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Общие положения АОП НОО для обучающихся с НОДА 

 

Определение и назначение федеральной адаптированной образователь-

ной программы начального общего образования для обучающихся с НОДА. 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с НОДА предназначена для сопровождения дея-

тельности образовательной организации по созданию программы начального об-

щего образования и отражает вариант конкретизации требований  ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ. 

АОП НОО для обучающихся с НОДА определяет единые для Российской Фе-

дерации базовые объем и содержание образования обучающихся с НОДА, полу-

чающих начальное общее образование, планируемые результаты освоения обра-

зовательной программы с учетом особенностей психофизического развития дан-

ной группы обучающихся. 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность по образова-

тельным, в том числе адаптированным, программам начального общего образова-

ния, в том числе отдельные образовательные организации, реализующие АООП, 

разрабатывают АООП НОО для обучающихся с НОДА на основе ФГОС НОО обу-

чающихся с ОВЗ и данной ФАОП НОО. 

АООП НОО содержит дифференцированные требования к структуре, резуль-

татам освоения и условиям ее реализации, обеспечивающие удовлетворение как 

общих, так и особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА, по-

лучение образования вне зависимости от выраженности и характера нарушений 

опорно-двигательного аппарата, места проживания обучающегося и вида органи-

зации. 

АООП НОО для обучающихся с НОДА, имеющих инвалидность, дополня-

ется ИПРА в части создания специальных условий получения образования. 

Определение одного из вариантов АООП НОО для обучающихся с НОДА 

осуществляется на основе рекомендаций ПМПК, сформулированных по результа-

там его комплексного психолого-педагогического обследования, с учетом ИПРА 

и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

АООП НОО для обучающихся с НОДА вариант 6.2. предполагает, что обуча-

ющийся с НОДА получает образование, сопоставимое по итоговым достижениям 

к моменту завершения школьного обучения с образованием здоровых советников, 

но в более пролонгированные календарные сроки, находясь в среде сверстников 

со сходными ограничениями здоровья, не противоречащими образовательными 

потребностями или в среде здоровых сверстников при условии создания необхо-

димых условий для реализации как общих, так и особых образовательных потреб-

ностей. Среда и рабочее место организуется в соответствии с особыми образова-

тельными потребностями обучающихся с НОДА и дополнительно 
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приспосабливаются к конкретному ребенку.  

Вариант 6.2. предназначен для образования обучающихся с НОДА, достиг-

ших к моменту поступления в школу уровня развития, близкого к возрастной 

норме, но имеющий особенности психофизического развития, затрудняющие про-

цесс овладения знаниями, нуждающийся в специальных условиях получения об-

разования. 

Сроки получения НОО обучающимися с НОДА пролонгируются с учетом 

психофизиологических возможностей и индивидуальных особенностей развития 

детей данной категории, которые определяются Стандартом. 

 

Принципы и подходы к формированию адаптированной образователь-

ной программы начального общего образования для обучающихся с НОДА. 

Принципы формирования ФАОП НОО представлены в разделе Общие поло-

жения. 

В основу реализации АОП НОО заложены следующие подходы: 

Дифференцированный подход к реализации АОП НОО предполагает учет 

особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА, которые проявля-

ются в неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это 

обусловливает необходимость создания и реализации разных вариантов АООП 

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

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отече-

ственной психологической науки, раскрывающих основные закономерности про-

цесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной деятель-

ности с учетом общих закономерностей развития обучающихся с нормальным и 

нарушенным развитием. 

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

витие личности обучающихся с НОДА младшего школьного возраста определя-

ется характером организации доступной им деятельности (предметно-практиче-

ской и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании яв-

ляется обучение как процесс организации познавательной и предметно-практиче-

ской деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием 

образования (успешное усвоение системы научных знаний, умений и навыков 

(академических результатов), позволяющих продолжить образование на следую-

щем уровне образования, но и жизненной компетенции, составляющей основу со-

циальной успешности). 

1. Целевой раздел адаптированной основной общеобразовательной про-

граммы начального общего образования обучающихся с НОДА (вари-

ант 6.2.) 

 



   1.1. Пояснительная записка 

Цели реализации 

Цель реализации АООП НОО - обеспечение выполнения требований ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА, 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

основных задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственного развития, воспита-

ния обучающихся с НОДА, сохранение и укрепление их здоровья;  

• личностное и интеллектуальное развитие обучающихся с НОДА;  

• удовлетворение особых образовательных потребностей, имеющих место у 

обучающихся с НОДА; 

• создание условий, обеспечивающих обучающемуся с НОДА достижение 

планируемых результатов по освоению учебных предметов, курсов коррекци-

онно-развивающей области;  

• минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятель-

ности данной группы обучающихся для освоения ими адаптированной основной 

общеобразовательной программы для обучающихся с НОДА;  

• оптимизация процессов социальной адаптации и интеграции;  

• выявление и развитие способностей обучающихся с НОДА с учетом их ин-

дивидуальности, самобытности, уникальности через систему клубов, секций, сту-

дий и кружков, организацию общественно полезной деятельности; 

• обеспечение участия педагогических работников, родителей (законных 

представителей) с учетом мнения обучающихся, общественности в проектирова-

нии и развитии внутришкольной среды; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа, определяющих пути и способы достижения 

обучающимися социально желаемого уровня (результата) личностного и познава-

тельного развития с учетом их особых образовательных потребностей;  

• предоставление обучающимся с НОДА возможности накопления социаль-

ного опыта, знаний, умений и способов деятельности, сформированных в про-

цессе изучения учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области. 

Принципы и подходы к формированию АООП НОО представлены в 

разделе Общие положения.   

 

          Общая характеристика АООП НОО 

Вариант 6.2 предполагает, что обучающийся с НОДА получает образование, 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения, об-

разованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья. 

ФАООП НОО, вариант 6.2, предполагает пролонгированные сроки обучения: пять 

лет. 

Данный вариант предполагает в большей степени коррекцию и развитие у 

обучающихся нарушенных функций, профилактику возникновения вторичных 

отклонений в развитии; оптимизацию процессов социальной адаптации и 



интеграции обучающихся, планомерного введения в более сложную социальную 

среду; развитие компенсаторных способов деятельности в учебно-познаватель-

ном процессе и повседневной жизни; развитие познавательного интереса, позна-

вательной активности; расширение умения адекватно использовать речевые и не-

речевые средства общения; проявление социальной активности. 

Обязательной является организация и создание образовательной среды, 

включающей учет в процессе организации учебной и внеучебной деятельности 

клинической картины зрительного заболевания обучающихся,  

Обучающийся, осваивающий вариант 6.2., имеет право на прохождение те-

кущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации в иных формах. 

Вариант 6.2. образовательной Программы может быть реализован в разных фор-

мах: как совместно с другими обучающимися, имеющих сходные нарушения, так 

и в отдельных классах, группах или в отдельных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность.  

Для обеспечения освоения обучающимися с НОДА адаптированной основ-

ной общеобразовательной программы может быть реализована сетевая форма вза-

имодействия с использованием ресурсов как образовательных, так и иных орга-

низаций. 

Определение варианта АООП и АОП НОО для обучающегося с НОДА осу-

ществляется на основе рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам 

его комплексного обследования, в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального об-

щего образования МАОУ «Школа № 7» КГО для обучающихся с НОДА содержит: 

• планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования; 

• систему оценки достижения обучающимися планируемых результатов осво-

ения адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования; 

• учебный план; 

• календарный учебный график; 

• программы отдельных учебных предметов, учебных курсов коррекционно – 

развивающей области, (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей; 

• программу духовно-нравственного развития, воспитания; 

• план внеурочной деятельности; 

• программу коррекционной работы; 

• программу воспитания; 

• программы коррекционных курсов; 

• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

с НОДА на ступени начального общего образования; 

• программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 

• программу внеурочной деятельности; 

• календарный план воспитательной работы; 



• систему условий реализации адаптированной основной общеобразователь-

ной программы начального общего образования в соответствии с требованиями 

стандарта. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с НОДА 

Группу обучающихся по варианту 6.2. составляют дети с лёгким дефици-

том познавательных и социальных способностей, передвигающиеся при помощи 

ортопедических средств или лишенные возможности самостоятельного передви-

жения, имеющие нейросенсорные нарушения в сочетании с ограничениями ма-

нипулятивной деятельности и дизартрическими расстройствами разной степени 

выраженности. 

Задержку психического развития при НОДА чаще всего характеризует бла-

гоприятная динамика дальнейшего умственного развития детей. Они легко ис-

пользуют помощь взрослого при обучении, у них достаточное, но несколько за-

медленное усвоение нового материала. При адекватной коррекционно-педагоги-

ческой работе дети часто догоняют сверстников в умственном развитии. 

Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА  

Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-дви-

гательного аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а также спе-

цификой нарушения психического развития, и определяют особую логику постро-

ения учебного процесса, находят своё отражение в структуре и содержании обра-

зования. Наряду с этим можно выделить особые по своему характеру потребно-

сти, свойственные всем обучающимся с НОДА: 

• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реа-

лизуемого, как через содержание образовательных областей, так и в процессе ин-

дивидуальной работы; 

• требуется введение в содержание обучения специальных разделов, не при-

сутствующих в Программе, адресованной традиционно развивающимся сверстни-

кам; 

• необходимо использование специальных методов, приёмов и средств обу-

чения (в том числе специализированных компьютерных и ассистивных техноло-

гий), обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения; 

• наглядно-действенный характер содержания образования и упрощение си-

стемы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

• специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в но-

вые ситуации взаимодействия с действительностью; 

• специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной 

коммуникации; 

• коррекция произносительной стороны речи; освоение умения использовать 

речь по всему спектру коммуникативных ситуаций; 

• обеспечение особой пространственной и временной организации образова-

тельной среды; 

• максимальное расширение образовательного пространства – выход за пре-

делы образовательного учреждения. 



Для данной группы обучающихся: учет особенностей и возможностей обу-

чающихся реализуется через образовательные условия (специальные методы фор-

мирования графо-моторных навыков, пространственных и временных представ-

лений, специальное оборудование, сочетание учебных и коррекционных занятий). 

Специальное обучение и услуги должны охватывать физическую терапию, психо-

логическую и логопедическую помощь. Для детей с тяжелыми нарушениями речи 

при церебральном параличе может понадобиться вспомогательная техника. В 

частности: коммуникационные приспособления от простейших до более слож-

ных, в которых используются голосовые синтезаторы (коммуникационные доски 

с рисунками, символами, буквами или словами). Обучающиеся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата в сочетании с ЗПР нуждаются в разработке опор 

с детализацией в форме алгоритмов для конкретизации действий при самостоя-

тельной работе.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с НОДА адаптиро-

ванной основной общеобразовательной программы начального общего об-

разования (вариант 6.2.) 

Планируемые результаты освоения АООП НОО обеспечивают связь между 

требованиями Стандарта, образовательной деятельностью и системой оценки ре-

зультатов освоения АООП НОО; являются основой для разработки АООП НОО, 

рабочих программ учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей об-

ласти, а также для системы оценки качества освоения обучающимися АООП НОО 

в соответствии с требованиями Стандарта. Планируемые результаты соответ-

ствуют возрастным возможностям и особым образовательным потребностям обу-

чающихся с НОДА. 

Освоение адаптированной образовательной программы начального общего 

образования обеспечивает достижение обучающимися с нарушением опорно – 

двигательного аппарата трех видов результатов: личностных, метапредметных и 

предметных.   

Личностные результаты освоения АООП НОО соответствуют ФГОС 

НОО: 

1)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 цен-

ностных ориентаций; 

2)формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

других народов; 

4)овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и раз-

вивающемся мире; 

5)принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учеб-

ной деятельности и формирование личностного смысла учения; 



6)развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе; 

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 соци-

альных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спор-

ных ситуаций; 

10)формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мо-

тивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к ма-

териальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО соответствуют ФГОС 

НОО: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной дея-

тельности, поиска средств ее осуществления; 

2)  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные дей-

ствия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; опреде-

лять наиболее эффективные способы достижения результата; 

3)формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятель-

ности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

5)использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

6)активное использование речевых средств и средств информационных и комму-

никационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и позна-

вательных задач; 

7)использование различных способов поиска (в справочных источниках и откры-

том учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного пред-

мета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (за-

писывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображе-

ния, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графиче-

ским сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета; 

8)овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в со-

ответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 



9)овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10)готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать воз-

можность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11)определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о рас-

пределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение 

и поведение окружающих; 

12)действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

13)готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

14)овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, про-

цессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, техни-

ческих и других) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15)овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражаю-

щими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

умение работать в материальной и информационной среде начального общего об-

разования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием кон-

кретного учебного предмета. 

Предметные результаты освоения АООП НОО 

Предметные результаты освоения АООП НОО соответствуют ФГОС НОО: 

Филология 

Русский язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и много-

образии языкового и культурного пространства России, о языке как основе наци-

онального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явле-

ние национальной культуры и основное средство человеческого общения, осо-

знание значения русского языка как государственного языка Российской Федера-

ции, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции чело-

века; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и 

родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах 

и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного ре-

шения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуника-

тивных задач. 

