. 

15.  Воинская часть 3475, МКУ «Служба ГО 

и ЧС», ФГКУ «Специальное управление 

ФПС №19 МЧС России»,  Городской 

Совет ветеранов (инвалидов, семей 

погибших ветеранов Афганистана)  

Гражданско-патриотическое, духовно-

нравственное воспитание школьников, 

профилактика правонарушений. 

 

        Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства предусматривает: 

- участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с договорами о 

сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания 

и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, 

региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.); 

- участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, внеурочных 

занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности; 

- проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности; 

- проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских) с 

представителями организаций-партнёров для обсуждений актуальных проблем, касающихся 

жизни общеобразовательной организации, муниципального образования, региона, страны;  

  - реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, педагогами с 

организациями-партнёрами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и т. д. 

направленности, ориентированных на воспитание обучающихся, преобразование окружающего 

социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

 

 МОДУЛЬ «ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА» 

 

           Окружающая школьника предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства 

вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

Формами и видами деятельности в рамках данного модуля являются: 

- 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; 

- организацию и проведение церемоний выноса государственного флага Российской Федерации; 

- организацию и поддержание в общеобразовательной организации звукового пространства 

позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной направленности 

(звонки-мелодии, музыка, информационные сообщения), исполнение гимна Российской 

Федерации;  

- разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе «мест 

гражданского почитания» в помещениях школы или на прилегающей территории для 

общественно-гражданского почитания лиц, мест, событий в истории России; мемориалов 
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воинской славы, памятников, памятных досок. 

Особую значимость имеет среда, созданная с учетом мнения всех участников образовательного 

процесса, особенно обучающихся. В рамках работы «Проектного офиса»,  каждый обучающийся 

школы может повлиять на мир вокруг себя, будь то класс или пришкольная территория. 

Деятельность способствует формированию у учащихся представлений, творческого воображения, 

художественно-конструкторских способностей, навыков работы в коллективе, приобретается опыт 

социально значимой деятельности.  

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-

эстетической средой школы, как: 

- оформление пространства проведения конкретных школьных событий 

(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, 

конференций и т п.); 

- оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных пролетов и т п.) и их периодическая переориентация, которая может 

служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и 

внеучебные занятия; 

- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб во дворе школы, беседок, 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников разных 

возрастных категорий; 

 -  реализация  проекта  «PRO- движение книги. Листаем страницы…». В основу 

проекта заложен интерактивный метод  «Сторисек» (в переводе с английского языка «мешок 

историй»).  Дети демонстрируют громкое чтение книги, с использованием атрибутов и 

театрализации на открытой театральной  сцене.  Это даёт   возможность  для  самовыражения и 

духовного роста.  Создаётся новая  библиотечная  среда - среда воспитания духовно – 

нравственных, ценностных установок обучающихся; 

-  оформление школы к традиционным мероприятиям: День Учителя, День Матери, Новый год, 

День Защитника Отечества, 8 Марта, День Победы, Последний звонок, Выпускные вечера; 

- размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: «Школьные события», «Лучшие 

в учёбе», «Победители и призёры НПК, олимпиад», «Спортивные достижения», «Время, события, 

люди», стендовое оформление социальных проектов, научно – исследовательских работ; 

- социальный проект  «Общение вне сети» - территория общения без мобильных телефонов внутри  

школы, возможность приобрести новый социальный опыт и творчески подойти к реализации 

проекта. Пространство активно используется детьми с применением вариативных инструментов: 

онлайн – гид «4 сезона», использование настольных игр «Путь в будущее», «Азбука эмоций»; 

- проект ЛРОС. В рекреации создана стена творчества и выражения своих эмоций «Калейдоскоп 

эмоций», «Стена эмоций», графитовая стена эмоций «Школьный чат» для свободного, 

самостоятельного  использования детьми. Анализ написанного детьми может дать педагогу 

полную картинку эффекта прошедшего события, занятия, поскольку для детей естественна 

непосредственность и откровенность в проявлении эмоциональных переживаний и их отражения в 

написанном; 

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе со 

школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими 

учениками, использование плакатов, способствующих продуктивному общению и развитию 

социально-эмоциональных навыков («Квадрат эмоций», фотографии эмоций, входящие в состав 

УМК «Социально¬эмоциональное развитие детей младшего школьного возраста»); 

- совместная с учениками разработка, создание и популяризация особой школьной символики 

(флаг, гимн, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма и т п.), используемой как в 

школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной организации 

во время праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных 

происходящих в жизни школы знаковых событий; 

- акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической среды 

(стенды, плакаты, инсталляции, арт-объекты) на важных для воспитания ценностях школы, ее 

традициях, правилах. 
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                            МОДУЛЬ «ВНЕШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ» 

Формами и видами деятельности в рамках данного модуля являются: 

- общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнёрами общеобразовательной организации; 

- внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогами по изучаемым в школе учебным предметам, курсам, модулям; 

- экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, , на предприятия 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. 

 

                               МОДУЛЬ «ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ» 

 

Действующее на базе школы детское общественное объединение - это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе 

общественного объединения. Воспитание в детском общественном объединении осуществляется 

через работу: 

           - отряда «»Юнармеец»; 

- школьного спортивного клуба «Олимп» - обеспечивает участие школьников в спортивных 

состязаниях и выполнение учащимися норм ГТО, организует работу в сфере физического развития 

и воспитания обучающихся, в том числе профилактики вредных привычек, содействует привитию 

навыков ведения ЗОЖ; 

- РДДМ «Движение первых» – общероссийское общественно-государственное движение детей и 

молодежи; 

        - «Орлята России» - Российское движение школьников; 

        - центра детских инициатив; 

- отряда юных инспекторов дорожного движения «ЮНДА» – объединение учащихся, которое 

создано с целью совершенствования работы по профилактике дорожно-транспортных 

правонарушений среди детей и подростков, воспитания высокой транспортной культуры, 

коллективизма, а также широкого привлечения детей к организации пропаганды правил 

безопасного поведения на улицах и дорогах среди дошкольников и учащихся школы; 

- 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 ребенку 

возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

- организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для их 

личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим людям, своей 

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

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; (юнармейская неделя, участие в 

реализации флагманских программ РДШ на территории школы и муниципалитета, участие в 

акциях по безопасности дорожного движения). 

