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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка  
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Вологодского 
муниципального района «Новленская средняя школа  имени И. А. Каберова» (далее – 
АООП НОО обучающихся с ЗПР; МБОУ ВМР «Новленская средняя школа им. И.А. 
Каберова» соответственно) разработана в соответствии на основе следующих 
нормативных документов:  

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», с последующими изменениями и дополнениями;  

приказа Министерства образования и науки от 19 декабря 2014 года № 1598 «Об 
утверждении Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;  

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 
2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования» с последующими 
изменениями;  

Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения  
и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья «Санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы СанПиН 2.4.2.3286-15», утвержденных постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 года № 
26;  

приказа Минобрнауки России от 30 августа 2013 года № 1015 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования»;  

Устава МБОУ  ВМР « Новленская средняя школа им. И.А. Каберова», 
утвержденного  приказом Управления образования Вологодского муниципального 
района от 10.09.2014 г.  № 320  (с последующими изменениями).  

Образовательная программа разработана с учѐтом:  
рекомендаций примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического 
развития;  

концептуальных положений учебно-методического комплекса «Перспективная 
начальная школа», реализующего фундаментальное ядро содержания современного 
начального общего образования (базовые национальные ценности, программные 
элементы научного знания, универсальные учебные действия).  

АООП НОО обучающихся с ЗПР разработана с учетом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивает коррекцию 
нарушений развития и их социальную адаптацию.  

1.1.1. Цели реализации АООП НОО обучающихся с 
ЗПР Цели реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР:  
формирование  общей  культуры,  обеспечивающей  разностороннее  развитие  их  



личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 
физическое);  

охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 
их социального и эмоционального благополучия;  

формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся 
в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 
социокультурными ценностями; формирование основ учебной деятельности;  

создание  специальных  условий  для  получения  образования  в  соответствии  с 

возрастными, индивидуальными особенностями и особыми образовательными 
потребностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 
обучающегося как субъекта отношений в сфере образования;  

обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП НОО 
обучающихся с ЗПР и организационных форм получения образования обучающимися с 
учетом их образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья, 
типологических и индивидуальных особенностей;  

формирование социокультурной и образовательной среды с учетом общих и 
особых образовательных потребностей разных групп обучающихся.  

включение обучающихся с ЗПР в процессы познания и преобразования 
внешкольной социальной среды Вологодской области, города Вологды для 
приобретения опыта реального управления и действия.  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию АООП НОО обучающихся с 

ЗПР  
В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР положены следующие 

принципы:  
принципы государственной политики Российской Федерации в области 

образования (гуманистический характер образования, единство образовательного 
пространства на территории РФ, светский характер образования, общедоступность 
образования, адаптация системы образования к уровням и особенностям развития и 
подготовки);  

принцип учѐта типологических и индивидуальных образовательных потребностей 
обучающихся с ЗПР;  

принцип коррекционно-развивающей направленности образовательных 
отношений;  

принцип развивающей направленности образовательных отношений, 
ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение «зоны его 
ближайшего развития» с учѐтом особых образовательных потребностей;  

принцип комплексного подхода, использования в полном объѐме 
реабилитационного потенциала с целью обеспечения образовательных и социальных 
потребностей обучающихся с ТНР;  

принцип преемственности при переходе обучающихся с ЗПР на второй уровень 
обучения;  

принцип целостности содержания образования; содержание образования едино (в 
основе структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие 
«предметной области»);  

принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 
возможность овладения обучающимися с ЗПР всеми видами доступной им деятельности, 
способами и приѐмами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной 
деятельности и нормативным поведением;  

принцип переноса знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в 
условиях учебной деятельности, в деятельность жизненной ситуации, что обеспечит 
готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в 
реальном мире, в действительной жизни;  

принцип сотрудничества с семьѐй.  
Подходы к формированию АООП НОО обучающихся с ЗПР  
В основу АООП НОО обучающихся с ЗПР положены деятельностный и 



дифференцированный подходы:  
признание обучения и воспитания как единого процесса организации 

познавательной, речевой и предметно-практической деятельности обучающихся с ЗПР, 
обеспечивающего овладение ими содержанием образования (системой знаний, опытом 
разнообразной деятельности и эмоционально-личностного отношения к окружающему 

 
социальному и природному миру), в качестве основного средства достижения цели 
образования;  

признание того, что развитие личности обучающихся с ЗПР зависит от характера 
организации доступной им учебной деятельности;  

развитие личности обучающихся с ЗПР в соответствии с требованиями 
современного общества, обеспечивающими возможность их успешной социализации и 
социальной адаптации;  

разработка содержания и технологий начального общего образования 
обучающихся с ЗПР, определяющая пути и способы достижения ими социально 
желаемого уровня личностного и познавательного развития с учетом их особых 
образовательных потребностей;  

ориентация на результаты образования как системообразующий компонента 
Стандарта, где общекультурное и личностное развитие обучающегося с ЗПР составляет 
цель и основной результат получения начального общего образования;  

реализация права на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивающего 
развитие способностей каждого обучающегося, формирование и развитие его личности в 
соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 
социокультурными ценностями;  

разнообразие организационных форм образовательного процесса и 
индивидуального развития каждого обучающегося с ЗПР, обеспечивающих рост 
творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со 
сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности.  

1.1.3. Общая характеристика АООП НОО обучающихся с ЗПР  
Вариант 7.2 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, 

сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с 
образованием обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья. 
АООП НОО представляет собой образовательную программу, адаптированную для 
обучения обучающихся с ЗПР с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей, обеспечивающую коррекцию нарушений развития и 
социальную адаптацию. АООП НОО предполагает адаптацию требований к структуре 
АООП НОО, условиям ее реализации и результатам освоения.  

АООП НОО обучающихся с ЗПР предполагает обеспечение коррекционной 
направленности всего образовательного процесса при его особой организации: 
проведение индивидуальных и групповых коррекционных занятий, особое 
структурирование содержание обучения на основе усиления внимания к формированию 
социальной компетенции.  

«Сопоставимость» заключается в том, что объем знаний и умений по основным 
предметам сокращается несущественно за счет устранения избыточных по отношению к 
основному содержанию требований.  

В процессе всего школьного обучения сохраняется возможность перехода 
обучающегося с одного варианта программы на другой (основанием для этого является 
заключение ПМПК). Перевод обучающегося с ЗПР с одного варианта АООП НОО на 
другой осуществляется на основании комплексной оценки личностных, метапредметных  
и предметных результатов по рекомендации ПМПК и с согласия родителей (законных 
представителей).  

«Сопоставимость» заключается и в том, что объем знаний и умений по основным 
предметам сокращается несущественно за счет устранения избыточных (для учащегося с 
ЗПР) требований по отношению к основному содержанию.  

Вариант 7.2 АООП НОО обучающихся с ЗПР может быть реализован в разных 



формах: как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах 
или в отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 
Организация должна обеспечить требуемые для данного варианта и категории 

 
 

 

 

 

 

обучающихся условия обучения и воспитания.  
С согласия родителей (законных представителей), при наличии АООП НОО и 

адаптированных рабочих программ учебных предметов, коррекционно-развивающих 
курсов и курсов внеурочной деятельности, при организации психолого-медико-
психологического сопровождения обучающиеся с ЗПР (вариант 7.2) проходят обучение в 
инклюзивных классах. Срок освоения АООП НОО  может быть 5 лет.  

1.1.4. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 
Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом  

развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без 
создания специальных условий.  

Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или 
функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные 
факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 
психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 
обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений - от состояний, 
приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения 
от умственной отсталости. Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени 
выраженные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные 
недостаточными познавательными способностями, специфическими расстройствами 
психологического развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в 
организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР 
являются в разной степени выраженные недостатки в формировании высших 
психических функций, замедленный темп либо неравномерное становление 
познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. Достаточно 
часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, 
зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 
работоспособности и эмоциональной сферы.  

Уровень психического развития поступающего в школу ребѐнка с ЗПР зависит не 
только от характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического 
по своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и 
воспитания (раннего и дошкольного). Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР 
достаточно велик – от практически нормально развивающихся, испытывающих 
временные и относительно легко устранимые трудности, до обучающихся с 
выраженными и сложными по структуре нарушениями когнитивной и аффективно-
поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при специальной поддержке 
на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до обучающихся, 
нуждающихся при получении начального общего образования в систематической и 
комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи. Различие 
структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет 
необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и самих 
образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям 
обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в 
получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и 
неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по срокам с 
образованием здоровых сверстников.  

У обучающихся с ЗПР отмечается нарушения внимания, памяти, восприятия и др. 
познавательных процессов, умственной работоспособности и целенаправленности 



деятельности, в той или иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и 
школьную адаптацию в целом. Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в 
поведении и деятельности, как правило, сформированы недостаточно. Обучаемость 
удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня 
сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а также от 
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актуального эмоционального состояния. Возможна неадаптивность поведения, связанная 
как с недостаточным пониманием социальных норм, так и с нарушением эмоциональной 
регуляции, гиперактивностью.  

1.1.5. Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР  
К общим образовательным потребностям, характерным для обучающихся с ЗПР 

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 ребенка с 
педагогами и соучениками;  

психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 
семьи и образовательной организации;  

постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 
образовательной организации.  

Специфические образовательные потребности:  
обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и 
нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, 
низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.);  

гибкое варьирование организации процесса обучения путем 
расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей, изменения 
количества учебных часов и использования соответствующих методик и технологий;  

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

организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 
навыков обучающимися с ЗПР («пошаговом» предъявлении материала, дозированной 
помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, 
способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации 
индивидуальных недостатков развития);  

наглядно-действенный характер содержания образования;  
развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как основы 

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

деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего 
справляться с учебными заданиями самостоятельно;  

постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, 

в закреплении и совершенствовании освоенных умений;  
специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью;  
необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых 



обществом норм поведения;  
постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к 

себе, окружающему предметному и социальному миру;  
использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и  

поведения;  
комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также 
специальная психокоррекционная помощь, направленная на компенсацию дефицитов 
эмоционального развития и формирование осознанной саморегуляции познавательной 
деятельности и поведения;  

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

развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения  
и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование 
навыков социально одобряемого поведения, максимальное расширение социальных 
контактов;  

обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация 
сотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально 
активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). Только удовлетворяя 
особые образовательные потребности обучающегося с ЗПР, можно открыть ему путь к 
получению качественного образования.  

1.2. Планируемые результаты освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР 
Результаты освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР оцениваются как итоговые  

на момент завершения начального общего образования. Освоение АООП НОО 
обучающихся с ЗПР обеспечивает освоение трех видов результатов: личностных, 
метапредметных и предметных.  

Личностные результаты:  
1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности;  

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

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов;  

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

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

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

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

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

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям.  

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении;  

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни;  



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

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

Метапредметные результаты:  
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения 

типовых учебных и практических задач, коллективного поиска средств их 
осуществления;  

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;  

определять наиболее эффективные способы достижения результата;  
3) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  
4) использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 
познавательных задач;  

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 
художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и 
задачами;  

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на 
уровне, соответствующем индивидуальным возможностям;  

7) 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; 

8) 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;  
9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества;  
10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 
технических и других) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными 
понятиями, отражающими доступные существенные связи и отношения между 
объектами и процессами.  

Предметные результаты учитывают индивидуальные возможности и особые 
образовательных потребности обучающихся с ЗПР:  

Предметная область «Русский язык и литературное чтение. Родной язык и 
литературное чтение на родном языке»  

Русский язык. Родной язык:  
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

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

2) формирование интереса к изучению русского (родного) языка;  
3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;  
4) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета; 

5) овладение основами грамотного письма;  



6) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, 
необходимыми для совершенствования их речевой практики;  

7) использование знаний в области русского языка и сформированных 
грамматико-орфографических умений для решения практических задач.  

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке:  
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 
представлений о мире, российской истории и культуре,  

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 
нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам;  
3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения;  
4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про 
себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 
художественных, научно-популярных и учебных текстов;  

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

использованием некоторых средств устной выразительности речи;  
7) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание 

текстов, участие в обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать 
отношение к поступкам героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом 
принятых в обществе норм и правил;  

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

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

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 
восприятия на элементарном уровне устной и письменной речи на иностранном языке,  

3) сформированность основ дружелюбного отношения и толерантности к 
носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 
странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной 
литературы.  

Предметная область «Математика и 
информатика» Математика:  
1) использование начальных математических знаний о числах, мерах, величинах и 

геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, 
явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений;  

2) приобретение начального опыта применения математических знаний для 
решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;  

3) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 
числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии  
с алгоритмом и исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры.  

Предметная область «Обществознание и 
естествознание» Окружающий мир:  
1) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой 

и неживой природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в 
окружающей среде;  

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



3) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях 
окружающего мира, осознание целостности окружающего мира, освоение основ 
экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире 
природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной 
среде;  

4) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 
окружающем мире, умение прогнозировать простые последствия собственных действий  
и действий, совершаемых другими людьми.  

Предметная область «Основы религиозных культур и светской 
этики» Основы религиозных культур и светской этики:  
1) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание 

их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;  
2) понимание  значения  нравственности,  веры  и  религии  в  жизни  человека  и 

общества;  
3) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России;  
4) осознание ценности человеческой жизни.  
Предметная область «Искусство» 

Изобразительное искусство:  
1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;  
2) развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, 

дифференцировать красивое от "некрасивого", высказывать оценочные суждения о 
произведениях искусства;  

воспитание активного эмоционально-эстетического отношения к произведениям 
искусства;  

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

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 
видах художественной деятельности (изобразительной, декоративно-прикладной и 
народного искусства, скульптуры, дизайна и других);  

5) овладение практическими умениями самовыражения средствами 
изобразительного искусства.  

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

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

искусству и музыкальной деятельности, элементарных эстетических суждений; 

 

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

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 
музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 
импровизации.  

5) формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных 
произведений различных жанров.  

Предметная область 
«Технология» Технология:  
1) формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, 

тканями, пластилином, природным материалом и т.д.);



выбирать способы их обработки в зависимости от их свойств;  
2) формирование организационных трудовых умений (правильно располагать 

материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и 
санитарно-гигиенические требования и т.д.)  

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

4) использование приобретенных знаний  и  умений  для  решения практических 

задач;  
5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации.  
Предметная область «Физическая 
культура» Физическая культура:  
1) формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека, физического развития, повышения 
работоспособности;  

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

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

физических нагрузок.  
Коррекционно-развивающая область  

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия» 

Логопедические:   
1) формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-

диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об 
окружающей действительности;  

2) обогащение и развитие словаря, уточнение значения слова, развитие 
лексической системности, формирование семантических полей;  

3) развитие и совершенствование грамматического строя речи, связной речи; 

4) коррекция недостатков письменной речи (чтения и письма). 

Психокоррекционные: Коррекционный курс  «Развиваемся, играя»  
1) формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-перцептивных, 

мнемических и интеллектуальных процессов;  
2) гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного 

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

 

                3)развитие способности к эмпатии, сопереживанию;  
           4) формирование продуктивных видов взаимоотношений с окружающими 
(в семье, классе), повышение социального статуса ребенка в коллективе.  
Коррекционный курс «Учись учиться»  

1) развитие и коррекция познавательных процессов младших
 школьников с целью улучшения восприятия, переработки и 
усвоения программного материала, 

2 ) повышение уровня обучаемости учащихся, имеющих низкий и ниже 
возрастной нормы уровень познавательной сферы, детей с ОВЗ, а также 
развитие и коррекция эмоционально-волевой сферы. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 
освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР  

Система оценки достижения планируемых результатов ориентирует 
образовательный процесс на духовно-нравственное развитие, воспитание обучающихся с 
ЗПР; на достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов  
и курсов коррекционно-развивающей области, формирование универсальных учебных 
действий; обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения 
обучающимися АООП НОО, позволяющий вести оценку предметных (в том числе 
результатов освоения коррекционно-развивающей области), метапредметных и 



личностных результатов; предусматривает оценку достижений, в том числе итоговую 
оценку, обучающихся с ЗПР, освоивших АООП НОО.  

Особенностями системы оценки достижений планируемых результатов являются:  
1) реализация системно-деятельностного подхода к оценке освоения содержания 

учебных предметов, специальных курсов, обеспечивающего способность решения 
учебно-практических и учебно-познавательных задач;  

2) реализация уровневого подхода к разработке системы оценки достижения 
планируемых результатов, инструментария и представления их;  

3) использование системы оценки достижения планируемых результатов, 
предусматривающей оценку эффективности коррекционно-развивающей работы не 
только в поддержке освоения АООП НОО, но и в формировании коммуникативных 
умений и навыков во взаимодействии со сверстниками и взрослыми;  

4) критерии эффективности освоения АООП НОО устанавливаются не в 
сопоставлении с общими нормативами, а исходя из достижения оптимальных (лучших 
для данного обучающегося в данных конкретных условиях) успехов, которые могут быть 
достигнуты при правильной организации обучения.  

1.3.1. Оценка личностных результатов  
Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у 

обучающихся универсальные учебные действия:  
1) самоопределение – сформированность внутренней позиции обучающегося – 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 
российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, 
народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения  
и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 
стороны своей личности;  

2) смыслообразование – поиск и установление личностного смысла (т. е. 
«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-
познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, 
«что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого разрыва;  

3) морально-этическая ориентация – знание основных моральных норм и 
ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 
способность к моральной децентрации - учѐту позиций, мотивов и интересов участников 
моральной дилеммы при еѐ разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, 
совести как регуляторов морального поведения.  

1.3.2. Оценка метапредметных результатов  
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных 

учебных действий обучающихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. 
е. таких умственных действий обучающихся с ЗПР, которые направлены на анализ своей 
познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся: 

 

способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 
преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать 
собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 
реализации и искать средства еѐ осуществления; умение контролировать и оценивать свои 
действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учѐта характера 
ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;  

умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 
информации из различных информационных источников;  

умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических 
задач;  

способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, 
отнесению к известным понятиям;  

умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 
принимать на себя ответственность за результаты своих действий.  



Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур. 
Например, в итоговых проверочных работах по предметам или в комплексных работах на 
межпредметной основе осуществляется оценка (прямая или опосредованная) 
сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с 
информацией, а также опосредованная оценка сформированности ряда коммуникативных 
и регулятивных действий.  

1.3.3. Оценка предметных результатов  
В МБОУ ВМР «Новленская средняя школа им. И.А. Каберова» знания 

обучающихся оцениваются по балльной системе: «5» - отлично; «4» - хорошо; «3» - 
удовлетворительно; «2» - неудовлетворительно.  

Критерии и нормы оценки определяются требованиями рабочих программ по 
предметам.  