Литературное чтение. 



1) понимание литературы как явления национальной и мировой куль-

туры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этиче-

ских представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обуче-

ния по всем учебным предметам; формирование потребности в систематическом 

чтении; 

3)  понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознако-

мительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать 

и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуж-

дении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4)  достижение необходимого для продолжения образования уровня чи-

тательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой 

чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и пре-

образования художественных, научно-популярных и учебных текстов с использо-

ванием элементарных литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; поль-

зоваться справочными источниками для понимания и получения дополнитель-

ной информации. 

Иностранный язык: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной 

форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей 

и потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых 

для овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностран-

ном языке, расширение лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к но-

сителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в дру-

гих странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художе-

ственной литературы. 

Математика и информатика: 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяс-

нения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количе-

ственных и пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, про-

странственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, при-

кидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выпол-

нения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний 

для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с чис-

лами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в 

соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распо-

знавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, 

графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, 



анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной гра-

мотности. 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чув-

ства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному 

краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной 

жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологи-

ческой грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире при-

роды и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной 

среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблю-

дение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и другими, с получе-

нием информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом ин-

формационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные 

связи в окружающем мире. 

Основы религиозных культур и светской этики: 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному само-

развитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, по-

нимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и об-

ществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни чело-

века и общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

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

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных 

религий в становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно 

своей совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и ве-

роисповедания, духовных традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

Искусство: 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобрази-

тельного искусства в жизни человека, его роли в духовно¬нравственном развитии 

человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на 

материале художественной культуры родного края, эстетического отношения к 

миру; понимание красоты как ценности; потребности в художественном творче-

стве и в общении с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, 



анализе и оценке произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, 

художественном конструировании), а также в специфических формах художе-

ственной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеоза-

пись, элементы мультипликации и пр.). 

Музыка: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в 

жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на ма-

териале музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музы-

кальному произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных 

и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произве-

дений, в импровизации. 

Технология: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нрав-

ственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важ-

ности правильного выбора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре 

как продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологиче-

скими приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники без-

опасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого ре-

шения несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнер-

ских), технологических и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной де-

ятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предмет-

ной и информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

Физическая культура: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физиче-

ской культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоро-

вье как факторах успешной учебы и социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные меро-

приятия, подвижные игры и т.д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данных 



мониторинга здоровья (рост, масса тела и других), показателей развития 

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

гибкости). 

Общим результатом освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР должно 

стать полноценное начальное общее образование, развитие социальных (жизнен-

ных) компетенций. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психи-

ческого развития программы коррекционной работы 

Планируемые результаты освоения обучающимися с НОДА АООП НОО до-

полняются результатами освоения программы коррекционной работы. Результаты 

освоения программы коррекционной работы отражают сформированность соци-

альных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-ориенти-

рованных задач и обеспечивающих становление социальных отношений, обучаю-

щихся с НОДА в различных средах: 

• развитие адекватных представлений о собственных возможно-

стях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя 

помощь для её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти са-

мому; 

в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сфор-

мулировать запрос о специальной помощи; 

в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, да-

вать адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать 

адресата (близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую 

проблему. 

• овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в по-

вседневной жизни, проявляющееся: 

в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 

повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту 

предметов и вещей; 

в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать по-

сильное участие; 

в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных 

обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответ-

ственность в этой деятельности; 

в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в по-

вседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими 

детьми; 

в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в слу-

чае затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, при-

нимать посильное участие, брать на себя ответственность; 

в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в 

школе. 



• овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами со-

циального взаимодействия, проявляющееся: 

в расширении знаний правил коммуникации; 

в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и 

дальнем окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может 

использовать коммуникацию как средство достижения цели; 

в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя ком-

муникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную);  

в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои наме-

рения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочув-

ствие и т.д.; 

в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

• способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации, проявляющаяся: 

в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия, обучающе-

гося с бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении 

адекватных представлений об опасности и безопасности; 

в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасно-

сти (безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей пред-

метной и природной среды; 

в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за 

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

достопримечательностей и других. 

в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упо-

рядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружа-

ющего мира; 

в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом 

собственной жизни в семье и в школе; 

в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада соб-

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

в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать но-

вое, задавать вопросы; 

в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; 

в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, 

чтобы быть понятым другим человеком; 

в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт дру-

гих людей; 

в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться сво-

ими воспоминаниями, впечатлениями и планами. 



• способность к осмыслению социального окружения, своего места 

в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, 

проявляющаяся: 

в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми раз-

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

и незнакомыми людьми; 

в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно исполь-

зовать принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в 

соответствии с возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, уме-

нии корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного кон-

такта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, 

намерение, просьбу, опасение и другие. 

в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, вы-

работки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать 

контакт; 

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

дарным за проявление внимания и оказание помощи; 

в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуа-

ции социального контакта. 

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО должны от-

ражать: 

способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в 

классные занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в 

других ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения 

так, чтобы быть понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 

способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-

практической деятельности; 

стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-

практической деятельности; 

умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; 

определять и сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех эта-

пах деятельности; осуществлять словесный отчет о процессе и результатах дея-

тельности; оценивать процесс и результат деятельности; 

сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения 

АООП НОО предметные, метапредметные и личностные результаты; 

сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные дей-

ствия. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы кон-

кретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с 

его потенциальными возможностями и особыми образовательными потребно-

стями. 

 



1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения обуча-

ющимися с НОДА адаптированной основной общеобразовательной про-

граммы начального общего образования (вариант 6.2.) 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимися АООП НОО целесообразно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индиви-

дуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей обуча-

ющихся; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возмож-

ностей обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки.  

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса об-

разования обучающихся с НОДА, самым тесным образом взаимосвязаны и каса-

ются одновременно разных сторон процесса осуществления оценки результатов 

их образования.  

Основным направлением и целью оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с НОДА являются оценка образователь-

ных достижений обучающихся. 

Система оценки достижений обучающимися планируемых результатов 

освоения АООП НОО призвана решать следующие задачи: 

• закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описа-

ние объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария 

оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения 

системы оценки; 

• ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное разви-

тие, воспитание обучающихся с НОДА, на достижение планируемых результатов 

освоения содержания учебных предметов НОО, курсов коррекционно-развиваю-

щей области и формирование универсальных учебных действий; 

• обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП 

НОО, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных ре-

зультатов НОО; 

• предусматривать оценку достижений обучающихся, освоивших АООП 

НОО; 

• позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучаю-

щихся. 

В соответствии со Стандартом обучающихся с НОДА результаты достиже-

ний обучающихся в овладении АООП НОО являются значимыми как для оценки 

качества образования, так и для оценки педагогических кадров, деятельности об-

разовательной организации, состояния и тенденций развития системы образова-

ния в целом. 

Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых резуль-

татов освоения АООП НОО предполагает комплексный подход к оценке трех 

групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 



Оценка личностных достижений может осуществляться в процессе прове-

дения мониторинговых процедур, содержание которых разрабатывает образова-

тельная организация с учетом типологических и индивидуальных особенностей 

обучающихся, их индивидуальных особых образовательных потребностей. 

Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, диа-

гностичность, научность, информативность, наличие обратной связи, позволяет 

осуществить не только оценку достижений планируемых личностных результа-

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

ные характеристики АООП НОО. В целях обеспечения своевременности и объек-

тивности оценки личностных результатов целесообразно использовать все три 

формы мониторинга: стартовую, текущую и финишную диагностику. 

Для полноты оценки личностных результатов следует учитывать мнение ро-

дителей (законных представителей), поскольку важным параметром оценки слу-

жит формирование у обучающихся готовности и способности к их проявлению в 

повседневной жизни в различных социальных средах (школьной, семейной). 

Личностные результаты в соответствии с требованиями Стандарта обучающихся с 

НОДА не подлежат итоговой оценке. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов освоения обуча-

ющимися АООП служит сформированность таких метапредметных действий как: 

• речевые, среди которых особое место занимают навыки осознанного чтения 

и работы с информацией; 

• коммуникативные, необходимые для учебного сотрудничества с педагогами 

и сверстниками, в том числе с обучающимися, не имеющими ограничений по воз-

можностям здоровья. 

Оценка уровня сформированности у обучающихся универсальных действий 

проводится в форме неперсонифицированных процедур. Содержание оценки, 

критерии, процедура, состав инструментария оценивания, форма представления 

результатов разрабатывается с учетом типологических и индивидуальных особен-

ностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных потребно-

стей. 

Оценка предметных результатов овладения АООП НОО представляет со-

бой оценку достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов по от-

дельным предметам, курсам коррекционно-развивающей области. 

В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-нрав-

ственного развития, освоения основной образовательной программы начального 

общего образования должны использоваться разнообразные методы и формы, вза-

имно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные ра-

боты, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и само-

оценка, наблюдения и др.). 

 

2. Содержательный раздел адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с НОДА (вариант 

6.2) 

 



2.1. Программы учебных предметов, учебных курсов коррекционно – разви-

вающей области (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей 

Федеральные программы по учебным предметам начальной школы разрабо-

таны в соответствии с требованиями к результатам (личностным, метапредмет-

ным, предметным) освоения адаптированной основной образовательной про-

граммы начального общего образования Федерального государственного обра-

зовательного стандарта начального общего образования для обучающихся НОДА. 

Федеральные программы служат ориентиром для авторов рабочих учебных 

программ.  

Федеральные программы отдельных учебных предметов, курсов должны 

обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной адапти-

рованной общеобразовательной программы начального общего образования для 

обучающихся с НОДА.  

Программа учебного предмета (курса) должна содержать: 

• пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели началь-

ного общего образования с учетом специфики учебного предмета (курса); 

• общую характеристику учебного предмета (курса); 

• описание места учебного предмета (курса) в учебном плане; 

• описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

• личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкрет-

ного учебного предмета (курса); 

• содержание учебного предмета (курса); 

• тематическое планирование с определением основных видов учебной дея-

тельности обучающихся;  

• описание материально-технического обеспечения образовательного про-

цесса. 

В данном разделе основной образовательной программы начального об-

щего образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным 

предметам на уровне начального общего образования (за исключением родного 

языка и литературного чтения на родном языке), которое должно быть в полном 

объёме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных пред-

метов. Остальные разделы примерных программ учебных предметов формиру-

ются с учётом региональных, национальных и этнокультурных особенностей, со-

става класса, а также выбранного комплекта учебников. 

 

Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей обла-

сти и курсов внеурочной деятельности представлены в Приложении 1 к АООП – 

ОП НОО с НОДА 

 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий обучающихся 

с НОДА на ступени начального общего образования содержит: 

• описание ценностных ориентиров образования обучающихся с НОДА на 

уровне начального общего образования; 

• связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 



• характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникатив-

ных универсальных учебных действий обучающихся;  

• типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

• описание преемственности программы формирования универсальных учеб-

ных действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию.  

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с 

НОДА на ступени начального общего образования должна быть определена на 

этапе завершения обучения в начальной школе. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных пред-

метов 

Русский язык. Формирование познавательных, коммуникативных и регу-

лятивных действий (процессы анализа, синтеза, установление причинно-след-

ственных связей); развитие знаково-символических действий – замещения, моде-

лирования и преобразования модели – с учетом индивидуальных особенностей 

психофизического развития и возможностей каждого обучающегося с НОДА. 

Литературное чтение. Формирование всех видов универсальных учебных 

действий: личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с 

приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации) ‒с учетом 

индивидуальных особенностей психофизического развития и возможностей каж-

дого обучающегося с НОДА. 

Математика. Развитие познавательных универсальных действий, в первую 

очередь логических и алгоритмических; формирование учебных действий плани-

рования последовательности шагов при решении задач; различение способа и ре-

зультата действия; использование знаково-символических средств моделирова-

ния математической ситуации; формирование общего приема решения задач как 

универсального учебного действия – с учетом индивидуальных особенностей пси-

хофизического развития и возможностей каждого обучающегося с НОДА. 

Окружающий мир. Учебная работа по своей мотивационной наполненно-

сти близка к игровой деятельности с характерной для нее актуализацией соревно-

вательных мотивов, инициативным поведением и активным взаимодействием. 

Технология. Становится опорным предметом для формирования системы 

универсальных учебных действий в начальной школе (планирование, преобразо-

вание, оценка продукта, умение распознавать и ставить задачи, добиваться дости-

жения результата) - с учетом индивидуальных особенностей психофизического 

развития и возможностей каждого обучающегося с НОДА. 

Программа формирования универсальных учебных действий самостоя-

тельно разрабатывается образовательной организацией на основе программы, 

разработанной для общеобразовательной школы, с учетом специфики образова-

тельных потребностей разных групп обучающихся с НОДА. 

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени 

начального общего образования конкретизирует требования ФГОС НОО обучаю-

щихся с ОВЗ к личностным и метапредметным результатам освоения АООП НОО, 

и служит основой разработки программ учебных предметов, курсов. 