 

Организационный раздел.  

Кадровое обеспечение. 

В  начальной школе 11 классов-комплектов. Общая численность педагогических работников 28 
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человек.  

Кадровое обеспечение воспитательной деятельности: 

- заместитель директора по общим вопросам (1) 

- заместители директора по учебно-воспитательной работе (1) 

- заместитель директора по воспитательной работе (1);  

- классные руководители (11); 

- педагог-психолог (1); 

- социальный педагог (1);   

- учитель-логопед (5); 

- учитель-дефектолог (2); 

- педагог-библиотекарь (1); 

- педагог-организатор (1); 

- тьютор (1). 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, в том числе с ОВЗ и других категорий, 

осуществляют: классные руководители, педагог-психолог, социальный педагог, учитель-логопед, 

учитель-дефектолог, тьютор. 

Нормативно-методическое обеспечение 

Локальные нормативные акты по вопросам воспитательной деятельности: 

• Правила внутреннего распорядка обучающихся 

• Правила приема на обучение в МБОУ «СОШ№169» 

• Положение о школьной форме и внешнем виде учащихся 

• Положение о классном руководстве  

• Положение об организации внеурочной деятельности 

• Положение о портфолио обучающегося 

• Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

• Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

• Положение по ведению журнала учета работы педагога дополнительного образования в 

объединении (секции, клубе, кружке) 

• Положение о школьном спортивном клубе «Олипм» 

• Положение о Совете обучающихся 

• Положение о Совете по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

обучающихся 

• Положение о порядке посещения обучающимися мероприятий, не предусмотренных 

учебным планом 

• Положение об электронном журнале/электронном дневнике 

Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными  потребностями 

• На уровне НОО обучаются дети с ОВЗ. Это дети с задержкой психического развития, с 

тяжелыми нарушениями речи, слабовидящие обучающиеся , с расстройством аутистического 

спектра . Для данной категории обучающихся в МБОУ «СОШ № 169» созданы особые условия. 

• В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые образовательные 

потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых групп (например, 

воспитанники детских домов, опекаемые, из семей мигрантов и др.), одарённых, с отклоняющимся 

поведением – создаются особые условия. 

На уровне воспитывающей среды: во всех локальных составляющих строится как максимально 

доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда обеспечивает возможность 

включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная 

воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений 

каждого обучающегося с ОВЗ.  

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и 

самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается 

опыт развития отношений между обучающимися, родителями (законными представителями), 

педагогами. Детская и детско-взрослая общности в инклюзивном образовании развиваются на 

принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в классе, в 
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разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает 

условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и 

ответственность каждого обучающегося в социальной ситуации его развития.  

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, отдыха, праздников и 

общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка с 

ОВЗ обеспечивает возможность его участия в жизни класса, школы, событиях группы, формирует 

личностный опыт, развивает самооценку и уверенность в своих силах 

Особые задачи воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями: 

- наладить эмоционально-положительное взаимодействие с окружающими для их успешной 

социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 

- сформировать доброжелательное отношение к обучающимся и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 

- построить воспитательную деятельность с учётом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 

- обеспечить психолого-педагогическую поддержку семей обучающихся, содействие повышению 

уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями школа 

ориентируется 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, педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога; 

- личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. 

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. Поощрения выносятся за достижения в области творческой, 

интеллектуальной, общественной и спортивной деятельности.         Система проявлений активной 

жизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся строится на принципах: 

- публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении через 

сайт школы, социальные сети); 

- соответствия процедур награждения укладу жизни школы, специфической символике, 

выработанной и существующей в укладе школы (вручение благодарностей, грамот, дипломов, 

поощрительных подарков производится в торжественной обстановке, на праздничных 

мероприятиях, возможно в присутствии родительской общественности, педагогов-наставников 

награждаемых); 

- прозрачности правил поощрения, соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

- сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование и индивидуальных 

наград, и коллективных дает возможность стимулировать как индивидуальную, так и 

коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между 

обучающимися, получившими награду и не получившими ее); 

- привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, 

их представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), сторонних организаций, их 

статусных представителей; 

- дифференцированности поощрений(наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения) . В школе применяются следующие формы 

поощрения: 

- похвальный лист «За отличные успехи в учении»; 

- похвальная грамота «За отличные успехи в учении»; 
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- похвальная грамота «За особые успехи в изучении отдельных предметов»; 

- направление на новогодний праздник для одаренных детей «Губернаторская елка»; 

- направление на участие в конкурсном отборе кандидатов на получение именных стипендий 

главы города; 

- направление на конкурсный отбор кандидатов на присуждении стипендии генерального 

директора АО «ПО ЭХЗ»; 

- объявление устной и (или) письменной благодарности (в частной беседе, в присутствии 

одноклассников, других учащихся (на линейках, собраниях, классных часах и др.), в присутствии 

родителей (законных представителей) обучающегося; 

- представление публикации об успехах ученика на сайте школы, в СМИ (с согласия 

обучающегося и его родителей (законных представителей); 

- награждение обучающегося грамотой, дипломом, благодарственным письмом; 

- направление благодарственного письма родителям (законным представителям) обучающегося; 

-иные поощрения. 

Поощрения объявляются публично на линейках обучающихся, доводятся до сведения учащихся и 

работников школы. Наиболее значимые достижения обучающихся отмечаются на торжественной 

церемонии награждения «Аллея звезд», которая проходит ежегодно в мае . 

Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами 

результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, установленными соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в общеобразовательной организации 

является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и 

последующего их решения с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, 

специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план воспитательной 

работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

- взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

- приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде всего не 

количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада общеобразовательной 

организации, качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль 

общения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями;   

- развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его результатов 

для совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников (знания и 

сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, 

адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, 

коллегами, социальными партнёрами); 

- распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся ориентирует 

на понимание того, что личностное развитие — это результат как организованного социального 

воспитания, в котором общеобразовательная организация участвует наряду с другими 

социальными институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 

развития обучающихся в каждом классе.  