В 1 классе используется безотметочная система оценивания учебных достижений. 
Оценивание знаний учащихся со 2 класса по 4 класс осуществляется по четвертям и  

за год, с последующим выставлением годовой, итоговой оценок. 

Результаты текущего контроля фиксируются в Электронном журнале.  
Требования к отметке и оценке учебных достижений, а также порядок, формы и 

периодичность текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся 
установлены Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ ВМР «Новленская 
средняя школа им. И.А. Каберова».  

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО (кроме 
программы коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями 
ФГОС НОО. Годовые, срезовые контрольные работы по учебным предметам для 
обучающихся с ЗПР проводятся с использованием тех же оценочных материалов, что и 
для других обучающихся общеобразовательных классов.  

Осуществлять текущий контроль обучающихся с ТНР рекомендуется в форме 
индивидуального и фронтального опроса, устных ответов, самостоятельных письменных 
работ, выполнения практических заданий, тестов, как наиболее психологически тонкого 
инструмента оценивания и пр.  

При текущем оценивании обучающихся с ЗПР необходимо учитывать 
следующее:  

осуществлять оценку достижений в сопоставлении с их же предшествующими 
достижениями;  

избегать сравнения достижений учащихся с другими детьми; 

сочетать оценку учителя с самооценкой обучающегося своих достижений;  
при обсуждении положительных результатов подчеркивать причины успехов 

обучающегося (усилие, старание, настроение, терпение, организованность, т.е. все то, 
 

что человек способен изменить в себе сам); 

создавать обстановку доверия, уверенности в успехе;  
не указывать при обсуждении причин неудач ребенка на внутренние стабильные 

факторы (характер, уровень способностей, то, что обучающийся сам изменить не может), 
внешние изменчивые факторы (удача и везение);  

учитывать при оценке результаты различных видов занятий, которые позволяют 
максимально дифференцировать изменения в учебных достижениях (оценки за 
выполнение работ на индивидуальных и групповых занятиях);  

использовать различные формы педагогических оценок – развернутые 
описательные виды оценки (некоторая устная или письменная характеристика 
выполненного задания, отметка, рейтинговая оценка и др.) с целью избегания привыкания 
к ним учеников и снижения вследствие этого их мотивированной функции;  

использовать различные варианты взаимоконтроля: ученики вместе проверяют 
сначала работу одного ребенка, затем второго, или обмениваются для проверки работами, 
или один ученик проверяет обе работы.  

Специальные условия проведения текущей и промежуточной аттестации 
обучающихся с ЗПР включают:  



особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом 
особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с 
ЗПР;  

привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных 
для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода 
выполнения заданий);  

присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 
адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и  

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР:  
1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 
смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;  

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 
дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими 
смысловыми акцентами;  

при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 
образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более 
крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение 
формулировок задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.);  

при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 
стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение 
внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости 
самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию);  

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

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

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка.  
При итоговом оценивании результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО 

должны учитываться способность к решению учебно-практических и учебно-
познавательных задач.



II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Программа формирования универсальных учебных действий у 
обучающихся с ЗПР  

Программа формирования универсальных учебных действий (далее – УДД) 
обучающихся с ЗПР определяется требованиями Стандарта к личностным, 
метапредметным и предметным результатам освоения АООП НОО для обучающихся с 
ОВЗ.  

Целью программы формирования УУД является создание условий для 
реализации технологии формирования УУД на начальном уровне общего образования 
средствами УМК «Перспективная начальная школа».  

Задачи программы:  
актуализация ценностных ориентиров содержания начального общего образования, 

необходимых для разработки рабочих учебных программ и программы внеурочной 
деятельности;  

разработка механизмов взаимосвязи УУД и содержания учебных предметов;  
уточнение характеристик личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных УУД;  
описание типовых задач формирования УУД;  

разработка преемственных связей формирования УУД при переходе от 
дошкольного к начальному общему образованию.  

Программа УУД предусматривает формирование у обучающихся с ЗПР:  
способов деятельности, применяемых в рамках, как образовательных отношений, 

так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях;  
формирование основ гражданской идентичности личности, ее 

ценностносмысловой сферы;  
развитие «умения учиться». 

Программа формирования УДД обеспечивает:  
успешность (эффективность) обучения в любой предметной области, общность 

подходов к осуществлению любой деятельности обучающегося вне зависимости от ее 
предметного содержания;  

реализацию преемственности всех уровней образования и этапов освоения 
содержания образования; создание условий для готовности обучающегося с ТНР к 
дальнейшему образованию, реализации доступного уровня самостоятельности в 
обучении; целостность развития личности обучающегося.  

Задачи программы: 

установление ценностных ориентиров начального образования для обучающихся  
с ЗПР;  

овладение обучающимися с ЗПР комплексом учебных действий, составляющих 
операциональный компонент учебной деятельности;  

формирование основных компонентов учебной деятельности (познавательные и 
учебные мотивы, учебная цель, учебная задача, учебные операции);  

определение состава и характеристики универсальных учебных действий; 
выявление в содержании предметных областей универсальных учебных действий  

и определение условий их формирования в образовательном процессе и жизненно 
важных ситуациях;  

формирование способности к саморазвитию и самосовершенствованию путем 
сознательного и активного присвоения нового социального опыта.  

Программа включает:  
описание ценностных ориентиров содержания образования при получении 

начального общего образования;  
связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;



характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 
универсальных учебных действий обучающихся;  

типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных универсальных учебных действий;  

описание преемственности программы формирования универсальных учебных 
действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию.  

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР при 
получении начального общего образования определяется на этапе завершения обучения в 
начальной школе.  

2.1.1. Ценностные ориентиры содержания образования при получении 
начального общего образования  

Ценностные ориентиры включают в себя следующие целевые установки системы 
начального общего образования:  

становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 
формирование основ умения учиться и способности к организации своей  

деятельности - умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, 
планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с 
педагогом и сверстниками в учебной деятельности;  

духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 
принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей;  

укрепление физического и духовного здоровья обучающихся.  
ориентация на становление личностных характеристик выпускника: любящий свой 

народ, свой край и свою Родину; уважающий и принимающий ценности семьи и 
общества;  

любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; владеющий 
основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности; готовый 
самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом; 
доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 
позицию, высказывать свое мнение; выполняющий правила здорового и безопасного для 
себя и окружающих образа жизни.  

2.1.2. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 
предметов  

Формирование УДД реализуется в ходе изучения системы учебных предметов 
средствами УМК «Перспективная начальная школа». Каждый учебный предмет и 
коррекционный курс в зависимости от предметного содержания и релевантных способов 
организации учебной деятельности обучающихся с ЗПР раскрывает определѐнные 
возможности для формирования универсальных учебных действий.  

Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование познавательных, 
коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности 
для формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинно-
следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка 
и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв 
обеспечивают развитие знаковосимволических действий - замещения (например, звука 
буквой), моделирования (например, состава слова путѐм составления схемы) и 
преобразования модели (видоизменения слова). Усвоение универсальных учебных 
действий на уроках русского языка создаѐт условия для формирования языкового 
чувства как результата ориентировки ребѐнка в морфологической и синтаксической 
структуре языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и 
функций речи, включая обобщающую и планирующую функции.  

Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование следующих УДД: 

умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных задач; 
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умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;  
умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные 
тексты) с учетом особенностей разных видов речи и ситуаций общения;  

стремление к более точному выражению собственных 
мыслей; умение задавать вопросы.  
Учебный предмет «Литературное чтение», приоритетной целью которого 

является формирование читательской компетентности обучающихся с ЗПР, обеспечивает 
формирование следующих универсальных учебных действий:  

овладение осознанным, правильным, беглым, выразительным чтением;  
умение понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей;  
умение произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя;  
умение устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 

событий и действий героев произведения;  
умение строить план с выделением существенной и дополнительной информации; 

 

умение выбирать интересующую литературу; пользоваться справочниками для 
понимания и получения информации;  

овладение представлениями о мире, российской истории и культуре, 
первоначальных эстетических представлениях, понятиях о добре и зле, нравственности.  

Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает формирование 

коммуникативной культуры обучающихся, способствует их общему речевому развитию, 
расширению кругозора и воспитанию.  

При изучении иностранного языка развиваются следующие универсальные 
учебные действия:  

способность работать с текстом, опираясь на умения,  
приобретѐнные на уроках родного языка (прогнозирование содержания текста по 

заголовку, данным к тексту рисункам, списывание текста, выписывание отдельных слов 
и предложений из текста и т.п.);  

овладение разнообразными приѐмами раскрытия значения слова, используя 
словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст;  

овладение общеречевыми коммуникативными умениями,  
например, начинать и завершать разговор, используя речевые клише; 

поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая;  
умение осуществлять самоконтроль, самооценку;  
умение самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при 

наличии мультимедийного приложения).  
Учебный предмет «Математика» является основой развития у обучающихся с 

ЗПР познавательных универсальных действий, в первую очередь логических.  
При изучении математики формируются следующие универсальные учебные 

действия:  
способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических 

характеристик, устанавливать количественные и пространственные отношения объектов 
окружающего мира;  

умение строить алгоритм поиска необходимой информации, определять логику 
решения практической и учебной задачи;  

умение моделировать - решать учебные задачи с помощью знаков (символов), 
планировать, контролировать и корректировать ход решения учебной задачи.  

Учебный предмет «Окружающий мир» помогает обучающимся в овладении 

практико-ориентированными знаниями для развития экологической и



культурологической грамотности и соответствующих ей компетенций.  
При изучении учебного предмета «Окружающий мир» развиваются следующие 

универсальные учебные действия:  
способность регулировать собственную деятельность, направленную на познание 

окружающей действительности и внутреннего мира человека;  
способность осуществлять информационный поиск для решения учебных задач; 
осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми и сверстниками в  

сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждение культуры и пр.); 
способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего  

мира;  
умение наблюдать и исследовать явления окружающего мира, выделять 

характерные особенности природных объектов, описывать и характеризовать факты и 
события культуры, истории общества.  

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» 
обеспечивает формирование у обучающихся с ЗПР мотивации к осознанному 
нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 
религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 
представителями других культур и мировоззрений.  

При изучении учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 
этики» формируются следующие универсальные учебные действия:  

умения различать в историческом времени прошлое, настоящее, будущее; 
ориентироваться в основных исторических событиях своего народа и России и ощущать 
чувство гордости за славу и достижения своего народа и России;  

умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего 
региона;  

владение нормами и правилами взаимоотношений человека с другими людьми, 
социальными группами и сообществами.  

Значимость учебного предмета «Изобразительное искусство» определяется 
нацеленностью этого предмета на развитие творческих способностей и потенциала 
обучающегося с ЗПР, формирование ассоциативно образного пространственного 
мышления, интуиции. У обучающихся с ЗПР развивается способность восприятия 
сложных объектов и явлений, их эмоционального оценивания. По сравнению с 
остальными учебными предметами, развивающими рационально логический тип 
мышления, изобразительное искусство направлено в основном на формирование 
эмоционально образного, художественного типа мышления, что является условием 
становления интеллектуальной деятельности растущей личности.  

Сформированность универсальных учебных действий при освоении 
изобразительного искусства проявляется в:  

умении видеть и воспринимать явления художественной культуры в окружающей 
жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);  

желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 
выразительных средств произведений искусства;  

активном использовании языка изобразительного искусства и различных 
художественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов 
(литературного чтения, окружающего мира, родного языка и др.);  

обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) 
художественно эстетическим содержанием;  

умении организовывать самостоятельную художественно творческую 
деятельность, выбирать средства для реализации художественного замысла;  

способности оценивать результаты художественно творческой деятельности, 
собственной и одноклассников.  

Важнейшей  особенностью  учебного предмета «Технология» является то, что 



реализуемая на уроках продуктивная предметная деятельность является основой 
формирования познавательных способностей обучающихся с ЗПР, стремления активно 
познавать историю материальной культуры и семейных традиций своего и других 
народов и уважительно относиться к ним. Все элементы учебной деятельности 
(планирование, ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта, умение 
распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической ситуации, 
предлагать практические способы решения, добиваться достижения результата и т. д.) 
предстают в наглядном виде и тем самым становятся более понятными для обучающихся  
с ЗПР. Поэтому они являются опорными для формирования системы универсальных 
учебных действий у обучающихся с ЗПР.  

Учебный предмет «Физическая культура» обеспечивает:  
формирование основ общекультурной и российской гражданской идентичности 

как чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте;  
освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять 

на себя ответственность; развитие мотивации достижения и готовности к преодолению 
трудностей на основе умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы;  

освоение правил здорового и безопасного образа жизни;  
развитие умений планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои 

действия;  
развитие взаимодействия, ориентации на партнѐра, сотрудничество и кооперацию 

(в командных видах спорта - формирование умений планировать общую цель и пути еѐ 
достижения; договариваться в отношении ц елей и способов действия, распределения 
функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; 
осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение партнѐра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего 
результата.  

2.1.3. Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных УДД  

Личностные УДД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

обучающихся с ТНР (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 
принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект 
поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Регулятивные УДД обеспечивают обучающимся организацию своей учебной 
деятельности:  

целеполагание (постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено обучающимися, и того, что ещѐ неизвестно);  

планирование (определение последовательности промежуточных целей с учѐтом 
конечного результата, составление плана и последовательности действий);  

прогнозирование (предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 
временных характеристик);  

контроль (в форме сличения способа действия и его результата с заданным 
эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона);  

коррекцию (внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 
действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учѐтом 
оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами);  

оценку (выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещѐ 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения, оценка результатов работы);  
саморегуляцию (способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию, к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта и преодолению препятствий).  
Познавательные УДД включают общеучебные и логические УДД.  
Общеучебные УДД учат: 
самостоятельно выделять и формулировать: познавательную цель;



осуществлять поиск и отбор необходимой информации, в том числе с 
использованием общедоступных в начальной школе инструментов информационных и 
коммуникационных технологий и источников информации;  

структурировать знания; осознанно и произвольно строить речевое высказывание 
в устной и письменной формах;  

выбирать наиболее эффективные способы решения задач в зависимости от 
конкретных условий;  

осуществлять рефлексию способов и условий действия, контроль и оценку 
процесса и результатов деятельности;  

владеть приемами и видами смыслового чтения в зависимости от цели и характера 
текста (художественный, научный, публицистический и т.д.);  

формулировать проблему, самостоятельно создавать алгоритм деятельности при 
решении задач творческого и поискового характера.  

Логические УДД способствуют совершенствованию у обучающихся с ТНР 

умений осуществлять основные мыслительные операции (анализ, синтез, сериация, 
классификация, установление причинно-следственных связей и т.д.) и на этой основе 
делать умозаключения, выдвигать гипотезы и доказывать их.  

Коммуникативные УДД обеспечивают: социальную компетентность и учѐт 

позиции других людей, партнѐров по общению или деятельности; умение слушать и 
вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в 
группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 
сверстниками и взрослыми.  

Коммуникативные УДД учат:  
планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определяя его 

цели, функции участников, способы взаимодействия;  
разрешать конфликты, выявляя, идентифицируя проблему, осуществляя поиск и 

оценку альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 
реализацию; управлять поведением партнѐра;  

уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии 
с задачами и условиями коммуникации;  

владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современными 
средствами коммуникации.  

2.1.4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных УУД  

Согласно планируемым результатам освоения АООП НОО обучающихся с ТНР, 
типовые задачи могут быть личностными, регулятивными, познавательными и 
коммуникативными: 

Классификация типовых задач 

 

Типы задач (заданий) Виды задач (заданий) 

Личностные Самоопределение, смыслообразование, нравственно-

этическая ориентация 

Регулятивные Целеполагание; планирование; осуществление учебных 

действий; прогнозирование; контроль; коррекция; оценка; 

саморегуляция  

Познавательные Общеучебные; знаково-символические; информационные; 

логические  

Коммуникативные Инициативное сотрудничество; планирование учебного 

сотрудничества; взаимодействие; управление 

коммуникацией.  



Типовые задачи формирования УДД в УМК «Перспективная начальная школа» 
конструируются на основании следующих общих положений.  

Структура задачи. Задача, предназначенная для развития и оценки уровня  
сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и 
коммуникативных), предполагает осуществление субъектом (в свѐрнутом или 
развѐрнутом виде) следующих этапов: ознакомление, целеполагание, планирование, 
осуществление (решение), анализ (проверка), коррекция, оценка.  

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов 
(практических заданий) к нему.  

Требования к задачам. Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех 
или иных УУД, были надѐжными и объективными, они должны быть:  

составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям 
в целом;  

сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на 
освоение обладание соответствующих УУД;  

избыточными, с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 
многоуровневыми, предполагающими возможность оценить: общий подход к  

решению, выбор необходимой стратегии; «модульными», т.е. предусматривающими 
возможность, сохраняя общий конструкт задачи, менять некоторые из еѐ условий.  
Задания только условно можно отнести к разным видам УУД, так как 

универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением 

с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

 
2.1.5. Преемственность программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию  
Основа обеспечения преемственности разных уровней образовательной системы - 

формирование «умения учиться», которое обеспечивается поэтапным формированием 
системы универсальных учебных действий с учѐтом возрастных особенностей, на 
протяжении всего периода обучения в школе.  

Наиболее остро проблема преемственности стоит при поступлении детей с ЗПР в 
школу и в период перехода обучающихся на уровень основного общего образования.  

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребѐнка, в том числе развитием двигательных 
навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 
работоспособности.  

Психологическая готовность к школе – сложная системная характеристика 

психического развития ребѐнка 6-7 лет, которая предполагает сформированность 
психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребѐнком новой 
социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной 
деятельности под руководством учителя, а затем переход к еѐ самостоятельному 
осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребѐнком новых форм 
кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и 
одноклассниками.  

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

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность «Яконцепции» и самооценки, эмоциональную зрелость. 
Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов 
(стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном 
 
признании, мотив социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками 
возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся  
к концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой – развитие 

любознательности и умственной активности.  Мотивационная готовность  
характеризуется первичным соподчинением мотивов с доминированием учебно-



познавательных мотивов.  
Коммуникативная готовность выступает как готовность ребенка к 

произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной 
задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаѐт возможности для 
продуктивного сотрудничества ребенка с учителем и трансляции культурного опыта в 
процессе обучения.  

Эмоциональная готовность выражается в освоении ребенком социальных норм 

проявления чувств и в способности регулировать свое поведение на основе 
эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной 
готовности к школьному обучению является сформированность высших чувств – 
нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических 
чувств (чувство прекрасного).  

Интеллектуальная готовность к школе включает особую познавательную 

позицию ребѐнка в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, 
понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа решения 
мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, определѐнный набор 
знаний, представлений и умений.  

Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, 
лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие 
номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, 
диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование особой теоретической 
позиции ребенка в отношении речевой действительности и выделение слова как еѐ 
единицы. Восприятие характеризуется всѐ большей осознанностью, опирается на 
использование системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих 
перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и 
внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объѐма и 
устойчивости внимания.  

Формирование готовности к обучению на уровень начального общего образования 

осуществляется в рамках специфически детских видов деятельности: сюжетноролевой 

игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 
Условиями, обеспечивающими преемственность при переходе от дошкольного к начальному 
общему образованию являются адекватное построение образовательной деятельности в 
адаптационный период и учѐт выше описанных особенностей начального общего 
образования, а именно:  

опора на ведущую деятельность школьников в переходный период (формирование 

учебной деятельности при сохранении игровой, как социально значимой); 
учѐт особенностей развития (готовности к обучению) детей поступивших в 
школу(педагогическая и психологическая диагностика, позволяет реализовывать в 
организации учебного процесса принципы: дифференциации и индивидуализации);  

подбор   кадров   –   педагогически   компетентных    учителей,   способных  
реализовывать   на   практики   современные   технологии,   системно-деятельностный, 

компетентностный подходы, личностно-ориентированное обучение, технологии 
сотрудничества и т. д.; 
 

выбор УМК, позволяющего эффективно обеспечить образовательную деятельность 
методическими рекомендациями учителю, учебниками и рабочими тетрадями по всем 
предметам;  

организация учебной и внеучебной деятельности в школе и классе, 
способствующей повышению эффективности процесса адаптации первоклассников;  

организация взаимодействия с родителями с целью объединения усилий для 
создания оптимальных условий адаптации первоклассников (через развитие родительской 
компетентности).  

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-
развивающей области и курсов внеурочной деятельности  

Достижение планируемых результатов освоения АООП НОО для обучающихся с 
ЗПР обеспечивают рабочие программы отдельных учебных предметов.  



Рабочие программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 
области и курсов внеурочной деятельности составляются на основе Положения о 
рабочей программе учебных предметов, коррекционного курса адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья МБОУ  ВМР «Новленская средняя школа им. 
И.А. Каберова».  

Рабочие программы учебных предметов АООП НОО, курсы коррекционно-
развивающей области и курсы внеурочной деятельности ориентированы на особенности 
психофизического развития обучающихся с ЗПР, содержат требования к организации 
учебных занятий по предмету в соответствии с принципами коррекционной педагогики и 
учитывают: требования Стандарта; специфические особенности обучения детей с ЗПР, 
которые заложены в АООП НОО.  

2.2.1. Рабочие программы отдельных учебных предметов с оценочными 
средствами и методическими указаниями:  

Русский язык 

Литературное чтение 

Иностранный язык 

Математика 

Окружающий мир 

Истоки 

Основы религиозных культур и светской этики 

Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология 

Физическая культура  
2.2.2. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности с оценочными 

средствами и методическими указаниями:  
«Подвижные игры»  
«Спортивный час » 

«Мои Истоки » 

«Изучаем природу родного края » 

«Ключ и заря » 

«Мы и окружающий мир» 

«За страницами учебника математики»  
  

2.2.3. Рабочие программы курсов коррекционно-развивающей деятельности 
с оценочными средствами и методическими указаниями:  

Коррекционный курс «Учусь учиться» 

Курс коррекционно-развивающих занятий (логопедические) 

Курс коррекционных занятий «Развиваемся, играя» 

 
          Рабочие программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области и 
курсов внеурочной деятельности могут при необходимости корректироваться  
и изменяться в соответствии с особенностями обучающихся класса и уровнем их 
образовательной подготовки. Для этого определен следующий алгоритм деятельности 
учителя по составлению рабочей программы в соответствии с особыми образовательными 
потребностями ребѐнка с задержкой психического развития:  

1. Осуществление педагогической диагностики, на основе которой составляется 
рабочая программа. Изучаются не только достижения предметных результатов, но и 
состояние метапредметных и личностных УУД, особенности психофизического статуса  
и эмоционально-волевой сферы ребѐнка (темп, работоспособность, способы преодоления 
истощения, мотивация, адекватность эмоционального реагирования). В пояснительной 
записке к рабочей программе обозначаются особые образовательные потребности детей, 
обучающихся в данном классе (в организации учебного процесса с учетом специфики 
усвоения знаний, умений и навыков ребѐнком с ЗПР, в обеспечении непрерывного 
контроля над становлением учебно-познавательной деятельности ребѐнка, постоянном 



стимулировании познавательной активности, постоянной помощи в осмыслении и 
расширении контекста усваиваемых знаний и др.).  

2. Определение цели и задач помощи обучающемуся с ЗПР в освоении того или 
иного учебного предмета (это не обязательно должны быть все предметы).  

3. Анализ образовательной программы по предмету (предметной области) с целью 
выделения наиболее важных, существенных дидактических единиц, универсальных 
учебных действий, обязательных для освоения обучающимся с ЗПР.  

4. Составление календарно-тематического планирования по предмету с 
выделением в каждой теме дидактических единиц, универсальных учебных действий, 
предполагаемых к обязательному усвоению, что предполагает сопоставление материала 
той или иной темы с программами для детей с ЗПР.  

5. Определение цели и задач урока в соответствии с предполагаемым уровнем 
освоения данной темы детьми с обычным развитием и ребенком с ЗПР.  

6. Определение характерных для учебного курса форм организации деятельности 
учащихся с учѐтом организации взаимодействия детей: групповая, парная, 
индивидуальная; проектная, игровая деятельность; самостоятельная, совместная 
деятельность; экскурсия, практикум, лабораторная работа и т.д.  

Основные аспекты построения и реализации рабочих программ по предметам в 
условиях обучения детей с задержкой психического развития.  

Особенностью реализации рабочей программы для детей с ЗПР является:  
1. Коррекционно-развивающий характер обучения, что выражается в выделении 

существенных признаков изучаемых явлений (умение анализировать, выделять главное в 
материале); опоре на объективные внутренние связи, содержание изучаемого материала (в 
рамках предмета и нескольких предметов); соблюдении в определение объѐма изучаемого 
материала, принципов необходимости и достаточности; учете индивидуальных 
особенностей ребенка, то есть обеспечение личностно-ориентированного обучения; 
практико-ориентированной направленности учебного процесса; связи предметного 
содержания с жизнью; проектировании жизненных компетенций обучающегося; 
включении всего класса в совместную деятельность по оказанию помощи друг другу; 
привлечении дополнительных ресурсов (специальная индивидуальная помощь, 
обстановка, оборудование, другие вспомогательные средства).  

2. Увеличение времени, планируемого на повторение и пропедевтическую работу с 
учѐтом особых образовательных потребностей детей с ЗПР.  

3. Проектирование наряду с основными образовательными задачами 
индивидуальных образовательных задач для детей с ЗПР.  

4. Использование приѐмов коррекционной педагогики на уроках: 
 
наглядные опоры в обучении; алгоритмы, схемы, шаблоны; 
поэтапное формирование умственных действий; опережающее 
консультирование по трудным темам;  

безусловное принятие обучающегося, игнорирование некоторых негативных поступков;  
обеспечение обучающемуся успеха в доступных ему видах деятельности.  
5. Определение характерных для учебного курса форм организации деятельности 

учащихся с учѐтом организации взаимодействия детей: групповая, парная, 
индивидуальная; проектная, игровая деятельность; самостоятельная, совместная 
деятельность.  

В рабочей программе отмечаются требования к уровню подготовки учащихся по 
предмету в соответствии с ФГОС НОО.  

Для детей с ЗПР может быть разработана дифференцированная оценка 
результатов деятельности. Учебные достижения ребѐнка с ЗПР сопоставляются с его 
предшествующими достижениями.  

Так как оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР образовательной 
программы осуществляется в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО, 
адаптированные рабочие программы для детей с ЗПР составлены на основе рабочих 
программ ООП НОО, но предусматривают определенные особенности адаптации 
учебного материала по предметам.  



2.3. Рабочая программа воспитания.  
  
 

 

2.3.1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

МБОУ ВМР «Новленская средняя школа имени И.А.Каберова» - одна из сельских школ 

Вологодского муниципального района, находится в 60 км от г.Вологды, в с.Новленское 

Новленского сельского поселения. В школе учатся учащиеся Новленского и Кубенского 

сельских поселений. Образование родителей учащихся преимущественно среднее и среднее 

профессиональное.  Семей, в которых оба родителя безработные, нет. 60% родителей 

посещают родительские собрания. 80% родителей — участники классных родительских 

сообществ в социальной сети Вконтакте.  

С 1987 г приоритентым направлением воспитательной работы является духовно-

нравственное и патриотическое воспитание. Школа реализовала программу развития 

«Школа как социальный институт» на основе программы Социокультурные истоки, 

программу «Здоровьесберегающая школа». Создан школьный музей, в котором проводятся 

занятия по программе Истоки. В музее есть раздел. Посвященный истории Новленского 

поселения и Героям Великой Отечественной войны Клубову А.Ф. и Каберову И.А. 

В школе накоплен опыт сотрудничества в вопросах воспитания с социальными партнерами: 

СХПК колхоз «Новленский», СХПК «Ильюшинский»,  Вологодский ОМОН, ОМВД России 

по Вологодскому району, ДПЦ «Северная Фиваида», МБУК «Новленский дом культуры», 

МБУК МЦБС ВМР «Новленский библиотеечный филиал имени В.В.Дементьева». МЧС  ВО, 

МБУ ДО ВМР  «Центр развития образования» 

В школе работают кружки внеурочной деятельности с 1 по 11 класс. Созданы условия для 

получения дополнительного образования для учащихся 1-11 классов. 

Имеется многолетний опыт работы детских общественных организаций, добровольчества и 

волонтерства. 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогических работников и обучающихся: 

-неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, соблюдения 

конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета безопасности 

обучающегося при нахождении в образовательной организации; 

-ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды 

для каждого обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие обучающихся и педагогических работников;  

-реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые бы объединяли обучающихся  



и педагогических работников яркими и содержательными событиями, общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

-организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников как 

предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

-системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие:  

-стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогических работников; 

-важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогических работников и обучающихся является коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ 

их результатов; 

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

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

-в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие обучающихся, а 

также их социальная активность;  

-педагогические работники школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в 

них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

-ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

С 1987 г года школа выбрала главным направлением духовно – нравственное и 

патриотическое  воспитание учеников.   

За время    работы  накоплен определенный  опыт и богатейший методический материал.  

2. 3.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее  

и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации.  

 Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых  

для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек) формулируется  общая цель воспитания в 



общеобразовательной организации – личностное развитие обучающихся, проявляющееся: 

в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало  

на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям  

(то есть в развитии их социально значимых отношений); 

в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике (то есть  

в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогических работников на обеспечение позитивной динамики 

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

по развитию личности обучающегося и усилий самого обучающегося по своему 

саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором 

успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым 

необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования. 

1. В воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения обучающимися социально значимых  

знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе – статусе 

обучающегося, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного 

статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются 

в школе педагогическими работниками и воспринимаются обучающимися именно как 

нормы и традиции поведения обучающегося. Знание их станет базой для развития социально 

значимых отношений обучающихся и накопления ими опыта осуществления социально 

значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте.  

К наиболее важным из них относятся следующие:   

-быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную 

для обучающегося домашнюю работу, помогая старшим; 

-быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

-знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

-беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе  

или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных 



животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым 

мусором улицы, леса, водоемы);   

-проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 

прибегая к силе;  

-стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

-быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

-соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

-уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду;  

-стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми;  

-уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в 

этом  людям;  

-уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, 

иного имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

-быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть  

в чем-то непохожим на других ребят;  

-уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать свое мнение и 

действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание обучающимся младших классов данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для обучающегося этого возраста, поскольку 

облегчает его вхождение в широкий социальный мир,  

в открывающуюся ему систему общественных отношений.  

2. В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

-к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

-к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

-к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать;  

-к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со стороны человека;  

-к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

-к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  



-к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение; 

-к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

-к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности,  

как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость 

общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

-к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся  

и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития обучающегося, так как именно ценности во многом определяют его жизненные 

цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании 

обучающихся, обучающихся на ступени основного общего образования, связано с 

особенностями обучающихся подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как 

личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую 

значимость для обучающихся приобретает становление их собственной жизненной позиции, 

собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст 

для развития социально значимых отношений обучающихся. 

3. В воспитании обучающихся юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 

обучающимися опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 

жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 

жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный 

практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы 

опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению 

обучающихся  

во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

-опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

-трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

-опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране  

в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

-опыт природоохранных дел; 



-опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома  

или на улице; 

-опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 

-опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

-опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

-опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский 

опыт; 

-опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных  

с возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. Приоритет – это то, чему педагогическим 

работникам, работающим с обучающимися конкретной возрастной категории, предстоит 

уделять большее, но не единственное внимание. 

Добросовестная работа педагогических работников, направленная  

на достижение поставленной цели, позволит обучающемуся получить необходимые 

социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире 

человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию  

с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее 

сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и 

находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный 

путь в сложных поисках счастья для себя  

и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать решение 

следующих основных задач:  

-реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном 

сообществе; 

-реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы; 

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

по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 

возможности; 



-использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий  

с обучающимися;  

-инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и 

на уровне классных сообществ;  

-поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 

-организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы  

и реализовывать их воспитательный потенциал; 

-организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

-развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

-организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

обучающихся. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогических работников, что станет 

эффективным способом профилактики антисоциального поведения обучающихся. 

2.3.3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

Инвариантные модули 

3.1.  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 или 

их законными представителями.   

Работа с классным коллективом: 

-инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении  

и анализе; 

-организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося, совместных 

дел с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

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



разными потребностями и тем самым дать  

им возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить 

доверительные отношения с обучающимися класса, стать для них значимым взрослым, 

задающим образцы поведения в обществе.  

-проведение классных часов как 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; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые 

классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения 

обучающихся, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами 

поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные 

«огоньки» и вечера, дающие каждому обучающемуся возможность рефлексии собственного 

участия в жизни класса.  

-выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих обучающимся  освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать  

в школе.  

Индивидуальная работа с обучающимися: 

-изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение 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 тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются  

с результатами бесед классного руководителя с родителями обучающихся,  

учителями-предметниками, а также (при необходимости) – со школьным психологом;  

-поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, выбор профессии, 

организации высшего образования и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), 

когда каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 

обучающегося, которую они совместно стараются решить;  

-индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых обучающиеся не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи; 



-коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним,  

его родителями 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 классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогических работников 

по ключевым вопросам воспитания,  

на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями-предметниками  

и обучающимися; 

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

интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

-привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих обучающихся, 

увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

-привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

-регулярное информирование родителей о школьных успехах  

и проблемах их обучающихся, о жизни класса в целом; 

-помощь родителям обучающихся или их законным представителям  

в регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками;  

-организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания обучающихся; 

-создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

обучающихся; 

-привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса; 

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

на сплочение семьи и школы. 

3.2. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

-организацию работы с детьми как в офлайн, так и онлайн формате 

-установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 



привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

-побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

-привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

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

выработки своего к ней отношения;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

-применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию 

с другими детьми.  

-включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  интеллектуальных  

игр,  стимулирующих  познавательную мотивацию  школьников. Предметные  выпуски  

заседания  клуба  «Что?  Где?  Когда?»,  брейн-ринга,  геймификация:  квесты,  игра-

провокация,  игра-эксперимент,  игра-демонстрация, игра-состязание,  дидактический  театр,  

где  полученные  на  уроке  знания  обыгрываются в театральных постановках;  олимпиады,   

занимательные  уроки,  урок  -  деловая  игра,  урок  –  путешествие,  урок   мастер-класс,  

урок-исследование  и  др.    Учебно-развлекательные  мероприятия  (конкурс- игра  

«Предметный кроссворд», турнир «Своя игра», викторины, литературная композиция, 

конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.);   

-организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи  (программа наставничества); 

-инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов,  помогает 

приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 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. 

У  обучающихся  развиваются  навыки  сотрудничества,  коммуникации,  

социальной ответственности, способность критически мыслить, оперативно и  

качественно решать проблемы; воспитывается ценностное отношение к миру. 

3.3.  Модуль   «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

-вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

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

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

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

которые могли бы объединять обучающихся и педагогических работников общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг  

к другу; 

-создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

-поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных обучающимися направлений.  Общеинтеллектуальное 

направление. Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу школьникам 

социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их 

внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам 

нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину 

мира. («За страницами учебника математики», «Изучаем природу родного края», «Ключ и 

заря», «Робототехника и ЛЕГО-моделирование», “Математический»»Экология», «Право», 

«Финансовая грамотность» «Введение в химию», «Ораторское искусство», «Проектоно-

исследовательская деятельность»).  Другие формы работы: олимпиады, интеллектуальные 

конкурсы, посещение музейных программ в музее Эйнштейна. 

Общекультурное направление. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для   самореализации школьников, направленные на раскрытие их 

творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на 

воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-

нравственное развитие. ( «Мои истоки», «Ораторское искусство», “Ключ и заря»). Другие 

формы работы: экскурсии в музеи, посещение спектаклей и кинофильмов, программа 



«Культурный дневник школьника», конкурсы чтецов, рисунков, «Живая классика», 

библиотечные уроки. 

Социальное направление. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, развитие 

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

терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. («Изучаем природу родного края», 

«Мои истоки», «Калейдоскоп школьных дел», «Профессиональный марафон»). Другие 

формы работы: социальные и экологические акции «Чистое село», «Чистая река», «Память», 

«Посади дерево», «Покормите птиц зимой», «Ветеран живет рядом», «Бессмертный полк», 

«Подарок солдату» 

Духовно-нравственное направление. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

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

самостоятельности и ответственности школьников, формирование у  них навыков 

самообслуживающего труда. («Мои истоки», «Калейдоскоп школьных дел»). Другие формы 

работы: занятия в музее, поект «Моя первая книга» в 1-4 классах, праздники первой борозды 

и последнего снопа, покровская ярмарка, экскурсии по программе «Животворящие святыни»  

Спортивно-оздоровительное направление. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к 

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

ответственности, формирование установок на защиту слабых. («Подвижные игры», 

«Спортивный час»). Другие формы работы: утренняя  зарядка, занятия по программам 

«Правильное питание», «Школа светофорных наук», Дни здоровья, спортивные 

соревнования. 

 

3.4. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными 

представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности.  