Программа построена на основе деятельностного подхода к обучению и поз-

воляет реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования обуча-

ющихся с НОДА и призвана способствовать развитию универсальных учебных 

действий, обеспечивающих обучающимся умение учиться. Это достигается как в 

процессе освоения обучающимися с НОДА конкретных предметных знаний, уме-

ний и навыков в рамках отдельных учебных дисциплин, так и в процессе форми-

рования социальных (жизненных) компетенций. 

Программа формирования универсальных учебных действий обеспечивает: 

― успешность (эффективность) обучения в любой предметной области, 

общность подходов к осуществлению любой деятельности обучающегося вне за-

висимости от ее предметного содержания; 

― реализацию преемственности всех ступеней образования и этапов усвое-

ния содержания образования; 

― создание условий для готовности обучающегося с НОДА к дальнейшему 

образованию, реализации доступного уровня самостоятельности в обучении;  

― целостность развития личности обучающегося.   

Основная цель реализации программы формирования универсальных 

учебных действий состоит в формировании обучающегося с НОДА как субъекта 

учебной деятельности.  

Задачами реализации программы являются: 

― формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

― овладение комплексом универсальных учебных действий, составляющих 

операционный компонент учебной деятельности; 

― развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планиро-

вать знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре 

на организационную помощь педагога. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необхо-

димо: 

•определить функции и состав универсальных учебных действий, учитывая 

психофизические особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся 

с ЗПР;  

•определить связи универсальных учебных действий с содержанием учеб-

ных предметов; 

•выявить в содержании предметных линий универсальные учебные дей-

ствия и определить условия их формирования в образовательном процессе и жиз-

ненно важных ситуациях, учитывая особые образовательные потребности обуча-

ющихся с ЗП. 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучаю-

щихся с ЗПР содержит: 

описание ценностных ориентиров образования обучающихся с ЗПР на 

уровне начального общего образования; 

связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуника-

тивных универсальных учебных действий, обучающихся с ЗПР;  



типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

описание преемственности программы формирования универсальных учеб-

ных действий при переходе обучающихся с ЗПР от дошкольного к начальному 

общему образованию.  

Ценностные ориентиры начального общего образования обучающихся с 

ЗПР конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ системе 

образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения АООП НОО, и 

отражают следующие целевые установки системы начального общего 

образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

— осознания себя как гражданина России, чувства гордости за свою родину, 

российский народ и историю России, осознания своей этнической и национальной 

принадлежности; 

— восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; 

— уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

• формирование психологических условий развития общения, сотрудниче-

ства на основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям;  

— навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социаль-

ных ситуациях; 

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечело-

веческих принципов нравственности: 

— способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

— ориентации в нравственном содержании как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей, развития этических чувств, доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чув-

ствам других людей; 

— формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие умения учиться, а именно: 

— принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

— формирование умения учиться и способности к организации своей дея-

тельности (планированию, контролю, оценке); 

— развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении. 

Программа формирования универсальных учебных действий реализуется в 

процессе всей учебной и внеурочной деятельности. 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном про-

цессе осуществляется в процессе освоения всех без исключения учебных предме-

тов и курсов коррекционно-развивающей области.  



Формирование УУД, обеспечивающих решение задач общекультурного, 

ценностно-личностного, познавательного развития учащихся реализуется в рам-

ках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных 

предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учеб-

ного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности учащихся. Со-

держание и формы организации учебной деятельности проектируют определен-

ный тип сознания и мышления учащихся. Центральной линией развития млад-

шего школьника является формирование интеллектуальной деятельности и про-

извольности всех психических процессов. В результате обучения центральными 

новообразованиями ребенка младшего школьного возраста являются: словесно 

логическое мышление; произвольная смысловая память; произвольное внимание; 

письменная речь; произвольная речь с учетом цели и условий коммуникации; ин-

теллектуальные операции (анализ, сравнение, классификация и др.), а также орга-

низационные, рефлексивные умения, способность к реализации внутреннего 

плана действий.  

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных пред-

метов, УМК «Школа России». 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном про-

цессе осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Тре-

бования к формированию универсальных учебных действий находят отражение в 

планируемых результатах освоения программ учебных предметов «Русский 

язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Техноло-

гия», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Физическая куль-

тура» в отношении ценностно-смыслового, личностного, познавательного и ком-

муникативного развития учащихся.  

Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта обу-

чения – приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад 

в формирование универсальных учебных умений: 

• Коммуникативных умений, в том числе умения ориентиро-

ваться в ситуации общения, адекватно понимать речь партнера и строить 

свое речевое высказывание; контролировать и корректировать речь в зави-

симость от задач и ситуации общения; извлекать из текста информацию в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

• Умения использовать знаковые системы и символы для модели-

рования объектов и отношений между ними; 

• Умений выполнять логические действия абстрагирования, срав-

нения, нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществ-

лять эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить и про-

верять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности, учащихся раскрывает определенные воз-

можности для формирования универсальных учебных действий. 

 

 



Смысловые 

акценты УУД 

Русский 

язык 

Литературно

е чтение 

Математика Окружающи

й мир 
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определени

е 

нравственно-

этическая 

ориентация 

смысло 

образовани

е 

нравственно-

этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, кон-

троль, коррекция, оценка, алгоритмизация действий (Ма-

тематика, Русский язык, Окружающий мир, Технология, 

Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирова-

ние (пере-

вод устной 

речи в пись-

менную) 

 смысловое 

чтение, про-

извольные и 

осознанные 

устные и 

письменные 

высказыва-

ния 

моделиро-

вание, вы-

бор наибо-

лее эффек-

тивных спо-

собов реше-

ния задач 

широкий 

спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, 

языковых, нравственных 

проблем. Самостоятельное 

создание способов решения 

проблем поискового и твор-

ческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, логи-

ческие рассуждения, дока-

зательства, практические 

действия 

коммуникативны

е 

использование средств языка и речи для получения и пе-

редачи информации, участие в продуктивном диалоге; са-

мовыражение: монологические высказывания разного 

типа.   

 

Иностранный язык — наряду с русским языком и литературным чтением 

входит в число предметов филологического цикла и формирует коммуникатив-

ную культуру школьника, способствует его общему речевому развитию, расши-

рению кругозора и воспитанию.  

При изучении иностранного языка формируются следующие УУД: 

- умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пре-

делах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

- умение выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного 

решения элементарной коммуникативной задачи; 

-  умение координировано работать с разными компонентами учебно- мето-

дического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.). 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, комму-

никативных, познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира 

музыкального искусства в сфере личностных действий будут сформированы эсте-

тические и ценностно-смысловые ориентации учащихся, создающие основу для 

формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, 



потребности в творческом самовыражении. Приобщение к достижениям нацио-

нальной, российской и мировой музыкальной культуры и традициям, многообра-

зию музыкального фольклора России, образцам народной и профессиональной 

музыки обеспечит формирование российской гражданской идентичности и толе-

рантности как основы жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия 

на основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения 

и чувства и передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыра-

жения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет 

способствовать формированию замещения и моделирования. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета 

связан с формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия 

для формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продук-

тивной деятельности учащихся явлений и объектов природного и социокультур-

ного мира. Такое моделирование является основой развития познания ребёнком 

мира и способствует формированию логических операций сравнения, установле-

ния тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и отноше-

ний. При создании продукта изобразительной деятельности особые требования 

предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию 

замысла, планированию и организации действий в соответствии с целью, умению 

контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению коррек-

тив на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной 

культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, наци-

ональных традиций, искусства других народов обеспечивают формирование 

гражданской идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и 

вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, 

способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения учащихся. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формиро-

вания универсальных учебных действий обусловлена: 

• ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности 

как основы формирования системы универсальных учебных действий; 

• значением универсальных учебных действий моделирования и 

планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в 

ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на 

конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, 

задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных за-

даний и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

• специальной организацией процесса планомерно-поэтапной от-

работки предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в гене-

зисе и развитии психологических новообразований младшего школьного 

возраста — умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем 



умственном плане; рефлексии как осознании содержания и оснований вы-

полняемой деятельности; 

• широким использованием форм группового сотрудничества и 

проектных форм работы для реализации учебных целей курса; 

• формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентно-

сти учащихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

• формирование картины мира материальной и духовной куль-

туры как продукта творческой предметно-преобразующей деятельности че-

ловека; 

• развитие знаково-символического и пространственного мышле-

ния, творческого и репродуктивного воображения на основе развития спо-

собности учащегося к моделированию и отображению объекта и процесса 

его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 

• развитие регулятивных действий, включая целеполагание; пла-

нирование (умение составлять план действий и применять его для решения 

задач); прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различ-

ных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

• формирование внутреннего плана на основе поэтапной отра-

ботки предметно-преобразовательных действий;  

• развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

• развитие коммуникативной компетентности обучающихся на 

основе организации совместно-продуктивной деятельности; 

• развитие эстетических представлений и критериев на основе 

изобразительной и художественной конструктивной деятельности; 

• формирование мотивации успеха и достижений младших 

школьников, творческой самореализации на основе эффективной организа-

ции предметно-преобразующей символико-моделирующей деятельности; 

• ознакомление обучающихся с правилами жизни людей в мире 

информации: избирательность в потреблении информации, уважение к лич-

ной информации другого человека, к процессу познания учения; 

• ознакомление обучающихся с миром профессий и их социаль-

ным значением, историей их возникновения и развития как первой ступе-

нью формирования готовности к предварительному профессиональному са-

моопределению. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование лич-

ностных универсальных действий: 

• основ общекультурной и российской гражданской идентично-

сти как чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

• освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, го-

товности принять на себя ответственность; 

• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению 

трудностей на основе конструктивных стратегий совладания и умения мо-

билизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 



• освоение правил здорового и безопасного образа жизни. «Физи-

ческая культура» как учебный предмет способствует: 

• в области регулятивных действий развитию умений планиро-

вать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

• в области коммуникативных действий развитию взаимодей-

ствия, ориентации на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных 

видах спорта — формированию умений планировать общую цель и пути её 

достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, рас-

пределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно 

разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оцени-

вать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые 

коррективы в интересах достижения общего результата). 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

определяется   следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно 

выделить взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением про-

блемы, 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности.  

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным 

процессом, который реализуется через все предметные области и внеуроч-

ную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содер-

жания, планировании и организации образовательного процесса с учетом 

возрастно-психологических особенностей обучающихся. 

4.  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого 

вида указывается в тематическом планировании, технологических картах. 

5. Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к 

результатам освоения УП по каждому предмету и в обязательных програм-

мах внеурочной деятельности.  

6.  Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется 

с помощью Универсального интегрированного Портфолио, который явля-

ется процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии 

универсальных учебных действий.   

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса 

и являются ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

Отличительной особенностью является то, что основой всех учебных пред-

метов выступают понятия «культура», «общение», «познание», «творчество».  

Характеристики универсальных учебных действий младших школьни-

ков. 

В результате изучения всех без исключения предметов в начальной школе у 

выпускников должны быть сформированы универсальные учебные действия как 

основа умения учиться. 



В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает 

умение учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенство-

ванию путём сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Функции универсальных учебных действий включают:  

- обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять дея-

тельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 

средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и резуль-

таты деятельности; 

- создание условий для гармоничного развития личности и её самореализа-

ции на основе готовности к непрерывному образованию; 

- обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формиро-

вание компетенций в любой предметной области. 

В составе основных видов универсальных учебных действий можно выде-

лить четыре блока: 

 1.Личностные универсальные действия обеспечивают ценностно-смыс-

ловую ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и события с приня-

тыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нрав-

ственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях. В учебной деятельности выделяют три вида личностных действий: 

 -  личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

 - смыслообразование, т.е. установление учащимися связи между результа-

том учения и тем, что побуждает деятельность; 

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

емого содержания, обеспечивающее личностный моральный выбор. 

2. Регулятивные универсальные действия обеспечивают организацию 

учащимся своей учебной деятельности. К ним относятся 

-  целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;  

- планирование – определение последовательности промежуточных целей 

с учетом конечного результата; составление плана и последовательности дей-

ствий;  

- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его 

временных характеристик;  

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

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и спо-

соб действия в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта;  

-  оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения.  

-  волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного кон-

фликта) и к преодолению препятствий. 

3. Познавательные универсальные действия включают общеучебные, ло-

гические, действия постановки и решения проблем, знаково-символические. 

1.Общеучебные универсальные действия:  



-  самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;   

- поиск и выделение необходимой информации; применение методов ин-

формационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств: 

- знаково-символические - моделирование – преобразование объекта из 

чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики объ-

екта (пространственно-графическую или знаково-символическую) и преобразова-

ние модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предмет-

ную область; 

-  структурирование; 

- построение речевых высказываний в устной и письменной форме;  

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

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

результатов деятельности;  

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных 

текстов различных жанров; определение основной и второстепенной информа-

ции; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная 

оценка языка средств массовой информации; 

-  постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового харак-

тера.  