Анализ проводится классными руководителями вместе с советником директора по воспитанию, 

педагогом-психологом, социальным педагогом с последующим обсуждением результатов на 

школьном методическом объединении классных руководителей (при наличии) 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 
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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 (советником директора по воспитанию, педагогом-

психологом, социальным педагогом), классными руководителями с привлечением актива 

родителей (законных представителей) обучающихся, Совета учащихся. 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 учащихся. Результаты 

обсуждаются на заседании школьного методического объединения 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; 

- деятельности детских общественных объединений. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых предстоит 

работать педагогическому коллективу.  

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем директора по 

воспитательной работе (совместно с советником директора по воспитательной работе) в конце 

учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом. 

 

 

3.Организационный раздел АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1). 

3.1.Учебный план. 

Обязательные предметные области и учебные предметы соответствуют положениям 

учебного плана в ООП НОО  МБОУ «СОШ №169». Во внеурочную область учебного плана 

включаются коррекционно-развивающие занятия по программе коррекционной работы в объеме 5 

часов в неделю на одного обучающегося с ЗПР (пункт 3.4.16 Санитарно- эпидемиологических 

требований). 

 

Пояснительная записка к федеральному учебному плану АООП обучающихся с 

задержкой психического развития (вариант 7.1.) 

              Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №169» (1 – 4 классы ФГОС НОО ОВЗ) 

Учебный план начального общего образования является основным нормативным 

механизмом реализации основной образовательной программы начального общего образования, 

которая реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности. Учебный план 

составлен на основе нормативных документов: 

 Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. № 1023 “Об утверждении 

https://sudact.ru/law/postanovlenie-glavnogo-gosudarstvennogo-sanitarnogo-vracha-rf-ot_1357/#u8XlH56Z5Z1w
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федеральной адаптированной образовательной программы начального общего образования 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021г. № 115«Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным  программам»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 05.12.2022г. №1063«О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программа начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 №115»; 

 Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 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 Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 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». 

            Учебный план программы начального общего образования (далее - учебный план) 

обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет учебную нагрузку в соответствии с 

требованиями к организации образовательной деятельности к учебной нагрузке при 5-дневной (или 

6-дневной) учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями, перечень учебных предметов, учебных курсов, учебных 

модулей.    

           Учебный план основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«СОШ № 169» (далее – учебный план) фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся при пятидневной учебной неделе, состав и структуру 

предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение, по классам и 

учебным предметам. 

           Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при отборе учебного 

материала, формировании перечня результатов образования и организации образовательной 

деятельности. 

           Содержание образования при получении начального общего образования реализуется 

преимущественно за счёт учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-

деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

            Вариативность содержания образовательных программ начального общего образования 

реализуется через возможность формирования программ начального общего образования различного 

уровня сложности и направленности с учетом образовательных потребностей и способностей 

обучающихся. 

             Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

              Объём обязательной части программы начального общего образования составляет 80 %, а объём 

части, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого 

образовательной организацией - 20 % от общего объёма.  

         Обязательная часть  учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

           Расписание учебных занятий составляется с учётом дневной и недельной динамики умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов. Образовательная 

недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при этом объём 

максимально допустимой нагрузки в течение дня должен соответствовать действующим санитарным 
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правилам и нормативам. 

       Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2954 ч и более 3190 

ч в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 

5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе.                                                                                                                               

  Обязательная часть учебного плана  включает в себя следующие предметные области. 

1. «Русский язык и литературное чтение» 

В предметной области изучаются учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение». В 

соответствии с подпунктом «б» пункта 3 статьи 1 Федерального закона от 24.09.2022 № 371-ФЗ 

реализация учебных предметов предусматривает непосредственное применение федеральных 

рабочих программ. Количество часов на предметы указано в соответствии с федеральными 

учебными планами федеральной образовательной программы начального общего образования, 

утвержденной приказом Минпросвещения от18.05.2023 № 372.  

2. «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

В соответствии с пунктом 19.3 ФГОС НОО учебный план обеспечивает преподавание и изучение 

государственного языка Российской Федерации, возможность преподавания и изучения 

государственных языков республик Российской Федерации и родного языка из числа языков 

народов Российской Федерации, а также устанавливает количество занятий, отводимых на их 

изучение, по классам (годам) обучения. В 1-3 –х классах учебный предмет «Родной язык (русский) 

изучается по 1 часу в неделю, а в 4 классе 1 час в неделю в первом полугодии. Учебный предмет 

«Литературное чтение на родном языке (русском)» в 1-3 классах изучается по 1 часу в неделю, а в 

4 классе по 1 часу в неделю во втором полугодии. 

3. «Математика и информатика» организована изучением математики в 1-4 классах по 4 часа в 

неделю. Изучение математики и информатики направлено на развитие математической речи, 

логического и алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности учащихся.  

Для углубления знаний по предметной области и формирования математической грамотности во 

внеурочной деятельности предусмотрены курсы: 

- «Функциональная грамотность», 1-4 классы. 

- 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, Picture Manager и PowerPoint, виртуальные 

путешествия); 

•  «Технология» – модуль «Информационно-коммуникативные технологии» (обеспечивает 

достижение предметных и метапредметных результатов, связанных с использованием 

информационных технологий); 

4. «Иностранный язык» представлена изучением английского языка, начиная со второго класса в 

количестве 2 часа в неделю. При проведении занятий по учебным предметам «Иностранный язык» 

(во 2–4-х классах) осуществляется деление классов на две группы с учетом норм по предельно 

допустимой наполняемости групп. Изучение направлено 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. 

5. «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» представлена предметом 

«Окружающий мир» по 2 часа в неделю в 1-4 классах. Изучение учебного предмета «Окружающий 
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мир» направлено 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. 

В соответствии с подпунктом «б» пункта 3 статьи 1 Федерального закона от 24.09.2022 № 371-ФЗ 

реализация учебного предмета предусматривает непосредственное применение федеральной 

рабочей программы учебного предмета «Окружающий мир». Количество часов на предмет указано 

в соответствии с федеральными учебными планами федеральной образовательной программы 

начального общего образования, утвержденной приказом Минпросвещения от от18.05.2023 № 372. 

6. «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в объеме 1 часа в неделю в 4-м 

классе. На основании заявлений родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся в учебном плане представлены модули «Основы светской этики», «Основы 

православной культуры», «Основы религиозных культур народов России». 