На групповом уровне:  

-общешкольный родительский комитет и Попечительский совет школы, участвующие в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации 

их детей;  

- семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для 

совместного проведения досуга и общения; 

-родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, 



формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-

классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов;  

-родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебновоспитательного процесса в 

школе;  

-общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

-семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и советы 

от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей;  

-родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогов.  

На индивидуальном уровне:  

-работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций;  

-участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка;  

-помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;  

-индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов 

и родителей.  

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогическим работникам 

воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а обучающимся – предоставляет широкие 

возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой 

жизни. Поскольку обучающимся младших  

и подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, 

детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством 

введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом  

На уровне школы: 

-через деятельность выборного Совета ученического самоуправления с 

представительством классов, создаваемого для учета мнения обучающихся по вопросам 

управления образовательной организацией и принятия административных решений, 

затрагивающих их права и законные интересы; для распространения информации о 

школьных мероприятиях и получения обратной связи.   Совет    ученического  

самоуправления,  который  состоит  из  лидеров  5-11 классов. На этом уровне члены Совета 



активно взаимодействуют с педагогом-организатором.  При  организации  общешкольного  

уровня самоуправления решаются следующие задачи: планирование, организация и анализ 

общешкольных мероприятий и культурно-образовательных событий; разработка  и  

внедрение  инициатив  ученического,  педагогического  и родительского  коллективов;  

управление  социально  ориентированной деятельности школы;  создание и укрепление 

общешкольных традиций. 

-через деятельность спортсовета, объединяющего физоргов классов для облегчения 

распространения значимой для обучающихся информации в области физкультуры и спорта и 

получения обратной связи от классных коллективов; 

-через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или 

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

-через деятельность наставников для передачи  опыта в различных вопросах 

школьной жизни. 

На уровне классов: 

-через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса 

лидеров, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных 

руководителей; 

-через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих  

за различные направления работы класса ; 

-через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему 

распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне:  

-через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение  

и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

-через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль,  

функций взаимопомощи, контроля за чистотой в классе и т.п. 

 

3.6. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника 

к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный 

взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но 

и непрофессиональную составляющие такой деятельности:  



-циклы профориентационных часов, направленных на  первоначальное знакомство с миром 

профессий обучающихся 1-6 классов и  подготовку  к осознанному планированию и 

реализации своего профессионального будущего для учащихся 6-9 классов. Курс 

внеурочной деятельности для 10, 11 классов «Профориентационный марафон»; 

-профориентационные игры:  деловые игры, квесты, расширяющие знания школьников о 

типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной 

интересной школьникам профессиональной деятельности; 

-экскурсии на предприятия, дающие школьникам начальные представления о существующих 

профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии  (СХПК колхоз 

«Новленский», СХПК «Ильюшинский», детский сад,  магазины с.Новленское, Вологодские 

электросети) ; 

-посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях и вузах г.Вологды; 

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

прохождение профориентационного онлайн-тестирования; 

-участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет 

(«Проектория». «Атлас новых профессий»); 

-освоение школьниками основ профессии в рамках  курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования («Финансовая грамотность», «Выбор профессии», «Мой 

выбор» , «Химическая лаборатория»)  

Вариативные модули (региональный уровень) 

3.7. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе обучающихся и 

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

указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является 

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

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

-утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность 

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

дающих обучающемуся возможность получить социально значимый опыт гражданского 

поведения; 

-организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной  

на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как 

забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать  

и слышать других.  



-клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского общественного 

объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в 

школе и микрорайоне, совместного пения, празднования знаменательных для членов 

объединения событий; 

-рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения  

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

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

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

происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики детского 

объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, 

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

организации деятельности пресс-центра детского объединения, проведения традиционных 

огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским объединением дел); 

-участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, деятельности 

на благо конкретных людей и социального окружения в целом.  

Детские общественные объединения: 

Отряд ЮИД «Автостоп»:  

Формы: Игры-состязания, агитбригады, выставки,   соревнования, конкурсы.  

Виды деятельности:  

- Создание уголка безопасности дорожного движения: 

- Изучение правил дорожного движения и пропаганда их в классах; 

- Встречи и беседы с инспектором ГИБДД; 

- Встречи с медицинским работником, с целью изучения основ медицинских знаний и 

применения знаний на практике; 

- Проведение практических занятий по вождению велосипеда; 

-Участие в различных конкурсах по профилактике дорожно-транспортной безопасности; 

- Проведение игр, конкурсов, соревнований в школе. 

-Проведение акций «Засветись», «Пристегнись, Россия!», «Пешеход», «Памяти жертв ДТП» 

Юнармия: Формы: концерт, акции,   спортивно-массовые мероприятия, патриотические 

мероприятия, волонтерская деятельность.  

Виды деятельности:  

- Проведение памятных дней (День победы, День Героев Отечества, День защитников 

Отечества и т.д.); 

- Смотр строя и песни; 

- Военно-спортивная игра «Зарница» и «Победа»; 

- Уроки памяти и уроки мужества; 

- Кросс, посвященный дню рождения юнармии. 



Отряд юных друзей пожарных «Укротители огня»: Формы: обучение, применение знаний 

на практике через практические занятия, соревнования, игры, практическая работа по 

проведению пропаганды пожарной  безопасности через викторины, игры, КВНы, тесты, 

деловые игры, экскурсии конкурсы, агитбригады, викторины, шоу-программы.  

Виды деятельности:  

- Создание уголка пожарной безопасности; 

- Изучение правил пожарной безопасности и пропаганда их в классах; 

- Встречи и беседы, экскурсии с сотрудниками пожарной охраны и МЧС; 

- Встречи с медицинским работником, с целью изучения основ медицинских знаний и 

применения знаний на практике; 

- Проведение практических занятий по спортивно - прикладному пожарному спорту; -

Участие в различных конкурсах по профилактике пожарной безопасности; 

- Проведение игр, конкурсов, соревнований в школе. 

3.8 Модуль «Профилактика социально негативных явлений» 

Основными задачами деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних являются:  

-предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных 

действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих 

этому; 

-обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

-социальнопедагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении;  

-выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение 

преступлений и антиобщественных действий.  

В реализации этого направления школа тесно сотрудничает со специалистами Вологодского 

областного наркологического диспансера, прокуратурой Вологодского района, 

инспекторами полиции ОВД по Вологодскому району. На родительских собраниях также 

рассматриваются вопросы ответственности родителей за безопасность детей.  В учебной 

деятельности вопросы правовой направленности и профилактики вредных привычек  

рассматриваются на уроках ОБЖ, обществознания, экономики, химии, биологии  в 5-11 

классах, окружающего мира в начальной школе.   

В конце четверти проводится День безопасности. Работает Совет профилактики. 

Виды и формы работы:  

Первичная профилактика 

-Просвещение учащихся и родителей по вопросам здорового образа жизни на классных 

часах и классных родительских собраниях. 

- Организация  занятости детей и подростков в свободное от уроков время (кружки, 

спортивные соревномания, воспитательные меропиятия); 



- Проведение  общешкольного родительского собрания «Безопасность наших детей» с 

приглашением специалистов 

-Организация проведения недели правовых знаний  

-Работа отряда правоохранительной направленности «Юные инспекторы дорожного 

движения»  

-Организация встреч с представителями правоохранительных органов, структур, 

отвечающих за безопасность населения. 

-Организация индивидуальной работы социального педагога, психолога по проблемам 

подростков.  

-Реализация программ «Все цвета, кроме черного», «Школа светофорных наук» 

Вторичная профилактика 

-определение детей, находящихся в социально опасном положении. 

-постановка на внутришкольный учет обучающихся и семей, находящихся в социально 

опасном положении и организация индивидуальной работы с ними 

-вызов обучающихся на малые педсоветы, Совет профилактики по фактам нарушения 

Устава и Правил внутреннего распорядка школы.  

-посещение обучающихся на дому, находящихся в социально опасном положении. 

-проведение совместно с инспекторами ОДН профилактической работы среди обучающихся, 

находящихся в социально опасном положении. 

-проведение профилактической работы с семьями обучающихся, находящихся в социально 

опасном положении с привлечением специалистов 

3.9. Модуль «Истоки: воспитание вологжанина — гражданина России» 

Содержательной основой регионального модуля является программа «Социокультурные 

истоки» (авторы: А.В. Камкин, д.и.н., профессор; И.А. Кузьмин, член-корр. РАЕН, 

профессор). Программа «Социокультурные истоки» реализуется в Вологодской области с 

1996 года. Ее цель – преобразование школы в социальный институт, для которого 

важнейшей функцией является гармоничное развитие и воспитание гражданина России, 

способного сохранять и преумножать социокультурный опыт Отечества. Программа 

«Социокультурные истоки» комплексна и включает в себя: учебный курс «Истоки», 

программу внеурочной деятельности «Воспитание на социокультурном опыте», 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы «Северная Фиваида», 

«Животворящие святыни», «Запечатленная душа», «Звучащее слово», программу «Моя 

семья».   

Задачи модуля:  

-создание условий для ценностного самоопределения и социализации обучающихся на 

основе социокультурных и духовно-нравственных ценностей российского народа, традиций 

Вологодского края; 



-формирование у обучающихся патриотических убеждений и гражданской ответственности 

за судьбу своей семьи, родного края; уважения к культурному и историческому прошлому 

многонационального народа России; традициям и культурному наследию Вологодчины; 

-приобщение обучающихся к родным истокам в условиях многоконфессиональности и 

поликультурных контактов современного общества. Познавательная деятельность. 

Содержательной основой учебного курса «Истоки» является система категорий и понятий 

духовно-нравственного и социокультурного характера, направленная на формирование 

чувства благодарной любви, прочной укорененности и привязанности к Отечеству, к родной 

Вологодской земле, её культуре, прошлому, настоящему и будущему.  

Вовлечение обучающегося в активную познавательную деятельность позволит:  

-формировать нравственные понятия добра, совести, сострадания, милосердия, 

справедливости, любви на уровне собственного духовно-нравственного и социокультурного 

опыта; 

-содействовать принятию обучающимися системы базовых ценностей в процессе 

формирования целостного миропонимания; 

-побуждать и мотивировать стремление обучающихся к самопознанию, духовно-

нравственному, интеллектуальному самосовершенствованию, самоуправлению; 

- воспитывать бережное отношение к своему Отечеству и малой Родине. 

На уровне начального общего образования учебный курс «Истоки» помогает ребенку 

получить представление о жизненно важных для человека категориях и развивает систему 

духовно-нравственных ценностей внешнего (социокультурного) и внутреннего (духовного) 

мира. Курс призван приблизить детей к вечным нравственным ценностям через простые 

понятия – «имя», «род», «семья», «слово», «книга», «честь», «любовь», «надежда», 

«традиция» и др. Развитие духовной основы личности в младшем школьном возрасте создает 

необходимые предпосылки для дальнейшего развития и самосовершенствования ребенка в 

основной школе.  

На уровне основного общего образования учащиеся получают представление о главных 

категориях жизни Отечества, присоединяются к тем устойчивым идеалам, нормам 

социокультурной практики, которые веками придавали российской цивилизации 

стабильность, преемственность, уникальность и самобытность. В плане личностного 

развития обучающихся учебный курс «Истоки» способствует формированию собственного 

воззрения на служение Отечеству, воспитанию патриотизма, гражданственности, устойчивой 

и бескорыстной привязанности к Отечеству, малой Родине, семье, развитию 

коммуникативной культуры, управленческих навыков, формированию позитивной 

жизненной мотивации личности школьника.  

Внеурочная деятельность.  

Образовательные, воспитывающие и развивающие возможности курса «Истоки» 



реализуются и во внеурочной деятельности при реализации программы «Воспитание на 

социокультурном опыте» (1-4 классы). Воспитание на занятиях по программе «Воспитание 

на социокультурном опыте» осуществляется преимущественно через:  

-активные формы воспитания, направленные на развитие ресурсов личности ученика и 

классного коллектива (социокультурные тренинги: ресурсный круг, работу в парах и в 

группах, мнемотехнику, активный выбор, и др.); 

-освоение социокультурных и духовно-нравственных категорий на уровне личностного 

развития; 

-вовлечение школьников в проектную деятельность, которая предоставит им возможность 

развить управленческие способности, навыки эффективного общения. На основе программы 

«Истоки» разработаны программы внеурочной деятельности «Истоки. Служение Отечеству» 

(10 класс) и «Истоки. Отечественные традиции служения Отечеству» (11 класс), которые 

позволяют учащимся осмыслить значение и традиции служения Отечеству в разные периоды 

развития социокультурного пространства многовековой истории России, определить и 

представить в проектах свое отношение и видение служения Отечеству. 

Работа с родителями.  

Социокультурный системный подход предполагает взаимодействие детей и взрослых. 

Поэтому важным направлением является взаимодействие с родителями учащихся, 

вовлечение их в совместную с детьми познавательную, культурную и досуговую 

деятельность. Организация взаимодействия учащихся и их родителей в значительной мере 

способствует развитию единого контекста воспитания в семье и школе, позволяет выстроить 

тесное и системное сотрудничество с родителями через следующие виды и формы 

взаимодействия:  

- программу «Моя семья»; 

- семейное чтение на основе комплекта «Книги для развития детей», «Книги для развития 

речи», «Истоки Победы»; 

- совместное творчество по программе «Воспитание на социокультурном опыте» - 

оформление страниц «Первой книги» (1-4 классы), первых четырех глав книги «Любовь к 

Отечеству» (5-8 классы), проекта «Служение Отечеству» (9-11 классы) 

-.совместные поездки по программе «Животворящие святыни» 

-совместное участие в Мартиниановских чтениях и активных делах по  преобразованию 

социокультурного пространства. 

 Дополнительное образование. 

Потенциал воспитательной деятельности может быть усилен при реализации 

дополнительных общеразвивающих программ, например, «Животворящие святыни», 

«Запечатленная душа», «Звучащее слово», «Читаем для жизни». Программы направлены на 

воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, которое 



происходит через приобщение к патриотическому и нравственному опыту народа в ходе 

посещения историко-архитектурных памятников и святынь Русского Севера 

(«Животворящие святыни»), путем приобщения к художественному и музыкальному 

искусству, к смыслу слова («Запечатленная душа», «Звучащее слово», «Читаем для жизни»).  

Социально-культурная деятельность.  

На школьном уровне целесообразно проводить общешкольные мероприятия, которые дают 

возможность творческой самореализации обучающихся, предоставляют возможность живого 

общения представителей разных поколений, формируют социокультурный опыт, такие как: 

школьный фестиваль «Истоки»; школьная олимпиада по истоковедению; защита проектов 

«Служение Отечеству»; школьный праздник ««Семья, как много в этом слове…», 

музыкальные, литературные гостиные «Край мой Вологодский», «Традиции Вологодчины», 

сельскохозяйственные праздники Первой борозды, Послднего снопа, Покровская ярмарка, 

Мартиниановские чтения. 

Участие в региональных мероприятиях: 

- областной конкурс «Моя семья», 

- областной семейный праздник «Семьи тепло – души отрада»; 

- областная акция «Я – гражданин Российской Федерации»: 

-заочная школа туристско-краеведческой направленности «Тайны земли Вологодской»;  

- областной литературно-художественный конкурс «Свет глубины веков»; 

- областная патриотическая экспедиция «Моя родина – Вологодчина»; 

- областные и муниципальные образовательные краеведческие чтения (Малые 

Димитриевские чтения, Ферапонтовские чтения, Таисеевские чтения и др); 

- областной конкурс видеофильмов «Не может быть Родина малой»; 

- областной конкурс IT-проектов «В единстве – наша сила!» 

3.10.. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела - это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных 

праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и 

значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. 

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, 

способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к 

происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть 

мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых 

педагогами для детей. Для этого в образовательной организации используются следующие 

формы работы  

На внешкольном уровне:  



• социальные проекты рамках Всероссийских конкурсов и проектов РДШ «Добро не уходит 

на каникулы» и «РДШ - Территория самоуправления» ежегодные совместно 

разрабатываемые и реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел 

(благотворительной, экологической, патриотической, трудовой направленности), 

ориентированные на преобразование окружающего школу социума.  

• проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями учащихся 

спортивные состязания, праздники, фестивали,   которые открывают возможности для   

самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих («Веселые 

зимние старты», «Зарядка: Вологодский район - территория спорта», «День Победы», 

«Бессмертный полк», экологические акции). 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 учителя», «8 

марта», «9 мая - концерт победы»).  

• торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в 

школе и развивающие школьную идентичность детей («Посвящение в первоклассники»).  

• церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в 

жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный 

вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, 

развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и уважения друг к другу («Вручение аттестатов», 

«Общешкольная линейка по окончанию четверти»).  

На уровне классов:  

• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

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.  

2.3.4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным 

самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного 

воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами   школы.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в школе, являются: 

-принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение, как к воспитанникам, так и к педагогам, 

реализующим воспитательный процесс;  

-принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 

изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и 

педагогами;   

-принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с 

детьми деятельности; 

-принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это 

результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании 



методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

школьников является педагогическое наблюдение, диагностика «Уровень воспитанности».  

Главные  вопросы:  

-какие прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось 

решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему;  

-какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, Советом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с 

деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с  

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и 

проект направленных на это управленческих решений. 

 
  

2.4. Программа коррекционной работы  
Программа коррекционной работы (далее – Программа) в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ направлена на создание системы комплексной помощи 

обучающимся с ЗПР в освоении АООП НОО, коррекцию недостатков  
в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 



Цель - создание системы комплексного психолого-медико-педагогического  
сопровождения процесса освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР, позволяющего 
учитывать их особые образовательные потребности на основе осуществления 
индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном процессе.  

Задачи программы:  
определение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 
повышение возможностей обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО и  

интегрировании в образовательный процесс;  
своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в образовательно- 

воспитательном процессе; 

создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико- 

синтетическую и регуляторную деятельность на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия в процессе комплексной психолого-
медико-педагогической коррекции;  

оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР 
консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, 
психологическим, правовым и другим вопросам.  

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-медико-

педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК); 

разработку   и   реализацию   индивидуальных   учебных   планов,   организацию 

индивидуальных и групповых коррекционных занятий для обучающихся с ЗПР с учетом 

индивидуальных   и   типологических   особенностей   психофизического   развития   и 

индивидуальных возможностей;  
оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО и их интеграции в 

образовательном учреждении;  
возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного 

учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и обучающимися, формированию 
представлений об окружающем мире и собственных возможностях;  

оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР 
консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и 
другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением.  

Принципы коррекционной работы 
 

Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка.  
Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 
нарушений детей с ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов 
различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем 
ребенка, участие в данном процессе всех участников образовательных отношений.  

Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным 
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 
подхода к ее решению.  

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 
получения образования детьми с ОВЗ.  

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 
ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие 
образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая 
обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 



направлении (переводе) детей с ТНР в специальные (коррекционные) организации, 
осуществляющие образовательную деятельность (классы, группы). 

 

2.5.1. Перечень, содержание и план реализации индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение 

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, их интеграцию в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность и освоение ими 

АООП НОО 

 

Выбор перечня индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, их 
количественное соотношение, содержание определяется исходя из психофизических 
особенностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР на основе 
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (далее – ПМПК).  

Коррекционные мероприятия направлены на обеспечение развития эмоционально-
личностной сферы и коррекцию ее недостатков; познавательной деятельности и 
целенаправленное формирование высших психических функций; формирования 
произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекцию нарушений устной и 
письменной речи, счетных и вычислительных навыков, психолого-педагогическую 
поддержку в освоении образовательной программы.  

Направления работы:  
диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление обучающихся с 

ЗПР, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по 
оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях 
общеобразовательного учреждения;  

коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 
специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 
недостатков в физическом и психическом развитии обучающихся с ЗПР в условиях 
общеобразовательного учреждения; способствует формированию УДД у обучающихся 
(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);  

консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 
сопровождения обучающихся с ЗПР и их семей по вопросам реализации 
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 
коррекции, развития и социализации учащихся;  

информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательной деятельности 
для данной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений - 
обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 
родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

 

Содержание направлений коррекционной работы 
 

направление содержание ответственные Уровень 

сопровождения 

Диагностическая 

работа 

Своевременное выявление детей, 

нуждающихся в  

специализированной помощи;  

первичная  (с первых дней 

пребывания обучающегося в 

школе ) диагностика отклонений в 

развитии  и анализ причин 

трудностей адаптации; проведение 

анализа особых образовательных 

потребностей  детей с ЗПР на 

основе рекомендаций ПМПК; 

Заместитель 

директора по УМР,  

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

учитель-дефектолог, 

социальный педагог 

 
 

 

 
 

школьный 



изучение развития эмоционально-

волевой  сферы и личностных 

особенностей обучающихся; 

изучение социальной ситуации 

развития и условий семейного 

воспитания ребенка; изучение 

адаптивных возможностей и 

уровня социализации ребенка с 

ЗПР; системный разносторонний 

контроль специалистов за уровнем 

и динамикой развития ребенка; 

анализ успешности коррекционно-

развивающей работы. 

 

Коррекционно-

развивающая  

работа 

Выбор оптимальных для развития  

ребенка с ЗПР коррекционных 

программ, методов и приемов 

обучения в соответствии с его 

особыми образовательными 

потребностями; организация и 

проведение  специалистами 

индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития 

и трудностей обучения;  

системное воздействие на учебно-

познавательную деятельность 

ребенка в динамике 

образовательной деятельности, 

направленное на формирование 

универсальных учебных действий 

и коррекцию отклонений в 

развитии;  развитие  

эмоционально-волевой и 

личностной сферы ребенка и 

психокоррекцию его поведения; 

социальная защита ребенка в 

случае неблагоприятных  условий 

жизни при психотравмирующих 

обстоятельствах 

Заместитель 

директора по УМР,  

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

учитель-дефектолог, 

социальный педагог 

 

 

 

 

Индивидуальный  

 

Консультативная 

работа 

Выработка совместных 

обоснованных рекомендаций по 

основным направлениям работы с 

обучающимися с ЗПР;  

консультирование специалистами 

педагогов по выбору 

индивидуально-ориентированных 

методов и приемов работы с 

обучающимися с ЗПР; 

консультативная помощь семье в 

вопросах выбора стратегии 

воспитания и приемов 

коррекционного  обучения ребенка 

с ЗПР. 

Заместитель 

директора по УМР,  

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

учитель-дефектолог, 

социальный педагог 
 

Индивидуальный  



Информационно-

просветительская 

работа 

Различные формы 

просветительской деятельности 

(лекции, беседы,  

информационные стенды, 

печатные материалы), 

направленные на разъяснение 

участникам образовательных 

отношений обучающимся (как 

имеющим, так и не имеющим 

недостатки в развитии), их 

родителям (законным 

представителям),  педангогическм  

работникам вопросов, связанными 

с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения детей с 

ЗПР; проведение тематических 

выступлений для педагогов и 

родителей по разъяснению 

индивидуально-психологических 

особенностей различных 

категорий детей с ЗПР. 

Заместитель 

директора по УМР,  

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

учитель-дефектолог, 

социальный педагог 
 
 

индивидуальный 

 

План реализации индивидуально ориентированных  коррекционных мероприятий 

 

Задачи Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки ответственные 

Диагностическая работа 

Определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья детей с 

ЗПР 

Выявление 

состояния 

физического и 

психического 

здоровья детей с 

ЗПР 
 

 

Изучение истории 

развития ребенка, 

беседа о 

родителями, 

наблюдение 

классного 

руководителя, 

анализ работ 

обучающихся 

 
сентябрь 

 

Педагог-

психолог, 

Классный 

руководитель, 

учитель-

логопед, 

учитель-

дефектолог 

Первичная 

диагностика 

отклонений в 

развитии и анализ 

причин 

трудностей 

адаптации 

Создание банка 

данных детей с 

ЗПР; проведение 

анализа особых  

образовательных 

потребностей  

детей с ЗПР 

 

Наблюдение, 

логопедическое и 

психологическое 

обследование; 

беседы с 

педагогами 
 

 

 
сентябрь 

 

 Заместитель 

директора по 

УМР, 

педагог-

психолог, 

учитель-

логопед, 

учитель-

дефектолог 

Анализ причин 

возникновения 

трудностей в 

обучении 

Индивидуальная 

коррекционная  

программа, 

соответствующая 

выявленному 

Заполнение 

диагностических 

мероприятий 
 

 

октябрь Педагог-

психолог, 

учитель-

логопед, 

учитель-



уровню развития 

обучающегося 
 

 

дефектолог 

Определение 

уровня 

организованности 

ребенка с ЗПР, 

особенностей 

эмоционально-

волевой и 

личностной 

сферы; уровень 

знаний по 

предметам 

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, 

особенности 

личности, уровню 

знаний по 

предметам. 

Выявление 

нарушений в 

поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 

обидчивость и 

др.) 

Наблюдение во 

время занятий, 

беседа с 

родителями, 

посещение семьи 
 

 

В течение года 
 

 

Педагог-

психолог, 

учитель-

логопед, 

учитель-

дефектолог, 

классный 

руководитель, 

социальный 

педагог 

Коррекционно-развивающая работа 

Обеспечить 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

детей с ЗПР 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 
 

 

1. Разработка 

АООП НОО для 

обучающихся с 

ЗПР.  

2. Формирование 

групп для 

коррекционной 

работы. 

3. Составление 

расписания занятий.  

4. Проведение 

коррекционных 

занятий. 

5. Отслеживание 

динамики развития 

ребенка. 

август 
 

 

В течение года 

Заместитель 

директора по 

УМР,,педагог-

психолог, 

учитель-

логопед, 

учитель-

дефектолог, 

классный 

руководитель, 

социальный 

педагог 

Консультативная работа 

Консультирование 

педагогических 

работников по 

вопросам работы 

с детьми с ЗПР 

Разработка 

рекомендаций, 

методических 

материалов для 

работы с детьми с 

ЗПР (по запросам 

педагогов). 

Разработка плана 

консультативной 

работы с 

ребенком, 

родителями, 

классом, 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 
 

 

Постоянно, по 

плану работы 
 

 

Педагог-

психолог, 

учитель-

логопед, 

учитель-

дефектолог, 

классный 

руководитель, 

социальный 

педагог 



работниками 

школы ( по 

запросам 

педагогов) 
 

 

Консультирование 

обучающихся с 

ЗПР и их 

родителей 

(законных 

представителей) 

Разработка 

рекомендаций, 

методических 

материалов для 

работы с детьми с 

ЗПР (по запросам 

педагогов). 

Разработка плана 

консультативной 

работы с 

ребенком, 

родителями, 

классом, 

работниками 

школы ( по 

запросам 

педагогов) 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 
 

Постоянно, по 

плану работы 
 

Педагог-

психолог, 

учитель-

логопед, 

учитель-

дефектолог, 

классный 

руководитель, 

социальный 

педагог 

Информационно-просветительская работа 

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) 

по социально-

правовым 

вопросам 

Повышение 

правовой, 

социальной 

культуры 
 

 

Индивидуальные 

беседы, 

консультации 

Постоянно, по 

плану работы 

Педагог-

психолог, 

учитель-

логопед, 

учитель-

дефектолог, 

классный 

руководитель, 

социальный 

педагог, за. 

директора по 

УМР 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

работников по 

вопросам 

развития, 

обучения, 

воспитания и 

адаптации детей 

Расширение 

знаний по 

вопросам 

развития, 

обучения, 

воспитания и 

адаптации детей с 

ЗПР 
 

 
 

 

Индивидуальные 

консультации, 

беседы, 

методические 

мероприятия 
 

 

Постоянно по 

плану работы 

Педагог-

психолог, 

учитель-

логопед, 

учитель-

дефектолог, 

классный 

руководитель, 

социальный 

педагог, за. 

директора по 

УМР 



2.5.2. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ в условиях образовательной деятельности, включающего 

психолого-медико-педагогическое обследование обучающихся с целью выявления их 

особых образовательных потребностей  
Для реализации программы коррекционной работы в МБОУ ВМР «Новленская 

средняя школа им. И.А. Каберова» создана система комплексного психолого-
социального сопровождения и поддержки детей с ЗПР.  

Работа по психолого-социальному сопровождению осуществляется на основе 
Положения о психолого-педагогическом консилиуме МБОУ  ВМР «Новленская средняя 
школа им. И.А. Каберова».  

Комплексное психолого-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с 
ЗПР обеспечивается специалистами школы (заместителем директора по учебно-
методической  работе, заместителем директора по воспитательной работе, педагогом-
психологом,  учителем-логопедом, социальным педагогом, учителем-дефектологом).  

Работа специалистов психолого-социального сопровождения организована по 
следующей циклограмме деятельности. 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Сроки Ответственные 

1.  Организация учета численности детей с ЗПР , 

изучение потребности в создании условий для 

получения  ими образования 

август Заместитель директора 

по УМР 

2. Проведение школьных ППК, формирование 

направлений и графиков индивидуального 

сопровождения, отслеживание результатов 

работы. 

По графику Педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

учитель-дефектолог, 

классный 

руководитель, 

социальный педагог, 

зам. директора по 

УМР 

3. Проведение психологической диагностики по 

уровню подготовленности детей к обучению в 

школе, адаптации к школьным условиям, 

выявление детей с проблемами в обучении и 

социализации. 

октябрь Педагог-психолог  

4. Проведение психологической, 

логопедической и педагогической 

диагностики по изучению индивидуальных и 

возрастных особенностей детей с ЗПР, 

оказание необходимой помощи. 

2 раза в год Педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

учитель-дефектолог 

5. Организация консультативной работы с 

родителями обучающихся с ЗПР. 

По запросу 

родителей 

Заместитель директора 

по УМР, педагог-

психолог, учитель-

логопед, учитель-

дефектолог 

6. Обеспечение участия обучающихся с ЗПР в 

проведении воспитательных, культурных, 

спортивно-оздоровительных и иных 

мероприятий 

 

 

Постоянно, по 

плану 

внеурочной 

деятельности 

Классный 

руководитель, 

социальный педагог,  

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

учитель-дефектолог 

7. Проведение информационно-разъяснительной 1 раз в четверть Заместитель 



работы по вопросам обучения детей с ЗПР с 

педагогическими работниками. 

директора по УМР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог  

8. Организация коррекционно-развивающих 

занятий. 

Постоянно, по 

плану  

Педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

учитель-дефектолог 

 

Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 
мероприятий  

Коррекционная работа в обязательной части реализуется в учебной урочной 
деятельности при освоении содержания АООП НОО обучающихся с ЗПР. На каждом 
уроке учитель может поставить и решить коррекционно-развивающие задачи. 
Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых 
образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. Освоение учебного материала этими 
школьниками осуществляется с помощью специальных методов и приемов.  

В учебной внеурочной деятельности проводятся индивидуальные и групповые 
коррекционные занятия со специалистами (учитель-логопед, педагог-психолог, учитель-
дефектолог).  

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется 
по программам внеурочной деятельности по следующим направленностям: духовно-
нравственному; спортивно-оздоровительному; социальному; общеинтеллектуальному; 
общекультурному.  

Механизм реализации раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи программы 
коррекционной работы и рабочих программ учебных предметов, программ курсов 
коррекционно-развивающей области и внеурочной деятельности.  

Механизм взаимодействия включает в себя следующее:  
комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении 

ему специализированной квалифицированной помощи;  
многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 
составление программ коррекции отдельных сторон учебно-познавательной,  

речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка.  
Этапы реализации программы  
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 
факторов.  

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 
Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учета 
особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 
потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям 

 
программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 
организации.  

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 
деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 
образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность, и 
процесс специального сопровождения обучающихся с ЗПР при целенаправленно 
созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации 
рассматриваемой категории детей.  

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 
(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 
соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 
образовательных программ особым образовательным потребностям ребенка.  

Этап корректировки (корректировочная деятельность). Результатом является 
внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения 
обучающихся с ЗПР, корректировка условий и форм обучения, методов и приемов работы.  



2.5.3. Мониторинг динамики развития обучающихся, их успешности в 

освоении основной образовательной программы начального общего образования, 

корректировка коррекционных мероприятий  
Мониторинговая деятельность предполагает отслеживание динамики развития 

обучающихся с ЗПР.  
Педагог-психолог совместно с педагогами, социальным педагогом, учителем-

логопедом, учителем-дефектологом анализируют выполнение индивидуального маршрута 
развития обучающегося, дают рекомендации по дальнейшей работы.  

Другая задача - выбор дифференцированных педагогических условий, 
необходимых для обеспечения общей коррекционной направленности учебно-
воспитательного процесса, включающей активизацию познавательной деятельности детей, 
сохранение и поддержание здоровья, нормализацию учебной деятельности, профилактику 
и коррекцию негативных тенденций эмоционально-личностного развития.  

Коррекционная работа ведѐтся в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  
В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной 

работы рассматривается:  
- динамика индивидуальных достижений обучающихся с ЗПР по освоению 

предметных программ;  
- создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования для обучающихся с ЗПР (формы обучения, оптимизирующие коррекционную 
работу, и наличие соответствующих материально-технических условий).  

Разработка, корректировка и обсуждение результатов реализации программы 
коррекционной работы осуществляется на психолого-педагогическом консилиуме (далее  
– ППК). Обязательное условие в деятельности ППК – выработка обоснованных 
рекомендаций по основным направлениям коррекционно-развивающей работы с детьми с 
ЗПР с последующим динамическим наблюдением за ребенком. ППК оказывает помощь 
учителям и родителям в разрешении сложных и конфликтных ситуаций, консультирует по 
проблемам обучения, воспитания, коррекции, развития и лечения обучающихся.  

2.5.4. Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ, в том 

числе безбарьерной среды их жизнедеятельности, использование адаптированных 

образовательных программ начального общего образования и методов обучения и 

воспитания, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий  
Для детей с ОВЗ в МБОУ  ВМР «Новленская средняя школа им. И.А. Каберова» 

созданы специальные условия обучения и воспитания. 
 

Материально-технические:  
обеспечен беспрепятственный доступ детей с ОВЗ в здание школы, учебные классы, 

столовую, санитарные комнаты, спортивный зал, гардероб (расположен на первом этаже);  
организовано бесплатное питание детей с ОВЗ;  
оборудованы кабинеты интерактивными досками (мультимедийным 

оборудованием), кабинеты для индивидуальных и групповых занятий с педагогом-
психологом, а также индивидуальной, групповой и подгрупповой работы с учителем-
логопедом, класс коррекционной работы.  

Психолого-педагогические:  
разработаны адаптированная основная образовательная программа для детей с ОВЗ, 

адаптированные индивидуальные рабочие программы по учебным предметам,  
проводятся индивидуальные и групповые коррекционные занятия с педагогом-

психологом, учителем-логопедом;  
проводятся психологическая, логопедическая и педагогическая диагностики по 

изучению индивидуальных и возрастных особенностей детей, оказание необходимой 
помощи;  

организовано индивидуальное консультирование детей с ОВЗ их родителей 
(законных представителей), педагогов, работающих с данной категорией детей;  

учитываются индивидуальные особенности ребенка, с ОВЗ, обеспечиваются 
здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 
физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 



психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 
норм);  

обеспечивается участие всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности 
нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении 
воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 
досуговых мероприятий.  

Информационное:  
создана системы доступа детей с ОВЗ и их родителей (законных представителей), 

педагогов к источникам информации: удобно расположенные и доступные стенды с 

представленным на них наглядным материалом о внутришкольных правилах поведения, 

правилах безопасности, распорядке/режиме функционирования учреждения, расписании 

уроков, последних событиях в школе, ближайших планах и т.д.; доступный интернет и   

телефон, предназначенный для контактов с родителями, сверстниками, учителями; 

школьный сайт образовательного учреждения с новостной лентой, нормативными актами, 

сведениями о руководстве и педагогическом составе образовательного учреждения. 

             Кадровые:  
наличие в штатном расписании педагога-психолога, учителя-логопеда, социального 

педагога, учителя-дефектолога;  
осуществляется постоянное повышение квалификации педагогическими 

работниками школы по проблемам коррекционной педагогики.  
2.5.5. Планируемы результаты коррекционной работы:  
достижение обучающихся с ЗПР планируемых результатов освоения ООП НОО; 
интеграция обучающихся с ЗПР в образовательное пространство МБОУ ВМР 
«Новленская средняя школа им. И.А. Каберова»; 
адаптация в социуме МБОУ ВМР «Новленская средняя школа им. И.А. Каберова»  и 

за его пределами. 

 

2.6. Программа внеурочной деятельности 

 

2.6.1. Цели и задачи Программы внеурочной деятельности  
Цель: создать специальные условия для индивидуального развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями путем использованием разнообразных 
форм, способствующих их социально-психологической реабилитации, развитию 
жизненных и социальных компетенций.  

Задачи:  
формирование общей культуры обучающихся, обеспечивающей разностороннее 

развитие их личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, физическое);  
укрепление и охрана физического и психического здоровье детей, в том числе их 

социальное и эмоциональное благополучие;  
формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и культурными 
ценностями;  

обеспечение благоприятной адаптации обучающихся в школе.  
2.6.2. Основные направления внеурочной деятельности: 

духовно-нравственное;  
спортивно-оздоровительное; 

общеинтеллектуальное; 

социальное; 

общекультурное.  
Направления коррекционно-развивающей области внеурочной деятельности: 

                коррекционно-развивающие занятия (логопедические); 
психокоррекционные.  
2.6.3. Состав и структура направлений 

Духовно-нравственное направление  



Целесообразность направления заключается в обеспечении духовно-нравственного 
развития обучающихся в единстве урочной и внеурочной, внешкольной деятельности, в 
совместной педагогической работе школы и семьи.  