2.Универсальные логические действия:  

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несуще-

ственных)  

- синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно до-

страивая, восполняя недостающие компоненты;  

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов;  

- подведение под понятия, выведение следствий;  

- установление причинно-следственных связей,   

- построение логической цепи рассуждений,  

- доказательство;  

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

3. Постановка и решение проблемы: 

-  формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поис-

кового характера. 

4. Знаково-символические действия: 

- моделирование - преобразование объекта из чувственной формы в мо-

дель, где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-гра-

фическая или знаково-символическая); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяю-

щих данную предметную область. 



Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и 

учет позиции других людей, партнера по общению или деятельности, умение слу-

шать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, ин-

тегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

К коммуникативным действиям относятся:  

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия;  

- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации;  

- разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация;  

- управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий 

партнера; 

- умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в соот-

ветствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диа-

логической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка. 

Таким образом, в сфере личностных универсальных учебных действий 

формируется внутренняя позиция школьника, адекватная мотивация учебной де-

ятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на мораль-

ные нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 

должны овладеть всеми типами учебных действий, включая способность прини-

мать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию (в том числе 

во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить соот-

ветствующие коррективы в их выполнение.  

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 

научатся использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют 

действием моделирования, а также широким спектром логических действий и 

операций, включая общие приемы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать 

и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адек-

ватно передавать информацию и отображать предметное содержание и условия 

деятельности в речи. 

Типовые задачи в соответствии с УМК «Школа России» 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе 

УМК «Школа России» конструируются учителем на основании следующих об-

щих подходов:  

1.    Структура задачи.  

Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня сформи-

рованности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникатив-

ных) предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) 



следующих навыков: ознакомление-понимание - применение-анализ-синтез-

оценка. 

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов 

(практических заданий) к нему.  

2. Требования к задачам. 

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

были валидными, надёжными и объективными, они должны соответствовать сле-

дующим требованиям: 

- составлены в соответствии с теми требованиями, которые предъявляются 

к тестовым заданиям в целом; 

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендую-

щего на освоение обладание соответствующих УУД; 

-  избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего раз-

вития»; 

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий 

подход к решению; выбор необходимой стратегии; 

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

конструкт задачи, менять некоторые из её условий. 

Преемственность программы формирования УУД. 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного 

образовательного учреждения (предшколы) в образовательное учреждение, реа-

лизующее основную образовательную программу начального общего образова-

ния и далее основную образовательную программу основного образования. При 

этом, несмотря на огромные возрастно-психологические различия между обуча-

ющимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много об-

щего. 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорирова-

нием задачи целенаправленного формирования таких универсальных учебных 

действий, как коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, 

логические и др. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках 

— в момент поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на 

ступень начального общего образования) и в период перехода обучающихся на 

ступень основного общего образования. 

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в труд-

ностях перехода обучающихся на новую ступень образовательной системы, имеет 

следующие причины: 

• недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов 

и содержания обучения, которое при переходе на ступень основного общего 

образования, а затем среднего (полного) образования приводит к падению 

успеваемости и росту психологических трудностей у учащихся;  

• обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает 

достаточной готовности обучающихся к успешному включению в учебную 

деятельность нового, более сложного уровня.  



Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от 

предшкольного к начальному общему образованию показали, что обучение 

должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя физи-

ческую и психологическую готовность.  

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем мор-

фофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двига-

тельных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и ум-

ственной работоспособности. 

Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, 

интеллектуальную и коммуникативную готовность. В эмоционально-личностной 

готовности главную роль играет произвольность поведения, учебно-познаватель-

ная мотивация и формирование самооценки. Наличие у ребёнка мотивов учения 

является одним из важнейших условий успешности его обучения в начальной 

школе. 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. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени 

начального общего образования должно осуществляться в рамках специфически 

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

сти, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и 

при переходе обучающихся на следующую ступень общего образования. Трудно-

сти такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного 

отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения по-

ведения — обусловлены следующими причинами: 

• необходимостью адаптации обучающихся к новой организации 

процесса и содержания обучения (предметная система, разные преподава-

тели и т. д.); 

• совпадением начала кризисного периода, в который вступают 

младшие подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией 

подростков на деятельность общения со сверстниками при сохранении зна-

чимости учебной деятельности); 

• недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоя-

тельной учебной деятельности, связанной с показателями их интеллектуаль-

ного, личностного развития и главным образом с уровнем сформированно-

сти структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные дей-

ствия, контроль, оценка). Все эти компоненты присутствуют в программе 

формирования универсальных учебных действий.  

На каждой ступени образовательного процесса проводится диагностика 

(физическая, психологическая, педагогическая) готовности учащихся к обуче-

нию на следующей ступени. Проведение стартовой диагностики определяет ос-

новные проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в соответствии 

с особенностями ступени обучения на определенный период выстраивается си-

стема работы по преемственности. 



Преемственность формирования универсальных учебных действий в ОУ 

№7 по ступеням общего образования обеспечивается за счет: 

-   ориентации на ключевой стратегический приоритет непрерывного обра-

зования – формирование умения учиться. 

-  четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения 

на каждой ступени; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечиваю-

щих развитие УУД в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, ре-

гулятивные, общепознавательные, логические и др.). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы 

становится ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного об-

разования – формирование умения учиться. 

На ступени предшкольного образования в качестве показателей готовности 

ребенка к школьному обучению определены следующие критерии, представлен-

ные в таблице 

Показатели сформированности универсальных учебных действий при 

переходе обучающихся с нарушением опорно – двигательного аппарата от 

дошкольного к начальному общему образованию. 

 

УУД Показатели сформированности 

1. Личностные  - положительное отношение к школе, чувство необходимо-

сти учения, т.е. в ситуации необязательного посещения 

школы продолжает стремиться к занятиям специфически 

школьного содержания; 

- проявление особого интереса к новому, собственно школь-

ному содержанию занятий, что проявляется, во-первых, в 

предпочтении уроков «школьного» типа урокам «дошколь-

ного» типа; во-вторых, в наличии адекватного содержатель-

ного представления о подготовке к школе; 

- предпочтение классных коллективных занятий индивиду-

альным занятиям дома, положительное отношение к школь-

ной дисциплине, направленной на поддержание общеприня-

тых норм поведения в школе;   предпочтение социального 

способа оценки своих знаний – отметки  дошкольным спосо-

бам поощрения (сладости, подарки) 

2. Регулятив-

ные 

— умение осуществлять действие по образцу и заданному 

правилу; 

— умение сохранять заданную цель; 

— умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по ука-

занию взрослого; 

— умение контролировать свою деятельность по результату; 

— умение адекватно понимать оценку взрослого и сверст-

ника. 



3.Познава-

тельные 

логические 

-  умение выделять параметры объекта, поддающиеся изме-

рению; 

-  операция установления взаимно-однозначного соответ-

ствия; 

- умение выделять существенные признаки конктерно-чув-

ственных объектов; 

- умение устанавливать аналогии на предметном материале; 

- операция классификации и сериации на конкретно-чув-

ственном предметном материале; 

- переход от эгоцентризма как особой умственной позиции 

(абсолютизации собственной познавательной перспективы) к 

децентрации (координации нескольких точек зрения на объ-

ект 

4.Знаково-

символичес-

кие 

- кодирование/замещение (использование знаков и символов 

как условных заместителей реальных объектов и предметов); 

- декодирование/ считывание информации; 

- умение использовать наглядные модели (схемы, чертежи, 

планы), отражающие пространственное расположение пред-

метов или отношений между предметами или их частями для 

решения задач. 

5. Коммуника-

тивные  

- потребность ребенка в общении со взрослыми и сверстни-

ками; 

- владение определенными вербальными и невербальными 

средствами общения;  

 - приемлемое (т.е. не негативное, а желательно эмоцио-

нально позитивное) отношение к процессу сотрудничества;  

-  ориентация на партнера по общению,  

- умение слушать собеседника.                                                         

 

Значение универсальных учебных действий для успешности обучения 

в начальной школе    представлены    в таблице. 

 

УУД Результаты развития 

УУД 

Значение для обучения 

Личностные дей-

ствия 

-смысло-образо-

вание 

-самоопределе-

ние 

Регулятивные 

действия 

Адекватная школь-

ная мотивация.  

Мотивация достиже-

ния. 

Развитие основ 

гражданской идентич-

ности. 

Рефлексивная адек-

ватная самооценка 

Обучение в зоне ближай-

шего развития ребенка. Адек-

ватная оценка учащимся гра-

ниц «знания и незнания». До-

статочно высокая самоэф-

фективность в форме приня-

тия учебной цели и работы 

над ее достижением. 

Регулятивные, 

личностные, 

Функционально-

структурная 

Высокая успешность в 

усвоении учебного 



познавательные, 

коммуникативные 

действия 

сформированность 

учебной деятельности. 

Произвольность вос-

приятия, внимания, па-

мяти, воображения. 

содержания. Создание пред-

посылок для дальнейшего пе-

рехода к самообразованию. 

Коммуникатив-

ные (речевые), регу-

лятивные действия 

Внутренний план 

действия 

Способность действовать 

«в уме». Отрыв слова от 

предмета, достижение нового 

уровня обобщения. 

Коммуникатив-

ные, регулятивные 

действия 

Рефлексия – осозна-

ние учащимся содержа-

ния, последовательно-

сти и оснований дей-

ствий 

Осознанность и критич-

ность учебных действий.  

 

Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий 

универсальных учебных действий. 

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности учащихся. 

Ориентировка младших школьников в информационных и коммуникатив-

ных технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять 

(ИКТ-компетентность) являются важным элементом формирования универсаль-

ных учебных действий, обучающихся с задержкой психического развития на сту-

пени начального общего образования, обеспечивающим его результативность. 

Обучающиеся с задержкой психического развития в силу своих особенно-

стей, как правило, испытывают сложности в организации свободного общения, 

затруднения в развитии речемыслительной и познавательной деятельности, в осу-

ществлении процесса социализации. Поэтому развитие информационно–комму-

никационной компетентности у детей с задержкой психического развития явля-

ется одной из актуальных проблем образования таких детей.   

Использование цифровых инструментов и ИКТ значительно повышает воз-

можности коррекции психического и речевого развития наших обучающихся, так 

как обеспечивает подачу учебного материала в более индивидуализированной и 

нетрадиционной форме, что способствует не только усвоению знаний и развитию 

каких–либо качеств обучающихся, но ещё и развитию внимания, зрительно-мо-

торной координации, познавательной активности. Происходит и развитие произ-

вольной регуляции деятельности обучающихся: умений подчинить свою деятель-

ность заданным правилам и требованиям, умений сдерживать свои эмоциональ-

ные порывы, планировать свои действия и предвидеть результаты своих поступ-

ков.  

Очень важно, что успешное использование ИКТ, получение с их помощью 

более продуктивных результатов способствует повышению самооценки детей в 

интеллектуальной деятельности, их уверенности в способности решать сложные 

задачи самостоятельно. Увлекательные задания с яркими изображениями и звуко-

вым сопровождением помогут расширить кругозор, увеличить словарный запас, 



развить логическое мышление, зрительную и слуховую память, сообразитель-

ность.  

Решение учебных и коррекционных задач с помощью цифровых инструмен-

тов и ИКТ встраивается в систему общей коррекционной работы в соответствии с 

индивидуальными возможностями детей. Оптимальной будет комбинация тради-

ционных средств коррекционного обучения и цифровых инструментов, современ-

ной цифровой коммуникационной среды, отвечающей индивидуальным образо-

вательным потребностям ребенка с задержкой психического развития. 

Одновременно возможно применение ИКТ при оценке сформированности у 

обучающихся универсальных учебных действий. 

Основное внимание в начальной школе целесообразно уделять формирова-

нию так называемой учебной ИКТ-компетентности, под которой понимается спо-

собность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной 

школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с потребно-

стями и возможностями младшего школьника с задержкой психического разви-

тия.  

Формирование ИКТ-компетентности должно происходить не только в про-

граммах отдельных учебных предметов, но и в рамках программы по формирова-

нию универсальных учебных действий, с которыми учебная ИКТ-компетентность 

сущностно связана. 

При освоении личностных действий у обучающихся ведется формирование:  

• избирательности восприятия той или иной информации;  

• уважения информации о частной жизни. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечива-

ется: 

• оценка результатов действий, выполняемых в информационной 

среде; 

• использование информации (результатов действия), 

размещенной в цифровой информационной среде, с целью оценки 

выполненного действия самим обучающимся, его товарищами и учителями, 

а также для их коррекции; 

• создание цифрового портфолио учебных достижений 

учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ иг-

рают ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

• поиск информации; 

• фиксация (запись) информации об окружающем мире и 

образовательном процессе, в том числе – с помощью аудио- и видеозаписи, 

цифрового измерения, оцифровки (работ учащихся и др.) с целью 

дальнейшего использования записанного (его анализа, цитирования); 

• структурирование знаний, их организация и представление в 

виде диаграмм, карт, линий времени и генеалогических деревьев; 

• создание гипермедиа сообщений, включающих текст, 

набираемый на клавиатуре, цифровые данные, неподвижные и движущиеся, 



записанные и созданные изображения и звуки, ссылки между элементами 

сообщения; 

• подготовка выступления с аудиовизуальной поддержкой; 

• построение моделей объектов и процессов из конструктивных 

элементов реальных и виртуальных конструкторов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

учебных действий. Для этого используются: 

• создание гипермедиа-сообщений; 

• выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

• общение в цифровой среде (электронная почта). 