 Учебный модуль «Основы светской этики» направлен на развитие ценностно – смысловой сферы 

личности, расширение у школьников 10 – 11 лет представлений о нравственных идеалах и 

ценностях, составляющих основу многонациональной культуры России, осмысление их значения в 

жизни современного общества и своей сопричастности к ним. 

Учебный модуль «Основы православной культуры» направлен на формирование духовно-

нравственного потенциала обучающихся, на воспитание и развитие личности гражданина России, 

на расширение его кругозора. 

Учебный модуль «Основы религиозных культур народов России» направлен на ознакомление 

учащихся с историей и культурой основных религий, традиционных для народов Российской 

Федерации. 

 7. «Искусство» представлена предметами «Музыка» и «Изобразительное искусство», изучаемым 

по 1 часу в неделю. Изучение предметов «Изобразительное искусство» и «Музыка» направлено на 

развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах 

своего отношения к окружающему миру. 

8. «Технология» представлена предметом  «Технология» с 1 по 4 класс по 1 часу в неделю. Учебный 

предмет «Технология» направлен 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 учащихся. 

9. «Физическая культура» представлена учебным предметом «Физическая культура». Учебный 

предмет «Физическая культура» направлен на укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению, формирование 

первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры, на формирование 

установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни 

учащихся.  Учебный предмет изучается в объеме 2 часов 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 

«Средняя школа № 1» реализует третий час физической активности за счет часов спортивных 

секций и спортивных клубов в рамках дополнительного образования детей. 

    При проведении занятий по учебным предметам «Иностранный язык» (во 2–4-х классах) и 

«Основы религиозных культур и светской этики» (в 4-х классах) осуществляется деление классов 

на группы с учетом норм по предельно допустимой наполняемости групп. 
 

    Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

            Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и представлена внеурочной деятельностью, 

утверждается планом внеурочной деятельности. 

             Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся. 
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            Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и внеурочной 

деятельности при реализации основной образовательной программы начального общего 

образования определяет МБОУ «СОШ №169». 

           Формы организации и объем внеурочной деятельности для обучающихся при освоении ими 

программы начального общего образования определены в плане внеурочной деятельности с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, возможностей МБОУ «СОШ №169».  

             В 1-х  классах реализуется шахматный всеобуч, как курс внеурочной деятельности для всех 

обучающихся (с согласия родителей/законных представителей).  В 1-4-х  классах реализуется курс 

внеурочной деятельности «Разговоры о важном» для всех обучающихся (с согласия 

родителей/законных представителей).           

             Обучающиеся с ОВЗ, не имеющие нарушения интеллекта, осваивают стандарт начального 

общего образования по учебному плану, равноценному по объёму нагрузки, составу и структуре 

обязательных учебных предметов по годам обучения учебному плану ООП НОО. 

          Обучающиеся с ОВЗ, не имеющие нарушения интеллекта проходят промежуточную 

аттестацию в сроки, установленные Календарным учебным графиком и по формам, прописанным в 

ООП НОО, с учётом АООП. 

Промежуточная аттестация обучающихся при получении начального общего образования    
             Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости  и промежуточной аттестации 

обучающихся  по основным общеобразовательным программам, системе оценивания  знаний, 

умений, навыков, компетенций обучающихся  в сроки, установленные календарным учебным 

графиком школы. 

         Промежуточная аттестация в 1-4 классах проводится в конце учебного года  в формах 

(таблицы 2, 3), соответствующих специфике учебного курса. Промежуточная аттестация 

проводится по всем  предметам учебного плана и курсам внеурочной деятельности. 

Результаты промежуточной аттестации по учебным предметам фиксируются : 

1 классы - определяется (справился /не справился/ уровень: высокий, средний, низкий). 

2-4 классы- в 5-ти балльной системе. 

         Отметки за контрольные работы в рамках промежуточной аттестации учитываются в ходе 

итогового оценивания выпускника начальной школы.
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Формы и периодичность промежуточной аттестации 

Предмет УП Класс 

1 2 3 4 

 

Русский язык 
Списывание Накопительная 

отметка 

Диктант с 

грамматическим 
заданием 

ВПР 

Литературное 
чтение 

Техника 
чтения 

Работа с 
текстом 

Накопительная 
отметка 

Работа с текстом 

Родной язык 
(русский) 

Проверочная 
работа 

Накопительная 
отметка 

Тестовая работа Накопительная 
отметка 

Литературное 

чтение на 

родном языке 
(русском) 

Тестовая 

работа 

Накопительная 

отметка 

Работа с 

текстом 

Накопительная 

отметка 

Иностранный 
(английский) 

язык 

- Накопительная 

отметка 

Накопительная 

отметка 

Лексико- 
грамматическое 

тестирование 

Математика 
Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 
ВПР 

Окружающий 
мир 

Проверочная 
работа 

Проверочная 
работа 

Накопительная 
отметка 

ВПР 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - Тестовая работа 

Изобразительное 
искусство 

Творческая 
работа 

Накопительная 
отметка 

Накопительная 
отметка 

Накопительная 
отметка 

Музыка 
Практическая 

работа 
Накопительная 

отметка 
Накопительная 

отметка 
Накопительная 

отметка 

Технология 
Практическая 

работа 
Накопительная 

отметка 
Накопительная 

отметка 
Накопительная 

отметка 

 

Физическая 

культура 

Практическая 

работа 

Накопительная 

отметка 

Накопительная 

отметка 

Тестирование 

уровня 

физической 

подготовленности 

 

Сроки промежуточной аттестации устанавливаются ежегодно с утверждением 

календарного учебного графика. 
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Федеральный учебный план начального общего образования (1-4 классы) АООП 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1.) 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №169» 

(годовой) 

 

 
Предметные области 

 

Учебные 

предметы 

Количество часов 

в год 
 
Всего 

1 
класс 

2 
класс 

3 
класс 

4 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное 
чтение 

99 102 102 102 405 

 

 
Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

 

Родной язык 

(русский) 

 
33 

 
34 

 
34 

17 

(1-е 

полугод 

ие) 

 
118 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

 
33 

 
34 

 
34 

17 

(2-е 

полугод 

ие) 

 
118 

Иностранный язык 
Иностранный язык 
(английский) 

- 68 68 68 204 

Математика и 
информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 
естествознание 