Основные задачи реализации направления:  
формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности;  

формирование ценностей многонационального российского общества; становление 
гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; формирование 
уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

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 мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 
отношению к материальным и духовным ценностям.  

Школой используется сетевая форма внеурочной деятельности по данному направлению с 
участием ресурсов организаций дополнительного образования:  

Формы организации внеурочной деятельности: 
1. Курс внеурочной деятельности «Мои Истоки».  
Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и самостоятельность 

обучающихся, могут сочетать индивидуальную и групповую работу, проектную и 
исследовательскую деятельность (в т.ч. экспедиции, сборы, практикумы, экскурсии, 
походы и пр.).   

  
Спортивно-оздоровительное направление  
Целесообразность направления заключается в укреплении и охране физического и 

психического здоровья детей, в том числе их социального и эмоционального благополучия.  
Основные задачи реализации направления: 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни;  
использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей;  
развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

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

Формы организации внеурочной деятельности: 

1. Спортивный кружок «Подвижные игры» 

2. Спортивный час. 

  
Общеинтеллектуальное направление 
Целесообразность направлениязаключаетсявобеспечениидостижения  

планируемых метапредметных результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья.  

Основные задачи реализации направления:  
освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; активное 
использование речевых средств и средств информационных и  

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 
познавательных задач;  

использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 
и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 
вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 



измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и 
выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 
информационной избирательности, этики и этикета; 

овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 
целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

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;  

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;  

формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

Формы организации внеурочной деятельности:  
1. Кружок «За страницами учебника математики» 

  
Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и самостоятельность 

обучающихся, могут сочетать индивидуальную и групповую работу, проектную и 
исследовательскую деятельность (в т.ч. экспедиции, сборы, практикумы, экскурсии, 
походы и пр.).  

Общекультурное направление  
Целесообразность данного направления заключается в воспитании человека, 

готового самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 
обществом; доброжелательного, умеющего слушать и слышать собеседника, обосновывать 
свою позицию, высказывать свое мнение.  

Основные задачи реализации направления: 

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 готовности конструктивно разрешать конфликты посредством учета 
интересов сторон и сотрудничества.  

Формы внеурочной деятельности: Кружок «Ключ и заря»   
Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и самостоятельность 

обучающихся, могут сочетать индивидуальную и групповую работу, проектную и 
исследовательскую деятельность (в т.ч. экспедиции, сборы, практикумы, экскурсии, 
походы и пр.).  

Социальное направление  
Целесообразность направления заключается в воспитании и развитии качеств 

личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной 
экономики, задачам построения демократического гражданского общества на основе 

 
толерантности, диалога культур и уважения многонационального, поликультурного и 
поликонфессионального состава российского общества.  

Основные задачи реализации направления:  
овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  
принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  
развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 



социальной справедливости и свободе;  
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;  

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;  

готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 
сторон и сотрудничества.  

Формы организации внеурочной деятельности: 

1. Кружок «Мы и окружающий мир».  
Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и самостоятельность 

обучающихся, могут сочетать индивидуальную и групповую работу, проектную и 
исследовательскую деятельность.  

2.6.4. Направления коррекционно-развивающей области внеурочной 
деятельности: 

                коррекционно-развивающие занятия (логопедические); 
психокоррекционные. 
Основные задачи реализации направлений:  

  
создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитикосинтетическую и 
регуляторную деятельность на основе координации педагогических, психологических средств 
воздействия в процессе комплексной психолого-медикопедагогической коррекции;  

формирование общеинтеллектуальных умений (операции анализа, сравнения, 
обобщения, выделение существенных признаков и закономерностей, гибкость 
мыслительных процессов); 
углубление и расширение знаний учащихся исходя из интересов и специфики их 

способностей; 
формирование и развитие логического мышления;  

развитие внимания (устойчивость, концентрация, расширение объѐма, 
переключение и т.д.);  

развитие памяти (формирование навыков запоминания, устойчивости, развитие 
смысловой памяти);  

развитие пространственного восприятия и сенсомоторной координации;  
развитие психологических предпосылок овладения учебной деятельностью (умение 

копировать образец, умение слушать и слышать учителя, т.е. умение подчиняться 
словесным указаниям учителя; умение учитывать в своей работе заданную систему 
требований); 

развитие речи и словарного запаса учащихся; 
развитие быстроты реакции.  
Формы организации коррекционно-развивающей области внеурочной деятельности:   
коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия (логопедические)»; 
коррекционный курс «Учусь учиться»,   коррекционный курс «Развиваемся, 
играя».  
В структуру коррекционно-развивающей области наряду с коррекционными 

курсами включается индивидуальная и (или) подгрупповая работа с учителем-логопедом, 
педагогом-психологом, учителем-дефектологом, основные задачи которой определяются 
уровнем речевого развития, характером и механизмом речевой патологии обучающихся с 
тяжелыми нарушениями речи.  

2.6.5. Планируемые результаты внеурочной деятельности конкретизируются в 
рабочей программе внеурочной деятельности  

Для мониторинга и учета образовательных результатов внеурочной деятельности 
используется психолого-педагогический и логопедический инструментарий, а также 
«портфолио обучающегося» (дневник личных достижений обучающегося, грамоты, 
сертификаты, благодарности, фотоотчеты, видеоотчеты, презентации и пр.).  



Обучающимся предоставляются академические права на зачет организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность (школой), в установленной ею порядке 
результатов освоения обучающимися курсов внеурочной деятельности и дополнительных 
образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность. Обучающемуся, занимающемуся по программам дополнительного 
образования в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 
могут быть засчитаны часы внеурочной деятельности по тому или иному, осваиваемому им 
направлению.  

Для зачѐта внеурочной деятельности учитывается условие сопоставимости 
планируемых результатов дополнительных образовательных программ с результатами 
курсов внеурочной деятельности. 

 
 
 
 
 
 
 
 



3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебный план АООП НОО для обучающихся с ЗПР 

Содержание учебного плана АООП НОО для обучающихся с ЗПР МБОУ  ВМР «Новленская 

 средняя школа им. И.А. Каберова» (далее – учебный план) разработано на основе следующих 
нормативных правовых актов:  

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;  

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 
2014 года №1598 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» (с последующими изменениями);  

Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения и 
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья «Санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы СанПиН 2.4.2.3286-15», утвержденные постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 года № 26;  

приказа Минобрнауки России от 30 августа 2013 года № 1015 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования»;  

Концепцией УМК «Перспективная начальная школа»;  

Устава  МБОУ  ВМР «Новленская средняя школа им. И.А. Каберова», 

утвержденного, приказом Управления образования Вологодского 

муниципального района от 10.09.2014 г. № 320 .  
Учебный план  определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных и 
коррекционно-развивающей областей по классам (годам обучения).  

Цель учебного плана – создание условий для получения каждым обучающимся 

доступного качественного образования в соответствии с его образовательными 
потребностями, формирование ключевых компетентностей.  

Задачи учебного плана:  
формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в 
социальное окружение;  

готовность обучающихся к продолжению образования на последующей ступени 
основного общего образования;  

формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к 
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;  

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 
экстремальных ситуациях;  

личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  
Структура учебного плана  
Учебный план включает предметные и коррекционно-развивающую область, 

внеурочную деятельность.  
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех 
имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих 
Стандарт, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 
предметы: филология (русский язык, родной язык (русский), литературное  чтение, 
литературное чтение на родном языке (русском), иностранный язык); математики и 
информатика (математика), обществознание и естествознание (окружающий мир); 
истоки, основы религиозных культур и светской этики; искусство (музыка, 
изобразительное искусство), технология; физическая культура. 



 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
обеспечивает реализацию особых образовательных потребностей, характерных для 
обучающихся с ЗПР, а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося. 
Время, отводимое на данную часть, внутри максимально допустимой недельной нагрузки 
используется для введения учебных предметов, обеспечивающих удовлетворение особых 
образовательных потребностей обучающихся с ЗПР.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, направлена на  
расширение изучения предмета «Русский язык»  в 1 классе, во 2-4 классах — на 
изучение курса «Истоки».  

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность, 
которая состоит из внеурочной деятельности и коррекционно-развивающей 
деятельности. Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 
неотъемлемой частью образовательного процесса в школе.  

Коррекционно-развивающая область включена в структуру учебного плана с 
целью коррекции недостатков психофизического развития обучающихся с ЗПР.  

Коррекционно-развивающая деятельность представлена групповыми и 
индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (занятиями с педагогом-
психологом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом). Занятия направлены на 
коррекцию дефекта и формирование навыков адаптации личности в современных 
жизненных условиях. На индивидуальные коррекционные занятия отводится до 30 мин., 
на групповые занятия – до 40 минут.  

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется 
по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-
нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное).  

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе 
принимают участие все педагогические работники школы (учителя-предметники, 
учителя-логопеды, педагоги-психологи, учитель-дефектолог, социальный педагог, 
педагоги дополнительного образования и др.).  

Режим образовательного процесса  
Образовательный процесс при получении начального общего образования в 

МБОУ ВМР «Новленская средняя школа им. И.А. Каберова» строится с учетом 
гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной и внеучебной 
нагрузки в режиме пятидневной учебной недели.  

Обучающиеся с ЗПР получают четырехлетнее образование, занимаются по 5-
дневной учебной неделе.  

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования 
составляет 34 недели, в 1 классе - 33 недели. Продолжительность каникул в течение 
учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для 
обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные 
каникулы.  

Продолжительность урока составляет:  
- в 1 классе: сентябрь – октябрь – по 3 урока в день по 35 минут каждый, ноябрь – 

декабрь - по 4 урока по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока по 40 минут каждый;  
- во 2-4 классах - 40 минут.  
Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, две 

перемены – по 20 минут.  
В течение всего учебного года в 1-х классах между 2-м и 3-м уроками 

организуется динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут.  
Количество уроков для обучающихся первых классов не превышает 4-х уроков в 

день и одного дня в неделю не более 5 за счет урока физической культуры; для 
обучающихся 2-4-х классов – не более 5 уроков в день.  

Количество  часов,  отведенных  на  освоение  учебного  плана,  состоящего  из



обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, в 
совокупности не превышает величину максимально допустимой недельной 
образовательной нагрузки обучающихся в соответствии с санитарно-гигиеническими 
требованиями и составляет для 1 классов не более 21 часа, для 2-4 классов – не более 23 
часов.  

 

 

Годовой учебный план АООП  НОО для обучающихся с ЗПР  

МБОУ ВМР «Новленской средней школы им. И.А. Каберова» 

 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

Всего 

часов в 

неделю 

Формы промежуточной 

аттестации 

Классы 1 2 3 4  1 2 3 4 

 

                     Обязательная часть 

     

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 

 

165 136 136 136 573 ОЛ Кр Кр Кр 

Литературное 

чтение 

132 136 136 102 506 ОЛ АТУ АТУ Кр 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(русский ) 

17 17 17 17 68 ОЛ АТУ АТУ Кр 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

16 17 17 17 67 ОЛ АТУ АТУ Т 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский ) 

- 68 68 68 204 - Кр Кр Кр 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 540 ОЛ Кр Кр Кр 

Обществознание 

и 

естествознание  

Окружающий мир 66 68 68 68 270 ОЛ Т Т Т 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 34 34 - - - Тв 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 ОЛ АТУ АТУ Тв 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 ОЛ АТУ АТУ Тв 

Технология Технология 33 34 34 34 135 ОЛ АТУ АТУ П 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
66 68 68 68 270 ОЛ АТУ АТУ КЗ 

Итого 693 748 748 748 2937     

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

         

Истоки  34 34 34 102 - Тр Тр Тр 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
693 782 782 782 3039     

Коррекционно-развивающая 165 170 170 170 675     



деятельность 

Коррекционный курс «Учусь 

учиться» 

66 68 68 68 270     

Курс коррекционно-развивающих 

занятий (логопедические) 

66 68 68 68 270     

Курс  коррекционных занятий 

«Развиваемся, играя» 

33 34 34 34 135     

 

Недельный учебный план АООП  НОО для обучающихся с ЗПР  

МБОУ ВМР «Новленской средней школы им. И.А. Каберова» 

на 2019 — 2020 учебный год 

 В  1 классе  1 час выделен  на изучение русского языка.  Во 2,3 и 4 классах выделено по 1 часу на 

изучение курса истоки.  

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

Всего 

часов в 

неделю 

Формы промежуточной 

аттестации 

Классы 1* 2 3 4  1* 2 3 4 

 

                     Обязательная часть 

     

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 

 

4,5 3,5 3,5 3 14,5 ОЛ Кр Кр Кр 

Литературное 

чтение 

3,5 3,5 3,5 2,5 13 ОЛ АТУ АТУ Кр 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(русский ) 

0,5 0,5 0,5 1 2,5 ОЛ АТУ АТУ Кр 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 ОЛ АТУ АТУ Т 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский ) 

- 2 2 2 6 - Кр Кр Кр 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 ОЛ Кр Кр Кр 

Обществознание 

и 

естествознание  

Окружающий мир 2 2 2 2 8 ОЛ Т Т Т 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 1 - - - Тв 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 ОЛ АТУ АТУ Тв 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 ОЛ АТУ АТУ Тв 

Технология Технология 1 1 1 1 4 ОЛ АТУ АТУ П 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 12 ОЛ АТУ АТУ КЗ 

Итого 21 22 22 22 87     

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

         



Истоки - 1 1 1 3 - Тр Тр Тр 

Максимально допустимая 
недельная нагрузка 

21 23 23 23 90     

Коррекционно-развивающая 

деятельность 

5 5 5 5 20     

Коррекционный курс «Учусь 

учиться» 

2 2 2 2 8     

Курс коррекционно-развивающих 

занятий (логопедические) 

2 2 2 2 8     

Курс  коррекционных занятий 

«Развиваемся, играя» 

1 1 1 1 4     

Примечание: ОЛ — оценочный лист,  Кр — контрольная работа,  Т- тест, Тв — творческая работа, 

Тр — тренинг,  П — проект, АТУ – анализ текущей успеваемости, КЗ — комплексный зачет. 

*В 1 классе безотметочное обучение 

 

Недельный учебный план АООП  НОО для обучающихся с ЗПР  

МБОУ ВМР «Новленской средней школы им. И.А. Каберова» 

на 2020 — 2021 учебный год 

 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений. 
   Во 2,3 и 4 классах выделено по 1 часу на изучение курса истоки.  

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

Всего 

часов в 

неделю 

Формы промежуточной 

аттестации 

Классы 1* 2 3 4  1* 2 3 4 

 

                     Обязательная часть 

     

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 

 

5 4 4 4 17 ОЛ Кр Кр Кр 

Литературное 

чтение 

4 4 4 3 15 ОЛ АТУ АТУ Кр 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(русский ) 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 ОЛ АТУ АТУ Кр 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 ОЛ АТУ АТУ Т 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский ) 

- 2 2 2 6 - Кр Кр Кр 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 ОЛ Кр Кр Кр 

Обществознание 

и 

естествознание  

Окружающий мир 2 2 2 2 8 ОЛ Т Т Т 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 1 - - - Тв 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 ОЛ АТУ АТУ Тв 

Изобразительное 1 1 1 1 4 ОЛ АТУ АТУ Тв 



искусство 

Технология Технология 1 1 1 1 4 ОЛ АТУ АТУ П 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
2 2 2 2 8 ОЛ АТУ АТУ КЗ 

Итого 21 22 22 22 87     

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 1 1 1 3     

Истоки - 1 1 1 3 - Тр Тр Тр 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

21 23 23 23 90     

Коррекционно-развивающая 

деятельность 

5 5 5 5 20     

Коррекционный курс «Учусь 

учиться» 

2 2 2 2 8     

Курс коррекционно-развивающих 

занятий (логопедические) 

2 2 2 2 8     

Курс  коррекционных занятий 

«Развиваемся, играя» 

1 1 1 1 4     

Примечание: ОЛ — оценочный лист,  Кр — контрольная работа,  Т- тест, Тв — творческая 

работа, Тр — тренинг,  П — проект, АТУ – анализ текущей успеваемости, КЗ — 

комплексный зачет. 

*В 1 классе безотметочная система оценивания. 

Основные задачи реализации предметных областей. 
Предметная область Русский язык и литературное чтение  
формирование первоначальных представлений о русском языке как 

государственном языке Российской Федерации, как средстве общения людей разных 
национальностей в России и за рубежом;  

развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 
творческой деятельности. 

Предметная область Родной язык и литературное чтение на родном языке 
формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии  

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

развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на родном 
языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 
творческой деятельности на родном языке. 

Предметная область Иностранный язык  
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. 

Предметная область Математика и информатика  
развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, 

воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.  
Предметная область Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 
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.  
Предметная область Основы религиозных культур и светской этики  
воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию;  
формирование первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 
России.  

Предметная область Искусство  
развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в 
творческих работах своего отношения к окружающему миру.  

Предметная область Технология  
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.  

Предметная область Физическая культура  
укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и 

социальному развитию, успешному обучению, формирование первоначальных умений 
саморегуляции средствами физической культуры;  

формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 
здорового и безопасного образа жизни. 

Обязательные предметные области учебного плана и основные задачи реализации 
содержания предметных областей соответствуют Федеральному государственному 
образовательному стандарту начального общего образования обучающих с ограниченными 
возможностями здоровья. Выделяются дополнительные задачи реализации содержания:  

Предметная область: Русский язык и литературное чтение. Родной язык и 
литературное чтение на родном языке  

Дополнительные задачи реализации содержания.  
Овладение грамотой. Профилактика специфических и сопутствующих 

(графических, орфографических) ошибок. Развитие устной и письменной коммуникации, 
способности к осмысленному чтению и письму. Развитие способности пользоваться 
устной и письменной речью для решения соответствующих возрасту бытовых задач. 
Развитие способности к словесному самовыражению на уровне, соответствующем 
возрасту и развитию обучающегося. Обучение правилам коммуникации и умениям 
использовать их в актуальных для обучающихся бытовых ситуациях. Расширение и 
обогащение опыта коммуникации обучающегося в ближнем и дальнем окружении. 
Развитие потребности и умений активно использовать речевые средства для решения 
коммуникативных и познавательных задач. Коррекция нарушений психического и 
речевого развития обучающихся. Формирование "чувства" языка, умения отличать 
правильные языковые формы от неправильных. Формирование языковых обобщений 
(фонематических, морфологических, синтаксических). Развитие навыков семантического 
программирования и языкового оформления как предложений, так и текста. 
Формирование умений понимать содержание художественного произведения, работать с 
текстом (умение выделять части текста, составлять план текста и т.д.). Формирование 
умения выражать свои мысли. Формирование представлений об иностранном языке как 
средстве общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими 
(пишущими) на иностранном языке. Расширение лингвистического кругозора; освоение 
элементарных лингвистических представлений, доступных обучающимся и 
необходимых для овладения устной и письменной речью. Формирование умения 



общаться на иностранном языке на элементарном уровне с учетом речевых 
возможностей и потребностей обучающихся в устной и письменной формах. 
Формирование условий для коммуникативно-психологической адаптации обучающихся  
к новому языковому миру с целью преодоления психологических барьеров в 
использовании иностранного языка как средства общения. Приобщение обучающихся к 
новому социальному опыту с использованием иностранного языка.  