Формирование ИКТ-компетентности учащихся происходит в рамках дея-

тельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учеб-

ного плана, а его результат представляет собой интегративный результат обуче-

ния младших школьников с задержкой психического развития. Вклад каждого 

учебного предмета в формирование ИКТ-компетентности младшего школьника 

представлен в конце данной подпрограммы.  

Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты 

ИКТ также может входить в содержание факультативных курсов, кружков, вне-

классной деятельности школьников. 

Далее перечислены основные разделы подпрограммы формирования ИКТ-

компетентности и охарактеризовано их содержание. 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных приемов 

работы со средствами ИКТ, которые безопасны для органов зрения, нервной си-

стемы, опорно-двигательного аппарата. Выполнение компенсирующих упражне-

ний. Организация системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, име-

нование файлов и папок. Распечатка файла. 

Запись, фиксация информации. Непосредственный ввод информации в 

компьютер с фото– и видеокамеры. Сканирование изображений и текстов. Сохра-

нение вводимой информации. Распознавание текста, введенного как изображение. 

Использование сменных носителей (флэш-карт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста целыми 

словами, вставкой пропущенных слов из предложенных, с использованием карти-

нок, путем восстановления деформированного текста. Клавиатурное письмо. Ос-

новные правила оформления текста и основные инструменты его создания. Работа 

в простом текстовом редакторе: ввод и сохранение текста, выбор шрифта, начер-

тания, размера, цвета текста; использование абзацного отступа. Набор текста на 

родном языке. 

Создание графических сообщений. Создание рисунков, схем, диаграмм.  

Редактирование сообщений. Редактирование текста (удаление, замена и 

вставка буквы, слова, фрагмента текста; перенесение части текста; повторение ча-

сти текста и пр.). Редактирование фотоизображений (вставка, удаление, замена 

фрагмента, изменение контрастности). 

Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности 

учащихся» реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, 

чтобы формирование того или иного элемента или компонента ИКТ-



компетентности было непосредственно увязано с его применением. Тем самым 

обеспечивается: 

• естественная мотивация, цель обучения; 

• встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

• повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

• формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для 

оценивания результатов освоения этого предмета. 

Распределение материала по различным предметам не является жестким, 

начальное освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может 

происходить в ходе занятий по разным предметам. Предлагаемое в данной при-

мерной программе распределение направлено на достижение баланса между вре-

менем освоения и временем использования соответствующих умений в различных 

предметах. 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности учащихся с 

задержкой психического развития: 

Русский язык. Различные способы передачи информации (буква, пикто-

грамма, рисунок). Возможные источники информации и способы ее поиска: сло-

вари, энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. Расширение своих 

знаний, языковой компетентности с помощью дополнительных источников ин-

формации.  

Знакомство с клавиатурным письмом. Знакомство с основными правилами 

оформления текста в компьютере, основными инструментами создания и про-

стыми видами редактирования текста. Использование полуавтоматического орфо-

графического контроля.  

Литературное чтение. Работа с мультимедиа-сообщениями (включаю-

щими текст, иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержа-

ния и структуры мультимедиа-сообщения. 

Конструирование небольших сообщений: текстов (рассказ, отзыв), в том 

числе с добавлением иллюстраций, видео- и аудио- фрагментов. Оценка собствен-

ных сообщений с точки зрения использованной информации. 

Овладение навыками ведения диалога в различных учебных и бытовых си-

туациях общения (включая компьютерные способы коммуникации), соблюдая 

правила речевого этикета. 

Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным ху-

дожественным текстам (рисунков, фотографий, видеосюжетов). Презентация 

(письменная и устная) с опорой на тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. 

Поиск информации для проектной деятельности на материале художественной 

литературы, в том числе в контролируемом Интернете.  

Математика. Применение математических знаний и представлений, а 

также методов информатики для решения учебных задач, начальный опыт приме-

нения математических знаний и информатических подходов в повседневных си-

туациях. Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с тек-

стами, таблицами, диаграммами: извлечение необходимых данных, заполнение 

готовых форм (на бумаге и на компьютере), объяснение, сравнение и обобщение 

информации. Выбор оснований для образования и выделения совокупностей. 



Представление причинно-следственных и временных связей с помощью цепочек. 

Построение цепочек рассуждений. 

Работа с простыми геометрическими объектами в интерактивной среде ком-

пьютера: построение, изменение, измерение, сравнение геометрических объектов. 

Окружающий мир. Фиксация информации (тексты, фото-, видео-, аудио- и 

другие виды информации) о внешнем мире и о самом себе с использованием ин-

струментов ИКТ: фото- и видеокамеры. Планирование и осуществление неслож-

ных наблюдений, сбор числовых данных. Поиск дополнительной информации для 

решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в том числе в кон-

тролируемом Интернете. Создание информационных объектов (моделей, макетов, 

сообщений, графических работ) в качестве отчета о проведенных исследованиях. 

Технология. Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инстру-

ментами ИКТ (включая компьютерное и коммуникационное оборудование, пери-

ферические устройства и пр.): назначение, правила безопасной работы. Первона-

чальный опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, рисун-

ком, аудио- и видеофрагментами; сохранение результатов своей работы. Овладе-

ние приемами поиска и использования информации, работы с доступными элек-

тронными ресурсами.  

Знакомство с правилами жизни людей в мире информации: избирательности 

в потреблении информации, уважению к личной информации другого человека, к 

процессу познания. 

Умения, связанные с ИКТ, осваиваются в курсе технологии только на базо-

вом, начальном уровне, как правило, непосредственно перед их применением в 

других курсах для решения конкретных задач соответствующей предметной об-

ласти, где указанные умения закрепляются и развиваются. Дальнейшее освоение 

инструментов ИКТ идет в процессе их использования учащимися в различных 

других предметах и в интегративных проектах. 

Искусство. Поиск необходимой и дополнительной информации для реше-

ния учебных задач искусствоведческого содержания. Знакомство с простыми гра-

фическим и растровым редакторами изображений, освоение простых форм редак-

тирования изображений: поворот, вырезание, изменение контрастности, яркости, 

вырезание и добавление фрагмента, изменение последовательности экранов в 

слайд-шоу. Создание творческих графических работ, несложных видеосюжетов с 

использованием инструментов ИКТ: компьютера, сканера, видео - и фотокамеры. 

Внеурочная деятельность. Участие в различных мероприятиях школьного, 

районного и областного уровня. Поощрение участников различных компьютер-

ных конкурсов. Регулярное обновление информационных стендов, вывешивание 

объявлений, поздравлений и информации в фойе школы. Внедрение в систему 

внеклассной работы конкурсов-презентаций учеников и классов «Мои достиже-

ния», «Достижения нашего класса». 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с 

НОДА на ступени начального общего образования определена на этапе заверше-

ния обучения в начальной школе. 

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания  



Программа духовно-нравственного развития включает перечень 

планируемых социальных компетенций, моделей поведения обучающихся с 

НОДА, формы организации работы. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на 

организацию нравственного уклада школьной жизни, включающего 

воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность 

обучающихся с НОДА, основанного на системе духовных ценностей, моральных 

приоритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности 

школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального об-

щего образования являются Закон Российской Федерации «Об образовании в Рос-

сийской Федерации», ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС НОО, Концепция 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, ФА-

ООП для обучающихся НОДА. 
Программа духовно-нравственного развития призвана направлять образова-

тельный процесс на воспитание обучающихся с НОДА в духе любви к Родине, 

уважения к культурно-историческому наследию своего народа и своей страны, на 

формирование основ социально ответственного поведения. В основу программы 

положены ключевые воспитательные задачи, базовые национальные ценности 

российского общества и общечеловеческие ценности. 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с 

НОДА на ступени начального общего образования является социально-педагоги-

ческая поддержка и приобщение обучающихся к базовым национальным ценно-

стям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формиро-

вания у них нравственных чувств и нравственного поведения. 

Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с НОДА на ступени 

начального общего образования: 

в области формирования личностной культуры: 

формирование мотивации универсальной нравственной компетенции — 

«становиться лучше», активности в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 

социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и 

моральных норм;   

формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и 

что такое «плохо», а также внутренней установки в сознании школьника посту-

пать «хорошо»; 

формирование способности формулировать собственные нравственные обя-

зательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выпол-

нения моральных норм, давать элементарную нравственную оценку своим и чу-

жим поступкам;  

формирование в сознании школьников нравственного смысла учения;  

формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе представлени-

ями о добре и зле, должном и недопустимом;   

формирование представлений о базовых общечеловеческих ценностях; 



формирование представлений о базовых национальных, этнических и ду-

ховных традициях; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

формирование критичности к собственным намерениям, мыслям и поступ-

кам;  

формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, со-

вершаемым на основе морального выбора, осознание ответственности за резуль-

таты собственных действий и поступков; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, настойчиво-

сти в достижении результата;  
в области формирования социальной культуры: 

формирование основ российской гражданской идентичности – осознание 

себя как гражданина России;  

пробуждение чувства гордости за свою Родину, российский народ и исто-

рию России;  

осознание своей этнической и национальной принадлежности, воспитание 

положительного отношения к своему национальному языку и культуре;  

формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным делам;  

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

укрепление доверия к другим людям;  

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нрав-

ственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

формирование уважительного отношения к традиционным российским ре-

лигиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;  

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и куль-

туре других народов.  
в области формирования семейной культуры: 

формирование отношения к семье как основе российского общества;  

формирование у обучающихся уважительного отношения к родителям, осо-

знанного, заботливого отношения к старшим и младшим;  

формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных 

ролях и уважения к ним;  

знакомство обучающихся с культурно-историческими и этническими тра-

дициями российской семьи. 

Общие задачи духовно-нравственного развития обучающихся с ЗПР клас-

сифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с 

другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного раз-

вития личности гражданина России. 

Организация может конкретизировать общие задачи нравственного развития 

обучающихся с учётом национальных и региональных условий и особенностей 

организации образовательного процесса, а также потребностей, обучающихся с 

ЗПР и их родителей (законных представителей). 



Реализация программы духовно-нравственного развития, воспитания осу-

ществляется по следующим направлениям, включающим духовные, нравствен-

ные и культурные традиции нашей страны: 

воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свобо-

дам и обязанностям человека; 

воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому об-

разу жизни; 

воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

воспитание положительного отношения к природе, окружающей среде (эко-

логическое воспитание); 

воспитание эмоционально-положительного отношения к прекрасному, фор-

мирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с 

ЗПР реализуется посредством: 

духовно-нравственного воспитания - педагогически организованного про-

цесса усвоения и принятия обучающимися базовых национальных ценностей, 

освоение ими системы общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и 

нравственных ценностей многонационального народа Российской Федерации;  

духовно-нравственного развития - осуществления в процессе социализации 

последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы лич-

ности, формирования способности обучающихся оценивать и сознательно вы-

страивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов от-

ношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 
Реализация программы должна проходить в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе образовательной 

организации, семьи и других институтов общества. 

Реализация программы предполагает создание социально открытого про-

странства, где каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые 

смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание 

данной программы, стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности:  

в содержании и построении уроков;  

в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учеб-

ной и внеучебной деятельности;  

в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельно-

сти обучающихся; 

в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценно-

сти и смысла; 

в личном примере ученикам.  

Для организации такого пространства и его полноценного функционирова-

ния требуются согласованные усилия всех социальных субъектов - участников 

воспитания: семьи, общественных организаций, включая и детско-юношеские 

движения, и организации, учреждений дополнительного образования, культуры и 



спорта, средств массовой информации, традиционных российских религиозных 

объединений. 

Программа должна обеспечивать: 

организацию системы воспитательных мероприятий, позволяющих каж-

дому обучающемуся с НОДА использовать на практике полученные знания, усво-

енные модели и нормы поведения; 

формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, 

внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, 

этническую и региональную специфику.  

Программа духовно-нравственного развития должна включать описание: 

цели и задач, основных направлений работы, перечень планируемых результатов 

воспитания (социальных компетенций, моделей поведения, обучающихся с ЗПР), 

формы организации работы.  

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся с НОДА 

    Организация духовно нравственного развития и воспитания обучаю-

щихся в перспективе достижения национального воспитательного идеала осу-

ществляется по следующим направлениям:  

▪ Духовно-нравственное  

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; ми-

лосердие; честь; достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства чело-

века, равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, 

честность, щедрость, забота о старших и младших; свобода совести и вероиспове-

дания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике.  

▪ Гражданско – патриотическое 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отече-

ству; правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; поли-

культурный мир; свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества.  

▪ Интеллектуальное 

Ценности: познание, истина, научная картина мира, экологическое созна-

ние. 

▪ Художественно-эстетическое 

Ценности: красота гармония; духовный мир человека; эстетическое разви-

тие, самовыражение в творчестве и искусстве.  