(Окружающий мир) 

 

Окружающий мир 
 

66 
 

68 
 

68 
 

68 
 

270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 
этики 

 
- 

 
- 

 
- 

 
34 

 
34 

 

Искусство 

Изобразительное 
искусство 

33 34 34 34 135 

Музыка 33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура 
Физическая 
культура 

66 68 68 68 270 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Всего часов: 693 782 782 782 3039 

Максимально допустимая аудиторная нагрузка 
(при 5-ти дневной неделе) 

3345 

Внеурочная область: 330 340 340 340 1350 

Коррекционно-развивающая область: не менее 170 часов коррекционно-развивающих 

занятий  (в соответствии с заключением ПМПК) 

Другие направления внеурочных занятий: 170 часов в соответствии с планом внеурочной 
деятельности. 
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Федеральный учебный план начального общего образования (1-4 классы) АООП 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1.) 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №169» 

(недельный) 

 

 
Предметные области 

 

Учебные 

предметы 

Количество часов 

в год 
 
Всего 

1 
класс 

2 
класс 

3 
класс 

4 класс 

Обязательная часть 

 
Русский язык и 

литературное чтение 

 

Русский язык 
 

5 
 

5 
 

5 
 

5 
 

20 

Литературное 
чтение 

3 3 3 3 12 

 
Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 

(русский) 

 

1 
 

1 
 

1 
0,5 

(1-е 
полугодие) 

 

 
7 

Литературное 
чтение на родном 

языке (русском) 

 

1 
 

1 
 

1 

0,5 

(2-е 
полугодие) 

Иностранный язык 
Иностранный язык 
(английский) 

- 2 2 2 6 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 
(Окружающий мир) 

 

Окружающий мир 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1 

 
1 

 

Искусство 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура 
Физическая 
культура 

2 2 2 2 8 

Итого: 21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
0 0 0 0 0 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

(при 5-ти дневной неделе), предусмотренная 

действующими санитарными правилами и 

нормами 

 
 

21 

 
 

23 

 
 

23 

 
 

23 

 
 

90 

Внеурочная область: 10 10 10 10 1350 

Коррекционно-развивающая область: не менее 5 часов коррекционно-развивающих 
занятий (в соответствии с заключением ПМПК). 
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3.2.План внеурочной деятельности. 

 

План внеурочной деятельности соответствует ООП НОО МБОУ «СОШ №169». 

  

3.3.Календарный учебный график. 

Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным четвертям. 

Урочная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

организуется по 5-дневной учебной неделе, в субботу возможна организация и проведение 

занятий в рамках внеурочной деятельности. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

составляет 34 недели, в 1 дополнительном и 1 классе - 33 недели. 

С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике 

предусматривается чередование периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность каникул должна составлять не менее 7 календарных дней. 

Продолжительность учебных четвертей составляет: 1 четверть - 8 учебных недель (для 

1 - 4 классов); 2 четверть - 8 учебных недель (для 1 - 4 классов); 3 четверть - 10 

учебных недель (для 2 - 4 классов), 9 учебных недель (для 1 классов и 1 дополнительных 

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

Продолжительность каникул составляет: 

по окончании 1 четверти (осенние каникулы) - 9 календарных дней (для 1 - 4 классов); 

по окончании 2 четверти (зимние каникулы) - 9 календарных дней (для 1 - 4 классов); 

дополнительные каникулы - 9 календарных дней (для 1 классов и 1 дополнительных 

классов); 

по окончании 3 четверти (весенние каникулы) - 9 календарных дней (для 1 - 4 классов); 

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

Продолжительность урока не должна превышать 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 

перемены (после 2 или 3 урока) - 20 - 30 минут. Вместо одной большой перемены 

допускается после 2 и 3 уроков устанавливать две перемены по 20 минут каждая. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью должна 

составлять не менее 20 - 30 минут. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной 

Гигиеническими нормативами. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

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

5 уроков, за счет урока физической культуры; 

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

счет урока физической культуры. 

Обучение в 1 классе и 1 дополнительном классе осуществляется с соблюдением 

следующих требований: 

учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену, 

обучение в первом полугодии: в сентябре - октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, 

в ноябре - декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; в январе - мае - по 4 урока в день 

по 40 минут каждый; 

в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не 

менее 40 минут; 

Другие направления внеурочных занятий: 5 часов в соответствии с планом внеурочной 

деятельности. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=441707&date=30.04.2023&dst=100137&field=134
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            предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

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

            Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного образования 

планируют на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом 

факультативных (дополнительных) занятий и последним уроком необходимо организовывать 

перерыв продолжительностью не менее 20 минут. 

             Календарный учебный график образовательной организации составляется с учетом 

мнений участников образовательных отношений, региональных и этнокультурных традиций, 

плановых мероприятий учреждений культуры региона и определяет чередование учебной 

деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для 

отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года. 

 

*Календарный учебный график подлежит ежегодной актуализации  

и утверждению. 

 

3.4.Календарный план воспитательной работы. 

Календарный план воспитательной работы соответствует ООП НОО МБОУ «СОШ №169». 

 

3.5.Система условий реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР. 

 

Система условий реализации АООП НОО, созданная в образовательной 

организации, направлена на: 

достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования, в том числе адаптированной; 

развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных потребностей 

и интересов, самореализацию обучающихся, в том числе одарённых, через организацию 

урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно полезную 

деятельность, профессиональные пробы, практическую подготовку, использование 

возможностей организаций дополнительного образования и социальных партнёров; 

формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать 

учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных 

предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей 

овладение ключевыми навыками, составляющими основу дальнейшего успешного 

образования и ориентацию в мире профессий; 

формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей 

обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской идентичности; 

индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и 

реализации индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной 

работы обучающихся при поддержке педагогических работников; 

участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы 

начального общего образования и условий её реализации, учитывающих особенности 

развития и возможности обучающихся; 

включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды (класса, 

школы), формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, 

реализации социальных проектов и программ при поддержке педагогических работников; 

формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно- оздоровительной и 

творческой деятельности; 

формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

использование в образовательной деятельности современных образовательных 
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технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных 

форм наставничества; 

обновление содержания программы начального общего образования, методик и 

технологий её реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся с учётом национальных и культурных особенностей субъекта Российской 

Федерации; 

эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников организации, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современных 

механизмов финансирования реализации программ начального общего образования. 