Предметная область: Математика и информатика. 

Дополнительные задачи реализации содержания.  
Развитие сенсорно-перцептивных функций, обеспечивающих полноценное 

освоение математических операций. Развитие внимания, памяти, восприятия, логических 
операций сравнения, классификации, сериации, умозаключения. Формирование 
начальных математических знаний (понятие числа, вычисления, решение простых 
арифметических задач и другие). Развитие математических способностей. Формирование 
и закрепление в речи абстрактных, отвлеченных, обобщающих понятий. Развитие 
процессов символизации, понимания и употребления сложных логико-грамматических 
конструкций. Развитие способности пользоваться математическими знаниями при 
решении соответствующих возрасту бытовых задач (ориентироваться и использовать 
меры измерения пространства, времени, температуры и другое) в различных видах 
обыденной практической деятельности).  

Предметная область: Обществознание и естествознание (окружающий мир) 

Дополнительные задачи реализации содержания.  
Формирование основных представлений об окружающем мире. Формирование 

умений использовать знания об окружающем мире для осмысленной и самостоятельной 
организации безопасной жизни в конкретных природных и климатических условиях. 
Развитие активности, любознательности и разумной предприимчивости во 
взаимодействии с миром живой и неживой природы. Формирование знаний о человеке. 

 

Развитие представлений о себе и круге близких людей, осознание общности и различий с 
другими. Формирование первоначальных представлений о социальной жизни: 
профессиональных и социальных ролях людей. Формирование представлений об 
обязанностях и правах самого ребѐнка, его роли ученика и члена своей семьи, растущего 
гражданина своего государства, труженика. Формирование умения взаимодействовать со 
взрослыми и сверстниками, выбирая адекватную дистанцию и формы контакта, 
сопереживать другим и делать самостоятельный моральный выбор в обыденных ситуациях. 
Практическое усвоение социальных ритуалов и форм социального взаимодействия, 
соответствующих возрасту и полу ребѐнка, требованиям его безопасности, продуктивного 
взаимодействия с другими людьми, трудового взаимодействия. Развитие стремления к 
достижениям в учѐбе, труде, поиску друзей, способности к организации личного 
пространства и времени (учебного и свободного), стремления задумываться о будущем. 
Накопление положительного опыта сотрудничества, участия в общественной жизни, 
положительного опыта трудового  

взаимодействия. Развитие понимания взаимосвязи и взаимозависимости 
жизнедеятельности человека и окружающей среды. Развитие процессов обобщения, 
систематизации, логического мышления, основываясь на анализе явлений природы и 
опосредуя их речью. Развитие речи обучающихся. Совершенствование познавательной 
функции речи.  

Предметная область: Основы религиозных культур и светской этики. 

Дополнительные задачи реализации содержания.  
Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, осознание 

значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества.  
Предметная область Искусство. 

Дополнительные задачи реализации содержания. 

Формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека,  
е роли в духовно-нравственном развитии человека. Формирование основ музыкальной 
культуры, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 
музыкальной деятельности. Формирование умений воспринимать музыку и выражать 



свое отношение к музыкальному произведению. Развитие звуковысотного, тембрового и 
динамического слуха, дыхания, способности к свободной голосоподаче и 
голосоведению. Формирование предпосылок для коррекции просодических нарушений 
(восприятие и осознание темпоритмических, звуковысотных, динамических изменений в 
музыкальных произведениях) и овладения комплексом просодических средств, 
необходимых для реализации эмоционально-экспрессивной функции интонации. 
Развитие слухового внимания, координации между дыханием и голосом. Формирование 
и охрана детского голоса с учетом психофизиологического и речевого развития 
обучающихся. Закрепление сформированной (на логопедических занятиях) артикуляции 
звуков). Формирование первоначальных представлений о роли изобразительного 
искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека. 
Формирование основ художественной культуры, эстетического отношения к миру, 
осознания красоты как ценности, потребности в художественном творчестве. 
Формирование практических умений и навыков в восприятии, анализе и оценке 
произведений искусства. Формирование элементарных практических умений и навыков в 
различных видах художественной деятельности. Устранение недостатков 
познавательной деятельности путем систематического и целенаправленного восприятия 
формы, конструкции, величины, цвета предметов, их положения в пространстве. 
Формирование умений находить в изображенном существенные признаки, устанавливать 
их сходство и различие. Развитие зрительного восприятия, оптико-пространственных 
представлений, конструктивного праксиса, графических умений и навыков. Развитие 
лексикона (слов, словосочетаний и фраз), на основе которого достигается овладение 
изобразительной грамотой. 

 

Предметная область: Технология. 

Дополнительные задачи реализации содержания.  
Формирование первоначальных представлений о сознательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий. Формирование 
первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-
преобразующей деятельности человека. Усвоение правил техники безопасности. 
Развитие трудовых умений, необходимых в разных жизненных сферах, умений адекватно 
применять доступные технологии и освоенные трудовые навыки для полноценной 
коммуникации, социального и трудового взаимодействия. Формирование 
положительного опыта и установки на активное использование освоенных технологий и 
навыков для своего жизнеобеспечения, социального развития и помощи близким. 
Развитие психических процессов, мелкой моторики. Обогащение лексикона словами, 
обозначающими материалы, их признаки, действия, производимые во время 
изготовления изделия. Развитие умений на основе последовательности трудовых 
операций при изготовлении изделия составлять план связного рассказа о проделанной 
работе.  

Предметная область: Физическая культура. 

Дополнительные задачи реализации содержания.  
Формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека. Формирование основных представлений о 
собственном теле, возможностях и ограничениях его физических функций, возможностях 
компенсации. Формирование понимания связи телесного самочувствия с настроением, 
собственной активностью, самостоятельностью и независимостью. Формирование 
умений поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, потребностям и 
ограничениям здоровья, поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными 
процедурами. Развитие умений включаться в доступные и показанные ребѐнку 
подвижные игры и занятия на свежем воздухе, адекватно дозировать физическую 
нагрузку, соблюдать необходимый индивидуальный режим питания и сна. 
Формирование умения следить за своим физическим состоянием, развитием основных 
физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). Развитие 
кинестетической и кинетической основы движений. Преодоление дефицитарности 
психомоторной сферы. Развитие информативной, регулятивной, коммуникативной 



функций речи в процессе занятий физической культурой. 

 

3.2. План внеурочной деятельности  
Содержание плана внеурочной деятельности разработано на основе следующих 
нормативных правовых актов:  
-Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373);  

-постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 года № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

-писем Минобрнауки России от 14 декабря 2015 года № 09-3564 «О внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеразвивающих программ»;  

-от 18 августа 2017 г. № 09-1672 «О методических рекомендациях по уточнению понятия и 

содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных 

программ, в том числе в части проектной деятельности».  

Направления внеурочной деятельности: духовно-нравственное; спортивно-оздоровительное; 

социальное; общеинтеллектуальное; общекультурное. 

На внеурочную деятельность в неделю отводится не более 5 часов на одного ребѐнка. 
Продолжительность одного занятия внеурочной деятельности составляет не более 30-40 
минут (в зависимости от формы деятельности). Экспедиции, сборы, экскурсии, походы и 
т.п. могут иметь иную продолжительность в зависимости от поставленных целей, задач и 
планов. Учѐт результатов внеурочной деятельности Планируемые результаты внеурочной 
деятельности конкретизируются в рабочей программе внеурочной деятельности. Для 
мониторинга и учета образовательных результатов внеурочной деятельности используется 
психолого-педагогический инструментарий, учебный проект, а также «портфолио 
обучающегося» (дневник личных достижений обучающегося, грамоты, сертификаты, 
благодарности, фотоотчеты,  презентации и пр.).  

 

План внеурочной деятельности начального общего образования  

для обучающихся 1-4 классов  

2019-2020 учебный год   

Направления ВУД Формы  ВУД Классы/количество часов в год 

1 2 3 4 

Спортивно-

оздоровительное 

Общекультурное 

Подвижные игры 33 --- --- --- 

Духовно-нравственное 

Общекультурное 

Социальное 

Мои Истоки 33 34 34 34 

Общекультурное 

Общеинтеллектуальное 

Социальное 

Изучаем природу 

родного края 

33 --- --- ---- 

Общекультурное 

Общеинтеллектуальное 

 

Ключ и заря --- 34 --- --- 

Общекультурное Мы и окружающий --- --- 34 34 



Общеинтеллектуальное 

Социальное 

мир 

   

План внеурочной деятельности начального общего образования  

для обучающихся 1-4 классов  

2020-2021 учебный год   

Направления ВУД Формы  ВУД Классы/количество часов в год 

1 2 3 4 

Спортивно-

оздоровительное 

Общекультурное 

Подвижные игры 33 --- --- --- 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивный час --- 34 34 34 

Духовно-нравственное 

Общекультурное 

Социальное 

Мои Истоки 33 34 34 34 

Общекультурное 

Общеинтеллектуальное 

Социальное 

Изучаем природу 

родного края 

--- 34 --- ---- 

Общекультурное 

Общеинтеллектуальное 

 

Ключ и заря --- --- 34 --- 

Общекультурное 

Общеинтеллектуальное 

Социальное 

Мы и окружающий 

мир 

--- --- -- 34 

Общеинтеллектуальное За страницами 

учебника 

математики 

33 --- --- --- 

 

 
 
 
  

Режим организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня.  
Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной 

недели (по установленному графику), так и в период каникул, в выходные и нерабочие 
праздничные дни.  

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее 
благоприятного режима труда и отдыха обучающихся.  

Расписание занятий включает в себя следующие нормативы: 

недельную (максимальную) нагрузку на обучающихся;  
недельное количество часов на реализацию программ внеурочной деятельности по 

каждому направлению;  
количество групп по направлениям.  
В зависимости от конкретных условий реализации основной 

общеобразовательной программы, числа обучающихся и их возрастных особенностей 
допускается формирование учебных групп из обучающихся разных классов в пределах 
одного уровня образования.  



Продолжительность учебного года составляет - 34 
недели. Продолжительность учебной недели - 5 дней.  
На внеурочную деятельность отводится не более 10 часов в неделю на каждый 

час, из которых не менее 5 часов предусматривается на реализацию обязательных 
занятий коррекционной направленности.  

Продолжительность одного занятия внеурочной деятельности составляет не более 
20-40 минут (в зависимости от формы деятельности).  Перерыв между урочной и 
внеурочной деятельностью составляет не менее 30 минут. Экспедиции, сборы, 
экскурсии, походы и т.п. могут иметь иную продолжительность в зависимости от 
поставленных целей, задач и планов. 

 

3.3. Календарный учебный график  
Календарный учебный график определять чередование учебной деятельности 

(урочной и внеурочной) и плановых каникул по календарным периодам учебного года: 
даты начала и окончания учебного года; продолжительность учебного года, четвертей; 
сроки и продолжительность каникул. 

Начало учебного года – 1 сентября 2020 года. 

Окончание учебного года: 

1) 1 классы – 31 мая 2021 года 

2) 2-4 классы – 31 мая 2021 года 

Продолжительность учебного года:  

1 четверть – 44 дня; 

2 четверть – 38 дней; 

3 четверть  –45 дней  (для 1кл.); 50 дней (для 2-4 кл.); 

4 четверть – 38 дней.  

Всего: 165 дней для 1-х классов; 170 дней для 2-4 классов.  

Сроки четвертей и каникул: 

 

ПЕРИОД Продолжительность Количество дней  

I четверть со 01.09 по 30.10 44 дня (8 недель и 4 дня) 

 

Осенние каникулы с 31.10 по 08.11 9 дней 

 

II четверть с 09.11 по 30.12 38 дней  (7 недель 3 дня) 

 

Зимние каникулы с 31.12 по 13.01 14 дней 

 

III четверть с 14.01 по 26.03 50 дней (10 недель 2 дня) 

 

Весенние каникулы с 27.03 по 04.04 9 дней 

 

IV четверть с 05.04 по 28.05 38 дней (8 недель) 

 

Период промежуточной 

аттестации: 

1-4 классы 

 

 

 

 

С 26.04. по 25.05. 

 

 

ИТОГО 170 дней (34 недели и 4 

дня) 

 

Дополнительная каникулярная неделя для обучающихся 1-го класса с 15 по 21 

февраля 2021 года включительно (7 дней). 

Общая продолжительность каникул составит 32 календарных дня. 

Режим работы ОУ: 



            1-4  класс — пятидневная учебная неделя 

 1-4 классы – первая смена.  

Начало учебных занятий  - 8.30 

Продолжительность уроков:  

2-4 класс 40 минут.  

Для осуществления «ступенчатого» режима в 1 классе   в  сентябре, октябре обучение по 3 

урока в день продолжительностью 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. 

Перемены   1  — 15 мин, 2,3,4 — 20 мин, 5,6 — 10 мин. 

Окончание занятий — 14.45 

Внеурочная деятельность для обучающихся 1 – 4 классов 13.00 — 16.00 

Летние каникулы   1 – 4 классы  с 01.06.2021 г. по 31.08.2021 г., 92 дня. 

 

 

 

Календарный план      воспитательной работы  

  на 2021-2022 г.г.  

  

 
1-4 классы 

Модуль « Школьный урок»   

Мероприятие  Классы  Дата 

проведения 

Ответственные  

Проведение онлайн конкурсов и 

викторин на платформах Учи.ру, 

ИНФОУРОК и других 

образовательных плаформах 

1-4 По графику Учителя-предметники 

Предметная 

Неделя: 

«Занимательные науки» 

викторины, конкурсы, видео 

презентации  

1-4 Ноябрь 

апрель 

Учителя-предметники 

День науки 1-4  февраль Учителя-предметники 

  Модуль «Классное руководство» 

   

Мероприятие  Классы  Дата 

проведения 

Ответственные  

Знакомство с классом 1 Август-сентябрь Классный 

руководитель 

Составление социальных 

паспортов класса 

1-4 класс Сентябрь-

октябрь 

Классные 

руководители 

Инструктажи по  безопасности 

на дорогах, при пожаре, на воде, 

при гололеде. 

1-4 По графику. Классные 

руководители 

Родительское собрание с 

родителями первоклассников 

Знакомство с Уставом школы, 

правилами распорядка школьной 

жизни. 

1 класс Сентябрь Администрация 

школы, классные 

руководители 

Планирование и участие в 

работе МО классных 

руководителей школы 

1-4 По графику Руководитель МО 

Классные 

руководители 

Модуль «Работа с родителями »  



 

Мероприятие  Классы  Дата проведения Ответственные  

Создание родительского 

комитета, планирование его 

работы 

1-4 сентябрь Администрация 

школы, классные 

руководители 

Общешкольное родительское 

собрание 

1-4 Октябрь  Директор школы 

Родительский лекторий - 

обсуждение наиболее важных 

вопросов воспитания детей.  

1-4 1 раз/четверть Администрация, 

социальный педагог 

Классные 

руководители 

Информационное оповещение 

через группы Вконтакте 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Индивидуальные консультации 

по вопросам воспитания детей. 

1-4 В течение года Социальный педагог, 

психолог, классный 

руковдитель 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 
1-4 По плану 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

1-4 По плану Совета Председатель Совета 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: «День знаний »,  

«Новогодняя елка» ««Мама, 

папа, я – спортивная семья!», 

День матнри, Праздники для 

мам и пап, День победы, 

«Последний звонок» и др. 

1-4 В течение года Администрация 

школы, 

классные руководители 

 

Модуль « Курсы внеурочной деятельности» 

 

Класс Названиекружка Руководитель 

1 Подвижные игры Садова СЮ 

1 Мои истоки Садова СЮ 

1 За страницами 

учебника 

математики 

Садова СЮ 

2  Спортивный час Тованова А.А. 

2 Мои  истоки Герасимова Л.А. 

2 За страницами 

учебника 

математики 

Герасимова ЛА 

3 Спортивный час Тованова А.А. 

3 Мои  истоки Жилова Т.А. 

3 Изучаем природу 

родного края 

Жилова Т.А. 

4 Спортивный час Тованова А.А. 

4 Ключ и заря Доценко А.В. 

4 Мои истоки Доценко А.В. 

 

Модуль «Самоуправление» 



 

Мероприятие  Классы  Дата проведения Ответственные  

Выборы лидеров, активов  

классов, распределение 

обязанностей. 

1-4 сентябрь Классные 

руководители 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Отчет перед классом о 

проведенной работе 

1-4 Конец четверти, 

года 

Классные 

руководители, 

Лидеры советов класса 

 

 Модуль «Профориентация» 

 

Месячник профориентационной 

работы  в школе: 

- конкурс рисунков, проект 

«Профессии моих родителей», 

викторина «Все профессии 

важны – выбирай на вкус!», 

беседы 

1-4 январь Учителя начальных 

классов 

Экскурсии  на предприятия 

поселения, 

  

1-4 апрель Учителя начальных 

классов 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Мероприятие  Классы  Дата 

проведения 

Ответственные  

Торжественная линейка 

«Первый звонок» 

1-4 1.09.20 Заместитель директора 

по ВР 

    

«Посвящение в 

первоклассники». 

1-4 сентябрь Педагог-организатор, 

классные руководители 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, 

учителей-ветеранов 

педагогического труда, День 

самоуправления, концертная 

программа. 

1-4 октябрь   

«Золотая осень»:  Конкурс 

рисунков. Праздник Осени. 

Конкурс поделок из природного 

и бросового материала. 

 

1-4 октябрь Классные 

руководители 

  

День матери  1-4 ноябрь Классные 

руководители 

К Дню Героев Отечества 

«Час чтения былин о русских 

богатырях». Просмотр 

мультфильма. 

1-2 9 декабрь Классные 

руководители 

«О героях былых времен», 

презентация о Александре 

Невском  и Дмитрии Донском 

3-4 9 декабрь Классные 

руковордители 

Урок мужества «Мы помним. 1-4 декабрь Классные 



Мы гордимся!» руководители 

  Новый год в школе: украшение 

кабинетов, оформление окон, 

конкурс рисунков, поделок, 

утренник. 