▪ Спортивно-оздоровительное 

Ценности: ЗОЖ; самопознание; гигиена; правильное питание; профилак-

тика заболеваний. 

▪ Профилактическое 

Ценности: основы личной безопасности; профилактика травматизма. 

▪ Трудовое 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; целеустремлённость 

и настойчивость; бережливость; трудолюбие.  

▪ Самоуправление 



Ценности: правовое государство, гражданское общество, долг перед Отече-

ством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, свобода личная и 

национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского обще-

ства; справедливость, милосердие, честь, достоинство. 

▪ Традиционные общешкольные мероприятия и дела.  

Ценности: гражданское самосознание; отношение к обществу, государству; 

отношения человека к человеку, национальные традиции, национальные идеалы 

▪ Работа с родителями. 

Ценности: семья; любовь и верность, уважение, взаимопонимание здоровье, 

достаток, почитание родителей, забота о старших и младших, забота о продолже-

нии рода. 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, до-

полняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных 

духовных, нравственных и культурных традиций. Процесс превращения базовых 

ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры требует включения ре-

бенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, определения 

собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации 

этих ценностей на практике.   

Принципы и особенности организации содержания духовно-нравствен-

ного развития и воспитания, обучающихся на ступени начального общего об-

разования. Концептуальная основа уклада школьной жизни. 

  В основе программы духовно нравственного развития и воспитания обуча-

ющихся с НОДА лежат следующие принципы: 

Принцип ориентации на идеал. Воспитание ориентировано на националь-

ный воспитательный идеал, который являет собой высшую цель стремлений, дея-

тельности воспитания и самовоспитания, духовно-нравственного развития лично-

сти.  

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание 

духовно нравственного развития и воспитания личности младшего школьника.  

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — 

ведущий метод нравственного воспитания.  

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устой-

чивое отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на 

него.  

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отноше-

ний большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверст-

никами, родителями (законными представителями), учителем и другими значи-

мыми взрослыми.  

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях про-

цесс развития и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-дея-

тельностный характер. Младший школьник включён в различные виды социаль-

ной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых при-

сутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие уста-

новки.  



Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспита-

ние, направленное на духовно нравственное развитие обучающихся и поддержи-

ваемое укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучеб-

ной, внешкольной, в том числе общественно-полезной, деятельности младших 

школьников.  

        Основой воспитательного взаимодействия участников педагогического 

процесса являются следующие принципы 

▪ Личностно-ориентированный – признание каждого воспитанника полно-

правным участником воспитательного процесса.  

▪ Деятельностный – предполагает, что личность формируется не в вакууме, 

а в жизненных ситуациях, этической системе человеческих взаимоотно-

шений, которая возникает в совместной деятельности всех субъектов 

воспитательной системы. 

▪ Принцип сотрудничества – взаимодействуя, сотрудничая друг с другом, 

дети и взрослые взаимно обогащаются, приобретая опыт Социальной ак-

тивности, самодисциплины и терпимости. 

▪ Гуманизация воспитания – поворот школы к ребенку, уважение его лич-

ности, достоинства, доверие к нему, принятие его личностных целей, за-

просов, интересов. 

▪ Природосообразность воспитания – предполагает обязательный учет по-

ловозрастных особенностей учащихся. 

▪ Принцип открытости – участие в процессе воспитания всех социальных 

институтов. 

▪ Дифференцированный – отбор содержания, форм методов с учетом осо-

бенностей групп и каждого ученика в отдельности. 

▪ Диалогический – выход на определенном этапе совместной деятельности 

на субъект – субъектные отношения. 

Реализация программы предполагает создание социально открытого про-

странства, когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключе-

вые смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в осно-

вание данной программы, стремясь к их реализации в практической жизнедея-

тельности:  

▪ в содержании и построении уроков;  

▪ в способах организации совместной деятельности взрос-

лых и детей в учебной и внеучебной деятельности; в характере общения 

и сотрудничества взрослого и ребенка; 

▪ в опыте организации индивидуальной, групповой, коллек-

тивной деятельности учащихся; 

▪ в специальных событиях, спроектированных с учетом 

определенной ценности и смысла; 

▪ в личном примере ученикам.  

Для организации такого пространства и его полноценного функционирова-

ния требуются согласованные усилия всех социальных субъектов-участников вос-

питания: семьи, общественных организаций, включая и детско-юношеские 



движения, и организации, учреждений дополнительного образования, культуры и 

спорта, СМИ, традиционных российских религиозных объединений. 

Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся.  

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания личности опре-

деляется в соответствии с базовыми национальными ценностями и направлени-

ями воспитательной работы школы. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной дея-

тельности, социальных и культурных практик с помощью следующих инструмен-

тов: 

1. УМК «Школа России» 

Ведущую роль в реализации программы играет образовательный процесс, 

реализуемый в ходе освоения основных предметных программ и программ фор-

мирования универсальных учебных действий. УМК «Школа России» создан на 

основании системно-деятельностного подхода, позволяющего ориентировать пе-

дагога на достижение личностных и метапредметных результатов обучения млад-

ших школьников.  

Достижению указанных результатов способствует тематическое единство 

всех предметных линий комплекта, выраженных в следующих тезисах:  

- «Я в мире и мир во мне» 

- «Хочу учиться»  

- «Я общаюсь, значит, я учусь»  

- «В здоровом теле здоровый дух» 

   Эти тезисы раскрываются через тематические направления: «Моя семья - 

мой мир», «Моя страна - мое Отечество», «Природа и культура - среда нашей 

жизни», «Моя планета - Земля», которые интегрируют учебный материал разных 

предметов и позволяют эффективнее формировать у ребенка целостную картину 

мира и базовые национальные ценности. Средствами разных учебных предметов 

в детях воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, своей малой 

Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и культурным ценно-

стям, уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным куль-

турам, самобытным обычаям и традициям, к государственным символам Россий-

ской Федерации. Значительную часть содержания учебников составляют родино-

ведческие и краеведческие знания, их содержательное, дидактическое и методи-

ческое обеспечение. Учитывая особенности предметных областей учебного плана 

начального общего образования ФГОС и возрастные психологические особенно-

сти развития младших школьников, создаются условия для развития у ребенка ин-

тереса, переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, ее про-

шлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и культур-

ного величия. Во всех учебниках «Школы России» обеспечивается поликультур-

ность содержания образования. В каждой предметной линии, с учетом предмет-

ной специфики и отражает многообразие и единство национальных культур наро-

дов России, содействуя формированию у обучающихся толерантности, способно-

сти к межнациональному и межконфессиональному диалогу, знакомству с куль-

турами народов других стран мира. В этой связи, важное место в системе 



учебников «Перспектива» занимает курс «Основы религиозных культур и свет-

ской этики». Курс органично интегрирован в систему учебников для решения за-

дачи формирования у младших школьников мотивации к осознанному нравствен-

ному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных 

традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представите-

лями других культур и мировоззрений.  

2. Программа «Одарённые дети» направлена на выявление и развитие ода-

рённых детей. 

3. Программа гражданско-патриотического воспитания «Я - Патриот»» 

содействует становлению и развитию личности, обладающей качествами гражда-

нина и патриота своей страны. 

4. Программа «Твори добро» направлена на развитие у детей таких качеств 

как: любовь к Родине, своему народу, рядом живущим людям, активное стремле-

ние делать добро, способность к самоотречению во имя блага других, честность, 

совестливость, правильное понимание смысла жизни и счастья, чувство долга, 

справедливость, трудолюбие.  

5. Программа «Здоровье» способствует создан созданию условий образо-

вательной деятельности, соответствующих требованиям сохранения здоровья 

учащихся и обеспечения психологического комфорта для всех участников обра-

зовательного процесса. 

6. Программа «Художественно – эстетическое воспитание» определяет 

содержание, основные пути развития художественно – эстетического воспитания 

в школе и направлена на воспитание духовного здоровья учащихся, развитие кре-

ативных свойств личности, понимание искусства. 

7. Программа «Семья и школа» направлена на создание оптимальных 

условий для конструктивного взаимодействия и позитивных взаимоотношений 

семьи и школы. 

8. Программа «Безопасность дорожного движения» содействует успеш-

ному усвоению детьми правил дорожного движения, ориентировке в дорожных 

ситуациях, применению полученных знаний на практике.  

9. Программа «Правила пожарной безопасности школьников» способ-

ствует формированию устойчивых навыков соблюдения правил пожарной без-

опасности, прогнозированию и предотвращению пожарных ситуаций в быту, в 

школе, на природе. 

10. Программа «Ученическое самоуправление – школа будущих лиде-

ров общественно-государственного управления» направлена на выявление и 

воспитание лидеров для общественно-государственного управления в инфра-

структуре города Камышлова. 

   Все эти программы в комплексе реализуют задачи Стандарта по духовно-

нравственному воспитанию детей и подростков. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися с НОДА 

Виды деятельности и формы занятий определяются в соответствии с 

направлениями воспитательной работы школы. 

 



Направление 

ДНР 

Виды деятельности и формы занятий  

Духовно-нрав-

ственное 

(Программа 

«Твори добро») 

«Я и мой мир». 

Изучение внутреннего мира ребёнка (мониторинг воспитан-

ности) в начале каждого учебного года в целях определения 

приоритетных направлений и форм работы с конкретным 

учеником. Фиксирование внимания ребёнка на его внутрен-

нем мире: чувствах и переживаниях, делах и поступках. А 

также внимание и уважение к окружающим людям. 

 «Я и моя семья». 

Совместные традиционные мероприятия и творческие про-

екты детей и родителей. 

«Я и мои друзья». 

Беседы о дружбе и взаимовыручке. Просмотр и обсуждение 

мультипликационных фильмов о дружбе и предательстве. 

Игры на взаимодействие. Традиционные конкурсные меро-

приятия внутри класса. Проекты на уровне школы. Ежегод-

ные праздники по поводу окончания учебного года. 

 «Я и мир вокруг меня». 

Просмотр и обсуждение мультфильмов. Фотовыставки.  

Конкурсы рисунков на тему «Мир нашими глазами». Викто-

рины «Живая природа», «Урал – моя Родина».  КТД: «Крас-

ная книга», «Счастливые лица нашей школы». Проект 

«Легко ли жить в нашем обществе людям с ограниченными 

возможностями здоровья?» 

«Народная мудрость». 

Развитие детского речевого творчества. Чтение и анализ ли-

тературных произведений о добре и зле. Обогащение лек-

сики пословицами и поговорками о добре. Создание темати-

ческих альбомов с поговорками, пословицами, интересными 

фактами, афоризмами, фразеологизмами о доброте. Созда-

ние копилки памяток добрых дел. Подборка литературных 

произведений о добре и создание классной библиотеки. 

Викторина «Сказка ложь, да в ней намёк».  КВН «Иди доро-

гою добра». Проекты «Ларец радости», «Книга радости», 

«Аллея доброты» и т. д. 



«Школа милосердия». 

«Уроки добра» - беседы толерантности, о дружбе и взаимо-

выручке, об уважительном отношении к родителям, к стар-

шим, к людям пожилого возраста. Посещение выставок книг 

в школьной и городской детской библиотеке на тему «Толе-

рантность». Организация выставок в классе. Конкурсы ри-

сунков «Мой добрый поступок». Создание альбома «Наши 

добрые дела и поступки». Решение специальных ситуаций-

задачек, направленных на формирование доброты, сочув-

ствия, милосердия и т.п. Дидактические игры: «Что будет, 

если… (не будет дружбы, исчезнут добрые слова и т. д.)», 

«Что такое хорошо, и что такое плохо?» КТД: «Планета то-

лерантности», «День приветствий». Конкурсы творческих 

работ «Советы на каждый день» по тематике «В гармонии с 

собой и другими». Оформление альбома. Представление на 

уровне школы. Посещение мероприятий в городской дет-

ской библиотеке на тему «Толерантность». 

 

«Марафон добрых дел». 

сотрудничество с центром социального обслуживания насе-

ления камышловского района,  проведение совместных тра-

диционных акций: «день пожилого человека», «с новым го-

дом!», «защитники отчества», «международный женский 

день», «весенняя неделя добра». изготовление праздничных 

сувениров. выезд в семьи пожилых людей и инвалидов. по-

здравление бабушек и дедушек с праздниками. общение де-

тей и людей с ограниченными возможностями здоровья. 

наполнение «копилки добрых дел» каждого ученика (мони-

торинг участия воспитанников в мероприятиях). социаль-

ный проект  «от сердца к сердцу» (в рамках недели пожи-

лого человека). 

Гражданско-пат-

риотическое 

(Программа «Я - 

патриот») 

Информационно –пропагандистское 

Уроки мужества классные часы, посвящённые Дню защит-

ников Отечества  

Общешкольная тематическая линейка «О подвигах, о добле-

сти и славе»  

Выпуск стенгазеты ко Дню Победы 



Встречи на дому с ветеранами, участниками ВОВ. Оформле-

ние материалов. 