Кадровые условия реализации АООП НОО. 

Для реализации АООП НОО образовательная организация должна быть 

укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 

связанных с достижением целей и задач образовательной деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 

укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации, участвующих в реализации основной образовательной программы и создании 

условий для её разработки и реализации; 

непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу начального 

общего образования. 

Укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками характеризируется замещением 100 % вакансий, 

имеющихся в соответствии с утверждённым штатным расписанием. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации, участвующих в реализации основной образовательной программы и создании 

условий для её разработки и реализации, характеризуется наличием документов о 

присвоении квалификации, соответствующей должностным обязанностям работника. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации 

труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 

образовательной организации, служат квалификационные характеристики, указанные в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

В основу должностных обязанностей положены представленные в 

профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» обобщённые трудовые функции, которые могут быть поручены 

работнику, занимающему данную должность. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации, участвующих в реализации основной образовательной программы и создании 

условий для её разработки и реализации, характеризуется также результатами аттестации 

— квалификационными категориями. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной 

деятельности, с учётом желания педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения их соответствия занимаемым должностям осуществляется не реже одного 
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раза в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными 

комиссиями, самостоятельно формируемыми образовательной организацией. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти 

организации находятся. Проведение аттестации в отношении педагогических работников 

образовательных организаций, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, 

муниципальных и частных организаций, осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми уполномоченными органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

Информация об уровне квалификации педагогических работников участвующих в 

реализации настоящей основной образовательной программы и создании условий для её 

разработки и реализации: 

 

Образовательная организация укомплектована вспомогательным персоналом, 

обеспечивающим создание и сохранение условий материально-технических и 

информационно-методических условий реализации основной образовательной программы. 

 

В Школе работает 59 педагогов, из них - 51 человек имеют высшее образование, 8 человек -   

  среднее специальное образование.  

Категории Количество педагогов 

Высшая категория 22 чел. 

Первая категория 28 чел. 

Соответствие на занимаемую 

должность  

12 чел. 

       

 В педагогическом коллективе МБОУ «СОШ №169» есть все необходимые 

специалисты: учителя начальных классов, учителя-предметники, учителя – логопеды, 

педагоги-психологи, социальный педагог, тьютор, учителя – дефектологи, педагоги - 

библиотекари, педагог– организатор, педагоги дополнительного образования. Кадровый 

состав Школы характеризуется хорошим инновационным потенциалом. Большинство 

педагогов владеют современными образовательными технологиями, имеют успешный 

опыт разработки и внедрения инновационных проектов, умеют осуществлять мониторинг 

экспериментальной деятельности и рефлексивный анализ её хода и результатов. В период 

дистанционного обучения все педагоги Школы успешно освоили онлайн - сервисы, 

использовали электронные образовательные ресурсы, применяли дистанционные 

технологии обучения, вели электронные формы документации, в том числе электронный 

журнал и дневники учеников. Все педагоги были включены в инновационную деятельность 

Школы. Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним 

из условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо отметить 

следующее: 

 - образовательная деятельность в Школе обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом;  

- кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной 

работы по повышению квалификации педагогов через включенность педагогов в 

реализацию инновационной деятельности и проектов Программы развития школы. 

    В школе созданы все необходимые условия для организации образовательного 

процесса в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 
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стандартов. 

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС. Также Школа реализует образовательные программы 

дополнительного образования детей и взрослых. 

 На уровне начального общего образования работают: 

учителя начальных классов – 11, преподаватели иностранного языка (английского) 

– 2,учитель музыки – 1, преподаватели физической культуры – 3, педагог-психолог – 

1,учителя-логопеды – 5, учителя-дефектологи – 2, воспитатели ГПД – 2, тьютор -1, 

социальный педагог -1. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение адекватности 

системы непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе 

образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников 

образовательной организации, участвующих в разработке и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, характеризуется долей 

работников, повышающих квалификацию не реже 1 раза в 3 года. 

При этом могут быть использованы различные образовательные организации, 

имеющие соответствующую лицензию. 

В ходе реализации основной образовательной программы предполагается оценка 

качества и результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции 

их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС начального общего образования: 

обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС начального общего образования. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного 

уровня педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, является система 

методической работы, обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех 

этапах реализации требований ФГОС начального общего образования. 

Актуальные вопросы реализации программы начального общего образования 

рассматриваются методическими объединениями, действующими в образовательной 

организации, а также методическими и учебно-методическими объединениями в сфере 

общего образования, действующими на муниципальном и региональном уровнях.



101  

 

Психолого-педагогические условия реализации АООП. 

Психолого-педагогические условия, созданные в образовательной организации, 

обеспечивают исполнение требований ФГОС НОО ОВЗ к психолого-педагогическим 

условиям реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, в частности: 

1) обеспечивают преемственность содержания и форм организации 

образовательной деятельности при реализации образовательных программ начального, 

основного и среднего общего образования; 

2) способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к условиям 

образовательной организации с учётом специфики их возрастного психофизиологического 

развития, включая особенности адаптации к социальной среде; 

3) способствуют формированию и развитию психолого-педагогической 

компетентности работников образовательной организации и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

4) обеспечивают профилактику формирования у обучающихся девиантных форм 

поведения, агрессии и повышенной тревожности. 

В образовательной организации психолого-педагогическое сопровождение 

реализации программы начального общего образования осуществляется 

квалифицированными специалистами : 

педагогом-психологом (1); 

учителем-логопедом (5); 

учителем-дефектологом (2); 

социальным педагогом (1); 

тьютором (1). 

В процессе реализации АООП образовательной организацией обеспечивается 

психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений 

посредством системной деятельности и отдельных мероприятий, обеспечивающих: 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех 

участников образовательных отношений; 

сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья 

обучающихся; 

поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учётом 

особенностей когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и 

сопровождение одарённых детей; 

создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 

развитие психологической культуры в области использования ИКТ. 