1-4 декабрь Педагог-организатор 

классные руководители 

Час памяти «Блокада 

Ленинграда»  

1-4 январь   классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

гражданского и патриотического 

воспитания: военно-

патриотическая игра «Зарница», 

«Веселые старты», фестиваль 

патриотической песни,  акция по 

поздравлению пап и дедушек, 

мальчиков, конкурс рисунков, 

Уроки мужества. 

1-4 февраль Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, учителя 

физкультуры 

День науки в школе: защита 

проектов и исследовательских 

работ   

1-4 март Заместитель директора 

по УМР, классные 

руководители 

8 Марта в школе: конкурс 

рисунков, акция по 

поздравлению мам, бабушек, 

девочек, утренник 

1-4 март Педагог-организатор, 

классные руководители 

Мероприятия месячника 

нравственного воспитания 

«Спешите делать добрые дела». 

Весенняя неделя добра 

1-4 апрель Заместитель директора 

по ВР , классные 

руководители 

День космонавтики: конкурс 

рисунков 

1-4 апрель   классные 

руководители 

Экологическая акция 

«Бумажный бум» 

1-4 апрель Заместитель директора 

по ВР 

День Победы: акции 

«Бессмертный полк», «Память», 

проект «Окна Победы» 

1-4 май Заместитель директора 

по ВР 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

1-4 май Заместитель директора 

по ВР 

 

Модуль «Истоки: воспитание вологжанина — гражданина России» 

Мероприятие  Классы  Дата проведения Ответственные  

Занятия в школьном музее 

Знакомство с музейной 

комнатой 

(Родной край. Родина. Дом). 

Полотенце расписное 

1 

 

 

 

 

  

сентябрь Руководитель музея 

Имена моего рода. 

(Смысл имени. Родовое имя. 

Именины) 

2 октябрь Руководитель музея 

Праздник чая. (Мудрость во 

всем) 

 

3 ноябрь Руководитель музея 

Крестьянский мир (орудия 

труда, утварь, занятия, одежда, 

4 

 

 декабрь Руководитель музея 



изба)  

Занятия кружка ВУД «Мои 

истоки! 

1-4 Еженедельно Классные 

руководитель 

Урок Истоки 2-4  Учитель истоков 

Праздники 

-Первой борозды 

-Покровская ярмарка 

1-4 

 

1-4 

Апрель 

 

Октябрь 

Заместитель по ВР 

 

Педагог-организатор 

 Модуль «Профилактика социально 

негативных явлений» 

 

Мероприятие  Классы  Дата проведения Ответственные  

Пятиминутка здоровья –беседы 

о здоровом образе жизни 

1-4 Еженедельно Классные 

руководители 

Зарядка 1-4 Ежедневно Классные 

руководители 

Спортивные соревнования 1-4 По плану Учителя физкультуры 

Недели безопасности 

«Внимание: дети», 

Неделя безопасности дорожного 

движения  

1-4 сентябрь Педагог-организатор 

ОБЖ 

День правовой защиты детей.   1-4 ноябрь Социальный педагог 

Занятия по программе 

«Правильное питание»-  

1-4 Ежемесячно Классные 

руководители 

День безопасности 1-4 Конец четверти Педагог-организатор 

ОБЖ 

Занятия по программе «Все 

цвета, кроме черного» 

1-4 Ежемесячно Педагог-психолог 

Занятия по программе «Школа 

светофорных наук» 

1-4  Ежемесячно Педагог-организатор 

ОБЖ 

 

 
 

 

 
3.4. Система специальных условий реализации АООП НОО для 

обучающихся с ЗПР 

Система условий реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР МБОУ ВМР 
«Новленская средняя школа им. И.А. Каберова» соответствует требованиям 
Стандарта и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения АООП 
НОО для обучающихся с ЗПР.  
Требования к условиям реализации АООП НОО представляют собой систему 

требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям 
реализации АООП НОО.  

Образование обучающихся с ЗПР по АООП ООО, при отсутствии у них 
дополнительных отклонений в состоянии здоровья, не требует использования 
специальных методов обучения и воспитания, специальных учебников, специальных 
технических средств обучения. Специальные условия обучения и воспитания 
заключаются в:  

соблюдении  допустимого  уровня  учебной  нагрузки,  определенной  в  СанПиН 

2.4.2. 2821-10;  
области дополнительного образования педагогических работников и наличии 

квалифицированных специалистов (учитель-логопед, педагог-психолог, учитель-
дефектолог); 

создании  комфортной  коррекционно-развивающей образовательной среды  для  
обучающихся с ТНР, построенной с учетом их особых образовательных потребностей; 



обеспечении постоянного контроля за усвоением учебных знаний для  
профилактики пробелов в них вместе с щадящей системой оценивания; 

обеспечении преемственности по отношению к начальному общему образованию; 

реализации программы коррекционной работы. 

Реализация программы коррекционной работы предполагает продолжение  
функционирования системы комплексного психолого-медико-педагогического 
сопровождения и поддержки обучающихся с ЗПР, включающую:  

комплексное обследование; 

мониторинг динамики развития, успешности освоения АООП ООО;  
проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий (в рамках 

реализации программы коррекционной работы), направленных на улучшение 
предметных и достижение метапредметных и личностных результатов образования.  

Разработка, корректировка и обсуждение результатов реализации программы 
коррекционной работы осуществляется на психолого-медико-педагогическом 
консилиуме, эффективность деятельности которого оценивается в соответствии с 
Уставом образовательной организации (на педагогическом совете).  

3.4.1. Материально-технические условия реализации АООП НОО 
обучающихся с ЗПР  

Для реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР в образовательном учреждении 
имеются необходимые условия для обеспечения образовательной деятельности:  

обучение происходит в 4 кабинетах, снабженных интерактивной доской 
(мультимедийным оборудованием); 2 человека за партой, место учителя; 
оборудованных рекреаций; учительской с рабочей зоной;  

оборудованы кабинет для индивидуальных и групповых занятий с учителем-
логопедом, педагогом-психологом, учителем-дефектологом );  

оборудован класс коррекционной работы;  
оборудован кабинет музыки, позволяющие обеспечить занятия музыкальным 

творчеством;  
обеспечена возможность обучающимся постоянно находиться в зоне внимания 

педагога;  
укомплектована библиотека с книгохранилищем, обеспечивающим сохранность 

книжного фонда;  
оборудованы актовый зал,  спортивный зала(оборудованы раздельные для 

мальчиков и девочек помещения раздевалок);  стадион;  
гардеробы (размещены на первом этаже с обязательным оборудованием мест для 

каждого класса, оснащаются вешалками, крючками для одежды и обуви с учетом 
категории) санузлы;  

столовая для обеспечения двухразового горячим питанием. Материально-
техническое оснащение образовательного процесса обеспечивает  

возможность:  
реализации индивидуальных учебных планов обучающихся с ЗПР, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; включения в 
социально-полезную деятельность;  

включения обучающихся с ЗПР в проектную и учебно-исследовательскую 
деятельность; проведение наблюдения и экспертов с использованием учебного 
лабораторного оборудования;  

физического развития обучающихся с ЗПР, их систематических занятий 
физической культурой и не имеющим противопоказаний спортом, участия в 

 

физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий.  
обеспечения обучающимся с ЗПР доступа к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе;  
обеспечения педагогам и родителям доступа к научной и методической 

литературе, посвященной проблемам образования обучающихся с ЗПР;  



обеспечения доступа в школьной библиотеке к учебной и художественной 
литературе.  

Материально-техническое оснащение программы коррекционной работы 
обеспечивает возможность:  

проведения начальной, текущей и итоговой диагностики в соответствии с 
программой коррекционной работы (пакет диагностических методик, расходных 
материалов к ним);  

использования психокоррекционных технологий для стабилизации 
эмоционального состояния обучающихся с задержкой психического развития, 
коррекции потенциально дезадаптивных личностных черт, уменьшения отставания в 
психосоциальном развитии (необходимое оборудование, расходные материалы);  

использования видеосопровождения изучаемого (закрепляемого) учебного 
материала (презентации, учебные и художественные фильмы и пр.). 

 

 
 
 
3.4.2 Кадровые условия реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР 
МБОУ  ВМР «Новленская средняя школа им. И.А. Каберова» укомплектована 
кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 
определѐнных основной образовательной программой: 

 
 

№ 

п/п 

специалисты квалификация функции 

1. Учитель 

начальных 

классов 

Высшая категория - 3 ч. 

Первая категория — 1 ч. 

Организация условий для успешного 

продвижения ребенка в рамках 

образовательного процесса 

 

 

2. Учитель 

иностранного 

языка 

Первая категория — 1 ч. Организация условий для успешного 

продвижения ребенка в рамках 

образовательного процесса 

 
 

3. Учитель 

физической 

культуры 

Высшая категория — 1 ч. Организация условий для успешного 

продвижения ребенка в рамках 

образовательного процесса 

4.  Педагог-

психолог 

Первая категория — 1 ч. Помощь педагогу в выявлении условий, 

необходимых для развития ребенка в 

соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями.  Психолого-

педагогическое  сопровождение обучающихся, в 

том числе с особыми образовательными 

потребностями, с ограниченными 

возможностями здоровья. 

5. Классный 

руководитель 
Высшая категория - 3 ч. 

Первая категория — 1 ч. 

Осуществляет индивидуальное или групповое 

педагогическое сопровождение 

образовательного процесса. Организует работу 

по формированию Портфолио обучающихся. 

Отвечает за организацию условий, при 

которых ребенок может освоить внеучебное 

пространство как пространство 

взаимоотношений и взаимодействия между 



людьми. 
 

6. Учитель-логопед Без категории — 1 ч. Осуществляет работу, направленную на 

максимальную коррекцию нарушений устной и 

письменной речи обучающихся, своевременное 

предупреждение и преодоление неуспеваемости, 

обусловленной ими,  разъяснение 

логопедических знаний среди педагогов, 

родителей обследует обучающихся, 

определяет структуру и степень выраженности 

имеющегося у них дефекта. 

7.  Социальный 

педагог 

Без категории — 1 ч. Изучает особенности личности обучающихся и 

их микросреды, условия их жизни. 

Выявляет интересы и потребности, трудности 

и проблемы, конфликтные ситуации, 

отклонения в поведении обучающихся и 

своевременно оказывает им социальную 

помощь и поддержку. Выступает посредником 

между обучающимися и учреждением, 

организацией, семьей, средой, специалистами 

различных социальных служб, ведомств и 

административных органов. 

8. Учитель-

дефектолог 

Без категории — 1 ч. Осуществляет работу, направленную на 

максимальную коррекцию нарушений устной и 

письменной речи обучающихся, своевременное 

предупреждение и преодоление неуспеваемости, 

обусловленной ими,  разъяснение 

логопедических знаний среди педагогов, 

родителей обследует обучающихся, 

определяет структуру и степень выраженности 

имеющегося у них дефекта. 

9. Библиотекарь Без категории — 1 ч. Обеспечивает доступ к информации, участвует в 

процессе воспитания культурного и 

гражданского 

самосознания, содействует формированию 

информационной компетентности 

обучающихся путем обучения поиску, 

анализу, оценке и обработке информации. 

10. Заместитель 

директора по 

УМР 

СЗД — 1 ч. Обеспечивает научно-методическое и 

инновационное сопровождение 

образовательного процесса.  

Отвечает за организацию образовательной 

деятельности младших школьников. 

11. Заместитель 

директора по ВР 

СЗД — 1 ч. Отвечает за организацию воспитательной 

работы, за организацию внеурочной 

деятельности младших школьников и 

дополнительное образование. 

 
 

 

Педагогический коллектив начальной школы состоит из квалифицированных работников. 
Образовательный процесс осуществляют 4 учителя начальных классов, 1 учитель 
иностранного языка, 1 учитель физической культуры, 1 педагог-психолог, 1 социальный 
педагог, 1 учитель-логопед, 1 учитель-дефектолог.  

Все педагогические работники прошли курсы повышения квалификации по 



внедрению Стандарта. 

Наименование курсов/количество часов Год прохождения Количество 

человек / % 

 «Формирование  профессиональной 

компетентности учителя начальных классов в 

условиях реализации ФГОС  НОО»  (72 час) 

2019 г., 2020 г. 4 чел. /100% 

 «Современные технологии инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 

2019 г., 2020 г. 100% 

«Оказание первой помощи» 2019 г., 2020 г. 100% 

«Методика преподавания курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» 
2020 г. 1 чел. /100% 

«Методика современного преподавания физической 

культуры в системе общего и дополнительного 

образования» 

2020 г. 1 чел. /100% 

«Организация деятельности педагогических работников 

по классному руководству» 
2020 г. 4 чел. / 100% 

 

Педагогические работники принимают участие в конференциях, обучающих 
семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной 
образовательной программы, обучаются дистанционно, участвуют в различных 
педагогических проектах, в создании и публикации методических материалов.  

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе еѐ 
реализации осуществляется оценка качества и результативности деятельности 
педагогических работников с целью корректировки их деятельности, а также 
определения стимулирующей части фонда оплаты труда.  

Показателями оценки качества и результативности деятельности учителей 
начальных классов является динамика образовательных достижений обучающихся, в том  
числе формирования УУД (личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных), а также активность и результативность их участия во внеурочной 
деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том числе разновозрастных, 

проектах, а также учитывается востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) 
учениками и родителями; использование учителями современных педагогических 
технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в методической и научной 
работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 
профессионального мастерства; работа учителя по формированию и сопровождению 
индивидуальных образовательных траекторий обучающихся, руководству их проектной 
деятельностью; взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений и др.  

Создана система методической работы, обеспечивающей сопровождение 
деятельности педагогов на всех этапах реализации требований Стандарта.  

План методической работы включает следующие мероприятия:  
- Семинары, посвящѐнные содержанию и ключевым особенностям реализации 
Стандарта.  
- Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 
профессиональной позиции с целями и задачами Стандарта.  
- Заседания методического объединения учителей по проблемам реализации 
Стандарта.  

-Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной ООП НОО.  
- Участие педагогов в проведении мастерклассов, круглых столов, открытых 
уроков, внеурочных занятий и мероприятий.  
Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляется в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического совета, в виде 



решений педагогического совета. 
 

3.4.3. Финансовые условия реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР 
Финансовое обеспечение реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР  

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные 
гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного общего 
образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 
государственном задании образовательной организации. 

Финансирование   реализации   АООП   НОО   для   обучающихся   с   ЗПР 



осуществляется в объеме не ниже установленных нормативов финансирования 
государственного образовательного учреждения. В соответствии с конституционными 
правами обучающихся на образование предусмотрено «подушевое» финансирование. 
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 
осуществляется исходя из расходных обязательств на основе муниципального задания 
учредителя по оказанию муниципальных образовательных услуг в соответствии с 
требованиями Стандарта. Муниципальное задание учредителя по оказанию 
муниципальных образовательных услуг обеспечивает соответствие показателей объемов  
и качества предоставляемых образовательным учреждением услуг обучающимся 
размерам направляемых на эти цели средств бюджета соответствующего уровня. 
Показатели, характеризующие реализацию требований Стандарта при оказании 
образовательных услуг, отражают их материально-техническое обеспечение, наличие и 
состояние имущества, квалификацию и опыт работников.  

В МБОУ ВМР «Новленская средняя школа им. И.А. Каберова» разработаны 
локальные акты, регламентирующих установление заработной платы работников, в том 
числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования.  

3.4.4. Психолого-педагогические условия реализации АООП НОО для 
обучающихся с ЗПР  

Психолого-педагогические условия реализации АООП НОО обеспечивают: 
преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по  

отношению к начальной ступени общего образования; учет специфики возрастного 
психофизического развития обучающихся, в том  

числе особенности перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 
формирование и развитие компетентности педагогических и административных  

работников, родительской общественности в вопросах образования обучающихся с ЗПР;  
вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

(коррекционной работы) и содержания АООП НОО;  
вариативность   форм   психолого-педагогического   сопровождения   участников  

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, 
коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза);  

диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 
(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень образовательного учреждения).  

В МБОУ ВМР «Новленская средняя школа им. И.А. Каберова» создана система 
комплексного психолого-социального сопровождения и поддержки детей с ЗПР. 
Деятельность психолого-педагогического консилиума регламентирована 
Положением о психолого-педагогическом консилиуме МБОУ ВМР «Новленская 
средняя школа им. И.А. Каберова».   

Комплексное психолого-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с 
ЗПР обеспечиваются специалистами школы (заместителем директора по воспитательной 
работе, заместителем директора по учебно-методической работе,  педагогом-психологом,  
учителем-логопедом, учителем-дефектологом, социальным педагогом).  

3.4.5. Образовательные условия реализации АООП НОО для обучающихся с 

ЗПР  
Для обучающихся с ЗПР создано доступное пространство, которое позволит 

воспринимать максимальное количество сведений через аудио-визуализированные 
источники:  

удобно расположенные и доступные стенды с представленным на них наглядным 
материалом о внутришкольных правилах поведения, правилах безопасности, 
распорядке/режиме функционирования учреждения, расписании уроков, последних 
событиях в школе, ближайших планах и т.д.;  

доступный интернет и телефон, предназначенный для контактов с родителями,



сверстниками, учителями;  
школьный сайт образовательного учреждения с новостной лентой, нормативными 

актами, сведениями о руководстве и педагогическом составе образовательного 
учреждения.  

Для обучающихся с ЗПР созданы специальные кабинеты коррекционно-
развивающих занятий:  

кабинет, оснащенный оборудованием и дидактическим материалом для занятий 
педагога-психолога;   

Организация рабочего пространства обучающихся с ЗПР в классах обеспечивает 
выбор парты и партнера, оснащение класса мультимедийной аппаратурой (доска, 
проектор, компьютер c выходом в Internet, средства для хранения и переноса 
информации (USB накопители), наглядным материалом. 

 

3.4.6. Учебно-методические и информационные условия реализации АООП 
НОО для обучающихся с ЗПР  

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации АООП НОО 
включает наличие библиотеки, читального зала, учебных кабинетов, административных 
помещений, школьного сервера, школьного сайта, внутренней и внешней сети и 
направлено на создание доступа для всех участников образовательного процесса к любой 
информации, связанной с реализацией АООП НОО, достижением планируемых 
результатов, организацией образовательного процесса и условиями его осуществления.  

При освоении АООП НОО обучающиеся с ЗПР обучаются по учебникам для 
общеобразовательной школы для обучающихся без ограничений здоровья. С учѐтом 
особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР применяются специальные 
приложения и дидактические материалы (преимущественное использование натуральной  
и иллюстративной наглядности), рабочие тетради и пр. на бумажных и/или электронных 
носителях, обеспечивающих реализацию программы. Особые образовательные 
потребности обучающихся с ЗПР обусловливают необходимость специального подбора 
дидактического материала, преимущественное использование натуральной и 
иллюстративной наглядности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