Открытые чтения «Никто не забыт – ничто не забыто» (кон-

курс чтецов, рассказов, сочинений о войне) 

Музейное 

«Урок гражданина» в 1 классе 

Обзорные экскурсии для подготовительного и первого клас-

сов «Знакомство со школьным музеем» 

Экскурсии для 1-4 классов «Всё начинается с учителя» 

Урок России      для 1-4 кл., посвящённый Дню Конституции 

и символам России (герб) (флаг) 

День воинской славы. Урок памяти для 1-4 кл., посвящён-

ный снятию блокады Ленинграда. 

День воинской славы. Экскурсия в школьный музей для 1-4 

классов, посвящённая Дню защитников Отечества «Мой 

папа, дедушка и брат российской армии солдат»                      

Экскурсия в воинскую часть 

Урок России      для 1-4, посвящённый Дню России. Гос. 

символика (флаг) 

Интеллектуаль-

ное 

(Программа 

«Одарённые 

дети», про-

граммы учебных 

предметов УМК 

«Перспектива») 

Изучение общеобразовательных предметов УМК «Школа Рос-

сии».  

Изучение курса «Основы религиозных культур и светской 

этики».  

Организация внеурочной деятельности: 

Интеллектуальный марафон в рамках предметных месячни-

ков: 

Сентябрь - Месяц ОБЖ и физкультуры «Здоровым быть 

модно!» 

Октябрь - Месяц предметов естественнонаучного цикла 

Ноябрь - Месяц математики и информатики 

Декабрь - Неделя правовых занятий 

Март - Месяц технологии, ИЗО и музыки. 



Школьный тур предметных недель. 

Городской тур предметных олимпиад. 

Интеллектуально – познавательная игра «Экоколобок». 

Всероссийские дистанционные олимпиады, викторины: 

«Эму», «Фактор роста» и т.  

Сотрудничество со школьной и городской библиотекой: 

Выставки новой литературы. 

Посвящение первоклассников в читатели. 

Библиотечные уроки «Час интересных сообщений» 

Оформление информационных стендов. 

Художественно 

– эстетическое 

(Программа 

«Художе-

ственно-эстети-

ческое воспита-

ние») 

Художественно – эстетическое воспитание через предметы 

эстетического цикла. 

Анализ культурно – ценностных потребностей учащихся.  

Определение содержания и форм взаимодействия с образо-

вательными и культурными учреждениями города, области. 

Формирование познавательного интереса учащихся в рам-

ках художественно – эстетического воспитания через СМИ 

школьного и городского уровня 

Интегрированные занятия предметов эстетического цикла с 

преобладанием заданий творческого характера 

Осуществление проектной и исследовательской деятельно-

сти в рамках программы «Художественно – эстетического 

воспитания» 

Организация межпредметных недель в рамках программы 

«Художественно – эстетического воспитания» 

Художественно – эстетическое воспитание через систему 

воспитательной работы. 

Анализ культурно – ценностных потребностей учащихся.  

Создание банка данных о занятости детей во внеурочное 

время. 

Создание внутри класса творческих объединений по интере-

сам. 



Классные вечера, классные часы, направленные на развитие 

художественно - эстетического вкуса и творческих способ-

ностей учащихся. 

Посещение театров, музеев, выставок, библиотек. 

Привлечение родителей к организации досуговой художе-

ственно-эстетической деятельности. 

Мониторинг творческих достижений учащихся. 

Художественно – эстетическое воспитание через систему 

дополнительного образования. 

Анализ соответствия учебного плана дополнительного обра-

зования МОУ ООШ №7 современным тенденциям развития 

дополнительного образования в городе. 

Определение рейтинга популярности образовательных 

услуг, предоставляемых в МОУ ООШ № 7 

Расширение перечня предлагаемых услуг дополнительного 

образования для наиболее полного удовлетворения интере-

сов и потребностей обучающихся. 

Создание единого художественно – эстетического простран-

ства 

Обновление содержания рабочих программ с точки зрения 

использования инновационных технологий. 

Повышение мотивации учащихся к развитию собственного 

творческого потенциала через агитационную работу, СМИ, 

разнообразные формы поощрения и ряд других стимулиру-

ющих мероприятий. 

Творческие презентации кружков и секций. 

Библиотечные часы, по произведениям классиков различ-

ным историческим событиям. 

Создание информационного банка истории русских обрядо-

вых игр, гуляний, традиций русского народа и т.д. 

Обогащение пространственно – развивающей среды кабине-

тов. 

Пополнение школьного музея экспозициями народного 

творчества, промыслов и др. предметами старины. 



Организация выставок ДПИ и творческих работ учащихся. 

Мониторинг творческого роста учащихся. 

спортивно – 

оздоровительное 

(Программа 

«Здоровье») 

Примерная программа «Здоровье» для каждого класса: 

Проведение утренней физзарядки, соблюдение динамиче-

ской паузы и гимнастики для глаз. 

Ежемесячные «Дни здоровья» (соревнования внутри класса, 

туристический или лыжный поход). 

Оформление «Уголка здоровья» в классе. 

Беседы о режиме дня школьников и его значении для укреп-

ления растущего организма. 

Школьные конкурсы, направленные на борьбу с вредными 

привычками, профилактику наркомании, алкоголизма. 

Вовлечение учащихся в исследовательскую деятельность по 

вопросам здоровьесбережения. 

Школьные спортивные праздники и соревнования: Туристи-

ческий слет (День здоровья), «Веселые старты», «Осенний 

кросс», «Учитель и я – спортивная семья», первенство 

школы по мини – футболу и др. 

Участие в городских спортивных мероприятиях: «Осенний 

кросс», «Зимняя спартакиада», «Первенство по легкой атле-

тике среди учебных заведений для начальных классов» и др. 

Организация факультативного курса «Здоровье» (1-4 

классы). 

Спортивные секции и кружки. 

Профилактиче-

ское 

(Программы: 

«Безопасность 

дорожного дви-

жения», «Пра-

вила пожарной 

безопасности 

школьников») 

Учебные занятия и тематические классные часы по обуче-

нию ПДД, ППБ. 

Внеклассные мероприятия (игры, экскурсии, выставки дет-

ского творчества и т. д.) обеспечивающие прочное усвоение 

детьми навыков безопасного поведения. 

Деятельность кружков ЮИД («Юные инспекторы движе-

ния»), «Юные пожарные». 



сотрудничество с другими учреждениями по организации 

помощи в проведении работы, по обучению школьников 

правилам безопасного поведения.  

Трудовое Дежурство по классу и школе. 

Генеральные уборки в классах. 

Трудовые десанты, субботники и т. д. 

Самоуправление 

(Программа 

«Ученическое 

самоуправление 

– школа буду-

щих лидеров об-

щественно-госу-

дарственного 

управления») 

Общественные поручения в классе. 

Включение учащихся в совместную общественно- значимую 

деятельность со взрослыми, способствующую образованию 

и проявлению таких качеств гражданина, как: патриотизм, 

любовь к Родине, гуманность, чувство собственного досто-

инства, толерантность, целеустремлённость у всех субъек-

тов образовательного процесса. 

Традиционные 

общешкольные 

мероприятия и 

дела 

См. Календарь традиционных школьных дел и праздников. 

Работа с родите-

лями 

(Программа 

«Семья и 

школа») 

Ознакомление родителей с содержанием и методикой 

учебно- воспитательного процесса. 

Психолого- педагогическое просвещение и образование ро-

дителей. 

Вовлечение родителей в совместную с детьми деятельность. 

Помощь и возможная коррекция воспитания в отдельных се-

мьях. 

Взаимодействие с родительскими общественными организа-

циями. 

 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 



Время проведения Тема мероприятия 

Сентябрь День знаний. 

Октябрь День пожилых людей. 

Праздник «Посвящение в пешеходы» 

День учителя (День самоуправления) 

Ярмарка «Кто, во что горазд!» 

Ноябрь День народного единства. 

Общешкольный праздник «День матери» 

Декабрь Городской фестиваль «Мы все можем!» 

Подготовка и проведение новогодних мероприятий. 

Январь Творческий отчет кружков и секций 

Февраль Вечер встречи выпускников. 

День святого Валентина. 

Март Праздник для мам. 

Апрель День самоуправления. 

Ярмарка «Кто во что горазд!» 

Май День рождения школы. 

Слет отличников в ДТ. 

Торжественный прием у директора школы. 

 

Условия совместной деятельности МАОУ «Школа № 7» КГО с семьями 

обучающихся, с общественными институтами по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию обучающихся. 

Духовно нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени 

начального и основного общего образования осуществляются не только образова-

тельным учреждением, но и семьёй, внешкольными учреждениями по месту жи-

тельства. Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном 

взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъек-

тами социализации – социальными партнерами школы: городская детская библио-

тека им. П. П. Бажова, газета «Камышловские известия», ГИБДД, ДЮСШ, Худо-

жественная школа, Кинотеатр ЦКиД, образовательные организации города, го-

родской краеведческий музей, Дом детского творчества, Пожарная часть, ВДПО, 

Центр социального обслуживания населения Камышловского района и др. 



Организация социально-педагогического партнерства может осуществ-

ляться путем согласования социально-воспитательных программ общеобразова-

тельных учреждений и иных субъектов социализации на основе национального 

воспитательного идеала и базовых национальных ценностей. 

Принципы и основные формы повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей) обучающихся. 

Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет решающее 

значение для организации нравственного уклада жизни обучающегося. Педагоги-

ческая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один из 

самых действенных факторов их духовно нравственного развития и воспитания, 

поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компо-

нентов, формирующих нравственный уклад жизни обучающегося. Повышение пе-

дагогической культуры родителей (законных представителей) рассматривается 

как одно из важнейших направлений реализации программы духовно нравствен-

ного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образо-

вания. Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных 

условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 

12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Рос-

сийской Федерации «Об образовании». Система работы образовательного учре-

ждения по повышению педагогической культуры родителей (законных предста-

вителей) в обеспечении духовно нравственного развития и воспитания обучаю-

щихся младшего школьного возраста основана на следующих принципах: 

▪ Открытость (обсуждение и согласование всех планов ра-

боты, программ, отчёт о деятельности всех структур управления образо-

вательным учреждением) 

▪ Прозрачность (ежегодный отчёт директора ОО на об-

щешкольном родительском собрании) 

▪ Доступность (информирование родителей о деятельности 

образовательной организации Камышлова средствами, включая Интер-

нет- технологии). 

▪ Законность (участие в обсуждении локальных актов, регла-

ментирующих деятельность ОО) 

▪ Добровольность (только добровольное участие, основан-

ное на собственных интересах, потребностях, компетенции) 

▪ Сотрудничество (вся деятельность строится на основе 

партнёрства) 

 Содержание программы повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся отражает содержание основных направ-

лений духовно нравственного развития и воспитания учащихся на ступени 

начального и основного общего образования. 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 

РАБОТЫ С РО-

ДИТЕЛЯМИ 

ФОРМЫ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 



Консультативно- 

диагностическое. 

 

➢ Индивидуальные консультации. 

➢ Родительские лектории. 

➢ Тренинги. 

➢ Совместный поиск решения проблемы. 

Управление в 

сотрудничестве: 

 

➢ Взаимодействие с другими органами самоуправления в 

ОУ. 

➢ Контроль за организацией питания и медицинского обслу-

живания в ОО в целях охраны и укрепления здоровья. 

➢ Определение основных направлений развития ОО. 

Работа с 

проблемными 

семьями: 

 

➢ Регулярное посещение семей. 

➢ Индивидуальные беседы с родителями. 

➢ Проведение малых педсоветов. 

➢ Совместная профилактическая работа с инспектором 

ПДН. 

➢ Мониторинг занятости в кружках и секциях. 

Взаимодействие 

классного руково-

дителя с родите-

лями.  

 

➢ Совместная работа классного руководителя, родителей и 

учителей- предметников. 

➢ Отслеживание пропусков занятий учащимися без уважи-

тельной причины. 

➢ Работа родительского комитета (актива) класса. 

➢ Нетрадиционные родительские собрания. 

➢ Совместное планирование воспитательной работы в 

классе. 

➢ Круглый стол. 

Привлечение ро-

дителей к уча-

стию в образова-

тельном про-

цессе. 

➢ День открытых дверей для родителей. 

➢ Совместные праздники и КТД. 

➢ Выставка семейных газет и совместных творческих работ. 

➢ Презентация семейного опыта. 

➢ Открытые уроки для родителей. 

➢ Участие родителей в ОКР и НПК 

Информирование 

родителей о ходе 

и результатах 

обучения, воспи-

тания и разви-

тия учащихся. 

➢ Потрфолио учащихся, класса. 

➢ Собеседование. 

➢ Благодарственные письма родителям. 

➢ Карты психолого- педагогического развития. 

➢ Дневники поведения. 

➢ Дневники наблюдений 

 

Планируемые воспитательные результаты духовно – нравственного 

развития и воспитания обучающихся с НОДА на ступени начального общего 

образования. 

В результате реализации программы духовно нравственного развития и вос-

питания обучающихся на ступени начального общего образования должно обес-

печиваться достижение обучающимися: 

▪ воспитательных результатов — тех духовно нравственных 

приобретений, которые получил обучающийся вследствие участия в 



той или иной деятельности (например, приобрёл, участвуя в каком-

либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самосто-

ятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

▪ эффекта — последствия результата, того, к чему привело 

достижение результата (развитие обучающегося как личности, форми-

рование его компетентности, идентичности и т. д.).  