В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется 

индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников 

образовательных отношений, в том числе: 

обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного общего 

образования, развитии и социальной адаптации; 

обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одарённых; 

обучающихся с ОВЗ; 

педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образовательной 
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организации, обеспечивающих реализацию программы начального общего образования; 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений 

реализуется диверсифицировано, на уровне образовательной организации, классов, групп, 

а также на индивидуальном уровне. 

В процессе реализации основной образовательной программы используются такие 

формы психолого-педагогического сопровождения, как: 

диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая может проводиться на этапе перехода обучающегося на следующий уровень 

образования и в конце каждого учебного года; 

консультирование педагогов и родителей (законных представителей), которое 

осуществляется педагогическим работником и психологом с учётом результатов 

диагностики, а также администрацией образовательной организации; 

профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 

Финансово-экономические условия реализации АООП. 

Финансовое обеспечение реализации АООП опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования. Объём действующих 

расходных обязательств отражается в государственном задании образовательной 

организации. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

(или) объём (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок её оказания 

(выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального 

общего образования бюджетного (автономного) учреждения осуществляется исходя из 

расходных обязательств на основе государственного (муниципального) задания по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг, казённого 

учреждения — на основании бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования в общеобразовательных 

организациях осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

При этом формирование и утверждение нормативов финансирования 

государственной (муниципальной) услуги по реализации программ начального общего 

образования осуществляются в соответствии с общими требованиями к определению 

нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, среднего 

профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых, 

дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих или получающих 

среднее профессиональное образование, профессионального обучения, применяемых при 

расчёте объёма субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего 

образования — гарантированный минимально допустимый объём финансовых средств в 

год в расчёте на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной 

программы начального общего образования, включая: 

расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реализации 

образовательной программы начального общего образования; 

расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 
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прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в 

сфере образования определяются по каждому виду и направленности образовательных 

программ с учётом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы 

реализации образовательных программ, образовательных технологий, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, 

обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, 

а также с учётом иных предусмотренных законодательством особенностей организации и 

осуществления образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за 

исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с 

образовательными стандартами, в расчёте на одного обучающегося, если иное не 

установлено законодательством РФ или субъекта РФ. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счёт средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления начального общего образования 

муниципальными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда 

работников, реализующих образовательную программу начального общего образования, 

расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 

сверх норматива финансового обеспечения, определённого субъектом Российской 

Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов 

включаются расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным 

организациям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной 

образовательной программы начального общего образования (при наличии этих расходов). 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части 

направления и расходования средств государственного (муниципального) задания. И 

самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, 

необходимые для выполнения государственного задания, придерживаясь при этом 

принципа соответствия структуры направления и расходования бюджетных средств 

структуре норматива затрат на реализацию образовательной программы начального общего 

образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение 

материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 

общеобразовательных организаций). 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг 

включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учётом обеспечения 

уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими 

учебную (преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с 

Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических 

работников муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового 

обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в 

соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории которого расположены 

общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС НОО ОВЗ при расчёте регионального норматива 

учитываются затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 

организаций на урочную и внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объёма средств образовательной организации на текущий финансовый год, 
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установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определёнными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 

обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим 

положение об оплате труда работников образовательной организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных 

нормативных актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели 

результативности и качества деятельности образовательной организации и достигнутых 

результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения 

образовательной программы начального общего образования. В них включаются: динамика 

учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; 

использование педагогическими работниками современных педагогических технологий, в 

том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение 

передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и 

др. 

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 

соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно- 

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно- 

вспомогательного и иного персонала; 

соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 

порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии 

с региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной организации (например, 

Общественного совета образовательной организации), выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

При реализации основной образовательной программы с привлечением ресурсов 

иных организаций, на условиях сетевого взаимодействия образовательная организация 

разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 

отражает его в своих локальных нормативных актах. 

Взаимодействие осуществляется: 

на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации образовательных 

программ на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным 

направлениям внеурочной деятельности на базе образовательной организации 

(организации дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации широкого 

спектра программ внеурочной деятельности. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы, 

примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчёты 

нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной 

программы разрабатываются в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Примерный расчёт нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы начального общего образования соответствует 

нормативным затратам, определённым Приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 22 сентября 2021 г. № 662 «Об утверждении общих требований к 
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определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, среднего 

профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых, 

дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих или получающих 

среднее профессиональное образование, профессионального обучения, применяемых при 

расчёте объёма субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 15 ноября 2021 г., регистрационный № 

65811). 

Примерный расчёт нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы начального общего образования определяет 

нормативные затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования), 

связанные с оказанием государственными (муниципальными) организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, государственных услуг по реализации 

образовательных программ в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных образовательной организацией на 

очередной финансовый год. 

Информационно-методические условия реализации АООП. 

Информационно-образовательная среда соответствует ООП НОО МБОУ 

 «СОШ №169». 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО реализация программы начального 

общего образования обеспечивается современной информационно-образовательной 

средой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) образовательной 
организации понимается открытая педагогическая система, включающая разнообразные 
информационные образовательные ресурсы, современные информационно- 

коммуникационные технологии, способствующие реализации требований ФГОС. 

Основными компонентами ИОС являются: 

учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на языках обучения, 

определённых учредителем образовательной организации; 

учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, печатные средства 

надлежащего качества демонстрационные и раздаточные, экранно-звуковые средства, 

мультимедийные средства); 

фонд дополнительной литературы (детская художественная и научно-популярная 

литература, справочно-библиографические и периодические издания). 

Образовательной организацией применяются информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ), в том числе с использованием электронных образовательных ресурсов и 

ресурсов Интернета, а также прикладные программы, поддерживающие административную 

деятельность и обеспечивающие дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательных отношений как внутри образовательной организации, так и с другими 

организациями социальной сферы и органами управления. 

Функционирование ИОС требует наличия в образовательной организации 

технических средств и специального оборудования. 

Образовательная организация должна располагать службой технической поддержки 

ИКТ. 

Информационно-коммуникационные средства и технологии обеспечивают: 
достижение личностных, предметных и метапредметных результатов обучения при 

реализации требований ФГОС НОО; 

формирование функциональной грамотности; 
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доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, курсов 

внеурочной деятельности; 

доступ к электронным образовательным источникам, указанным в рабочих 

программах учебных предметов, с целью поиска и получения информации (учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на съёмных дисках, 

контролируемым ресурсам локальной сети и Интернета); 

организацию учебной и внеурочной деятельности, реализация которых 

предусмотрена с применением электронного обучения, с использованием электронных 

пособий (обучающих компьютерных игр, тренажёров, моделей с цифровым управлением и 

обратной связью); 

реализацию индивидуальных образовательных планов, осуществление 

самостоятельной образовательной деятельности обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 

включение обучающихся в проектно-конструкторскую и поисково- 

исследовательскую деятельность; 

проведение наблюдений и опытов, в том числе с использованием специального и 

цифрового оборудования; 

фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса; 

проведение массовых мероприятий, досуга с просмотром видеоматериалов, 

организацию театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием и освещением; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством локальной сети и Интернета; 

формирование и хранение электронного портфолио обучающегося. 

При работе в ИОС соблюдаются правила информационной безопасности при 

осуществлении коммуникации в школьных сообществах и мессенджерах, поиске, анализе 

и использовании информации в соответствии с учебной задачей, предоставлении 

персональных данных пользователей локальной сети и Интернета. 

Образовательной организацией определены необходимые меры и сроки по 

формированию компонентов ИОС для реализации принятых рабочих программ начального 

общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

 

Материально-технические условия реализации АООП. 

Материально-техническая база образовательной организации обеспечивает: 

возможность достижения обучающимися результатов освоения программы 

начального общего образования; 

безопасность и комфортность организации учебного процесса; 

соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов; 

возможность для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры организации. 

В образовательной организации должны быть разработаны и закреплены локальным 

актами перечни оснащения и оборудования, обеспечивающие учебный процесс. 

Критериальными источниками оценки материально-технических условий 

образовательной деятельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные 

требования и условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, 

утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации 28 октября 2013 

г. № 966, а также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», утверждённые 
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постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации № 2 от 28 сентября 

2020 г.; 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утверждённые 

постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации № 2 от 28 января 2021 

г. 

перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (в соответствии с действующим Приказом 

Министерства просвещения РФ); 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 г. № 465 

«Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого при 

оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по 

содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его 

формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости 

оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания» 

(зарегистрирован 25.12.2019 № 56982); 

аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и 

локальными актами образовательной организации, разработанные с учётом особенностей 

реализации основной образовательной программы в образовательной организации; 

Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2011, № 1, ст. 48; 2021, № 15, ст. 2432); 

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2021, № 1, ст. 

58). 

В зональную структуру образовательной организации включены: 

входная зона; 

учебные классы с рабочими местами обучающихся и педагогических работников; 

учебные кабинеты (мастерские, студии) для занятий технологией, музыкой, 

изобразительным искусством, хореографией, иностранными языками; 

библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой, читальным залом; 

актовый зал; 

спортивные сооружения (зал, стадион, спортивная площадка); 

помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания; 

административные помещения; 

гардеробы, санузлы; 

участки (территории) с целесообразным набором оснащённых зон. 

Состав и площади учебных помещений предоставляют условия для: 

начального общего образования согласно избранным направлениям учебного плана 

в соответствии с ФГОС НОО; 

организации режима труда и отдыха участников образовательного процесса; 

размещения в классах и кабинетах необходимых комплектов специализированной 

мебели и учебного оборудования, отвечающих специфике учебно-воспитательного 

процесса по данному предмету или циклу учебных дисциплин. 

В основной комплект школьной мебели и оборудования входят: 

доска классная; 

стол учителя; 
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стул учителя (приставной); 

кресло для учителя; 

стол ученический (регулируемый по высоте); 

стул ученический (регулируемый по высоте); 

шкаф для хранения учебных пособий; 

стеллаж демонстрационный; 

стеллаж/шкаф для хранения личных вещей с индивидуальными ячейками. 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям 

учебного назначения, максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют 

сертификаты соответствия принятой категории разработанного стандарта (регламента). 

В основной комплект технических средств входят: 

компьютер/ноутбук учителя с периферией; 

многофункциональное устройство/принтер, сканер, ксерокс; 

сетевой фильтр; 

документ-камера. 

Учебные классы и кабинеты включают следующие зоны: 

рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемого 

оснащения; 

рабочую зону обучающихся с местом для размещения личных вещей; 

пространство для размещения и хранения учебного оборудования. 

Организация зональной структуры отвечает педагогическим и эргономическим 

требованиям, комфортности и безопасности образовательного процесса. 

Комплекты оснащения классов, учебных кабинетов, иных помещений и зон 

внеурочной деятельности формируются в соответствии со спецификой образовательной 

организации и включают учебно-наглядные пособия, сопровождающиеся инструктивно- 

методическими материалами по использованию их в образовательной деятельности в 

соответствии с реализуемой рабочей программой. 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. 

Условия реализации основной образовательной программы: 
соответствие требованиям ФГОС; 

гарантия сохранности и укрепления физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 

обеспечение достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы; 

учёт особенностей образовательной организации, её организационной структуры, 

запросов участников образовательного процесса; 

предоставление возможности взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума. 

Раздел «Условия реализации программ начального общего образования» должен 

содержать: 

описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально- 

технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами образовательной организации при реализации учебного плана; 

перечень механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий 

реализации требований ФГОС; 

сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий реализации требований ФГОС; 

систему мониторинга и оценки условий реализации требований ФГОС. 
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Описание системы условий реализации образовательной программы базируется на результатах 

проведённой в ходе разработки программы комплексной аналитико- обобщающей и прогностической 

деятельности, включающей: 

анализ имеющихся условий и ресурсов реализации образовательной программы начального 

общего образования; 

установление степени соответствия условий и ресурсов образовательной организации 

требованиям ФГОС, а также целям и задачам образовательной программы образовательной 

организации, сформированным с учётом потребностей всех участников образовательной 

деятельности; 

выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях 

для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

разработку механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий для реализации 

требований ФГОС с привлечением всех участников образовательной деятельности и возможных 

партнёров; 

разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий для 

реализации требований ФГОС; 

разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов 

сетевого графика (дорожной карты). 

 

 

 

 


		2023-12-26T11:51:17+0700
	Козырева Бэлла Николаевна