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распре-

деляются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социаль-

ных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряе-

мых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понима-

ния социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со сво-

ими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для 

него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта пережи-

вания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного от-

ношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня ре-

зультатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на 

уровне класса, образовательного учреждения, т.е. в защищённой, дружественной 

про социальную среду, в которой ребёнок получает (или не получает) первое прак-

тическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить 

(или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта самостоя-

тельного общественного действия. Только в самостоятельном общественном дей-

ствии юный человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как 

стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достиже-

ния данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучаю-

щегося с представителями различных социальных субъектов за пределами обра-

зовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появ-

ление значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обуча-

ющихся — формирование основ российской идентичности, присвоение базовых 

национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление ду-

ховного и социально-психологического здоровья, позитивного отношения к 

жизни, доверия к людям и обществу и т. д. По каждому из направлений духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального об-

щего образования должны быть предусмотрены и могут быть достигнуты обуча-

ющимися следующие воспитательные результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, сво-

бодам и обязанностям человека: 

▪ ценностное отношение к России, своему народу, своему 

краю, отечественному культурно историческому наследию, государ-

ственной символике, законам Российской Федерации, русскому и род-

ному языку, народным традициям, старшему поколению; 



▪ элементарные представления об институтах гражданского 

общества, о государственном устройстве и социальной структуре рос-

сийского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об 

этнических традициях и культурном достоянии своего края, о приме-

рах исполнения гражданского и патриотического долга; 

▪ первоначальный опыт постижения ценностей граждан-

ского общества, национальной истории и культуры; 

▪ опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

▪ опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

▪ начальные представления о правах и обязанностях чело-

века, гражданина, семьянина, товарища. 

 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

▪ начальные представления о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоот-

ношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных 

убеждений, представителями различных социальных групп; 

▪ нравственно этический опыт взаимодействия со сверстни-

ками, старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с об-

щепринятыми нравственными нормами; 

▪ уважительное отношение к традиционным религиям; 

▪ неравнодушие к жизненным проблемам других людей, со-

чувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

▪ способность эмоционально реагировать на негативные 

проявления в детском обществе и обществе в целом, анализировать 

нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

▪ уважительное отношение к родителям законным предста-

вителям), к старшим, заботливое отношение к младшим; 

▪ знание традиций своей семьи и образовательного учрежде-

ния, бережное отношение к ним. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни: 

▪ ценностное отношение к труду и творчеству, человеку 

труда, трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие; 

▪ ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

▪ элементарные представления о различных профессиях; 

▪ первоначальные навыки трудового творческого сотрудни-

чества со сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

▪ осознание приоритета нравственных основ труда, творче-

ства, создания нового; 

▪ первоначальный опыт участия в различных видах обще-

ственно полезной и личностно значимой деятельности; 



▪ потребности и начальные умения выражать себя в различ-

ных доступных и наиболее привлекательных для ребёнка видах твор-

ческой деятельности; 

▪ мотивация к самореализации в социальном творчестве, по-

знавательной и практической, общественно полезной деятельности. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружаю-

щих людей; 

 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического, психического и социально психологического 

здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья 

человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевиде-

ния, рекламы на здоровье человека. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отно-

шения к природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно этического отношения к 

природе в культуре народов России, нормах экологической этики; 

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, 

на пришкольном участке, по месту жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспита-

ние): 

• Первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

• Первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках 

людей; 

• Элементарные представления об эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры; 

• Первоначальный опыт эмоционального постижения народного 

творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

• Первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений 

эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к 

окружающему миру и самому себе; 

• Первоначальный опыт самореализации в различных видах творче-

ской деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в 

доступных видах творчества; 



• Мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательного учреждения и семьи. 

Результатом освоения программы духовно-нравственного развития, воспи-

тания обучающихся с НОДА является также сформированность социальных (жиз-

ненных) компетенций, необходимых для решения практико-ориентированных за-

дач и обеспечивающих становление социальных отношений, обучающихся в раз-

личных средах: 

-  развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

-  овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседнев-

ной жизни; 

- овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

-  способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее про-

странственно-временной организации; 

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

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания уча-

щихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими ме-

тодами будут: экспертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные 

анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; 

различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные 

суждения детей.  

Для диагностики процесса и результата духовно – нравственного развития 

личности используется методики:  

1.Методика «Образ мира» 

Цель: изучить индивидуальные особенности образа мира младших школь-

ников. 

2.  «Круг воли» 

Цель: определения силы воли младших школьников. 

3. Методика «Выбор» 

Цель: выявление нравственной направленности потребностей у дошколь-

ников и младших школьников. 

4. Методика «Пословицы» (С.М. Петрова) 

Цель: определить уровень нравственной воспитанности учащихся и выяс-

нить особенности ценностных отношений к жизни, к людям, к самим себе. 

5. Ориентировочная минимальная диагностическая программа 

изучения проявления, формирующегося нравственного деятельно-волевого 

характера подростков (анкета для младших школьников) 

Цель: выявить проявления нравственного деятельно-волевого характера 

младших школьников.  

Оцениваемые показатели: выделение морального содержания действий и 

ситуаций. 

6. Методика «Что такое хорошо и что такое плохо» 

Цель: выявить нравственные представления учеников. 



Процедура мониторинга 

Мониторинг проводится педагогом-психологом и классным руководителем 

(после специального обучения) дважды в год сентябре, апреле. 

Педагог-психолог проводит диагностику всех трех сфер по трем, представ-

ленным ниже методикам. 

Классный руководитель выполняет диагностику нравственного уровня раз-

вития и воспитания младших школьников (субъективный тест). 

Далее все измерения заносятся в сводную таблицу. Анализ результатов, 

представленных в сводной таблице, позволяет провести экспертизу и выявить эф-

фективность деятельности по формированию духовно-нравственной сферы млад-

ших школьников. Мониторинг духовно-нравственного развития и воспитания 

младших школьников направлен на выявление следующих параметров: 

- уровень сформированности личностной культуры через диагностику лич-

ностной сферы учеников с использованием методики «Я разный», диагностику 

проводит педагог-психолог; 

- уровень сформированности социальной культуры через диагностику нрав-

ственных представлений младших школьников (Адаптированный вариант теста 

«Размышляем о жизненном опыте» для младших школьников (составлен докто-

ром педагогических наук Н.Е. Щурковой, адаптирован В.М. Ивановой, Т.В. Пав-

ловой, Е.Н. Степановым), диагностику проводит педагог-психолог; 

- уровень сформированности семейной культуры через диагностику семей-

ных ценностей и представлений учеников, диагностику проводит педагог-психо-

лог (анкета «Я и моя семья»); 

- уровень нравственного развития и воспитания младших школьников, диа-

гностику проводит классный руководитель (субъективный тест классного руково-

дителя, предложенная М.И. Шиловой («Учитель о воспитанности школьников», 

М., 1990). 

Все результаты выражаются в баллах и фиксируются в таблицах.  

 Таблица 1 

Уровень духовно- нравственного развития и воспитания младших 

школьников 

Бланковый материал 

Таким образом, полученный уровень духовно нравственного развития и 

воспитания каждого младшего школьника (значение суммарного балла) можно 

соотнести с ключами: 

0-3 – низкий, 

№ Ф.И. 

ученика 

Уровень 

сформированности  

личностной 

культуры 

Уровень 

сформированности  

социальной 

культуры 

Уровень 

сформированности  

семейной 

культуры 

Суммарный 

балл 

      

      

  



4-6 – средний, 

Выше 7 – высокий. 

Таблица 2 

Диагностическая таблица классного руководителя 

 

Таким образом, полученный уровень духовно- нравственного развития и 

воспитания каждого младшего школьника (значение суммарного балла) можно 

соотнести с ключами: 

0-3 – низкий, 

4-6 – средний, 

Выше 7 – высокий 

Далее по результатам диагностики педагога-психолога и классного руково-

дителя составляется сводная таблица, которая позволяет сделать анализ эффек-

тивности работы по духовно-нравственному развитию и воспитанию младших 

школьников в ОУ. 

Таблица 3 

№ Ф.И. 

участника 

программ

ы 

Суммарный балл 

 

Экспертное 

заключение 

Диагностика 

психолога 

Диагностика 

классного 

руководителя 

     

№ Показател

ь 

Критерии Ф.И. ученика 

       

 Социальн

ая 

культура 

Долг,  товарищество 

ответственность 

       

Трудолюбие        

Дисциплинированност

ь, отношение к учебе 

       

Показатель (средний 

арифметический) 

       

 Семейная 

культура 

Следование семейным  

ценностям 

       

Уважение, забота о 

родителях 

       

Авторитет семьи        

  Показатель (средний 

арифметический) 

       

 Личностн

ая 

культура 

Доброта, отзывчивость        

Честность        

Милосердие         

Показатель (средний 

арифметический) 

       

Суммарный показатель         



     

     

     

 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достиже-

ний выпускников начальной школы, относятся: 

• ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индиви-

дуально-личностные позиции (этические, эстетические, религиозные 

взгляды, политические предпочтения и др.); 

• характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гума-

низм и др.); 

• индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, 

честность и т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов обра-

зовательной деятельности, обучающихся осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового  

и безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни в соответствии с определением ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ — комплексная программа формирования у обучающихся 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как одной из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребёнка. 

Программа формирования экологической культуры разработана на основе 

системно-деятельностного и культурно-исторического подходов, с учётом этниче-

ских, социально-экономических, природно-территориальных и иных особенно-

стей региона, запросов семей и других субъектов образовательного процесса и 

подразумевает конкретизацию задач, содержания, условий, планируемых резуль-

татов, а также форм ее реализации, взаимодействия с семьёй, учреждениями до-

полнительного образования и другими общественными организациями.    

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни должна вносить вклад в достижение требований к личностным резуль-

татам освоения АООП НОО обучающихся с НОДА: формирование представлений 

о мире в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и ре-

лигий; овладение начальными навыками адаптации в окружающем мире; формиро-

вание установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к твор-

ческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и ду-

ховным ценностям. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского 

общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая 

культура, безопасность человека и государства. Она направлена на развитие 



мотивации и готовности, обучающихся с НОДА действовать предусмотрительно, 

придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, ценить 

природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, 

материального благополучия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопас-

ного образа жизни на ступени начального общего образования формируется с учё-

том факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья обуча-

ющихся:  

- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;  

- факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые 

приводят к ухудшению здоровья обучающихся;  

- чувствительность к различным воздействиям при одновременной инертно-

сти реакции на них, обусловливающей временной разрыв между воздействием и 

результатом, между начальным и существенным проявлением неблагополучных 

сдвигов в здоровье обучающихся;  

- формируемые в младшем школьном возрасте правила поведения, при-

вычки;  

- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к 

своему здоровью, что связано с отсутствием у обучающихся опыта «нездоровья» 

(за исключением обучающихся с серьёзными хроническими заболеваниями) и 

восприятием, обучающимся состояния болезни главным образом как ограничения 

свободы; 

- неспособность прогнозировать последствия своего отношения к здоровью. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо 

исходить из того, что формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни — необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы 

общеобразовательной организации, требующий создание соответствующей 

инфраструктуры, благоприятного психологического климата, обеспечение 

рациональной организации учебного процесса. 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопас-

ного образа жизни должна обеспечивать:  

формирование представлений об основах экологической культуры на при-

мере экологически сообразного поведения в быту и в природе, безопасного для 

человека и окружающей среды;  

пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения пра-

вил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера 

учебной деятельности и общения;  

формирование познавательного интереса и бережного отношения к при-

роде;  

формирование установок на использование здорового питания; 

использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с 

ЗПР с учетом их возрастных, психофизических особенностей, развитие потребно-

сти в занятиях физической культурой и спортом;  

соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;  



формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучаю-

щихся;  

становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употреб-

ление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

формирование у обучающегося потребности безбоязненно обращаться к 

врачу по любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состоя-

ния здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье 

на основе использования навыков личной гигиены;  

формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и про-

стейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопас-

ного образа жизни обучающихся с НОДА реализуется по следующим направле-

ниям: 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной орга-

низации с целью реализации необходимых условий для сбережения здоровья обу-

чающихся с ЗПР.  

2. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни сред-

ствами урочной деятельности при использовании программного материала, фор-

мирующего у обучающихся с НОДА установку на безопасный, здоровый образ 

жизни, предусматривающего обсуждение проблем, связанных с безопасностью 

жизни, укреплением собственного физического, нравственного и духовного здо-

ровья, активным отдыхом. 

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленной на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального фи-

зического развития и двигательной подготовленности обучающихся с НОДА, по-

вышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоро-

вья обучающихся и формирование культуры здоровья в различных формах (на 

уроках физкультуры, в секциях, при проведении динамических пауз на уроках, 

при проведении дней здоровья, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

4. Формирование экологической культуры в процессе усвоения элементар-

ных представлений об экокультурных ценностях, о традициях этического отно-

шения к природе, нормах экологической этики, об экологически грамотном взаи-

модействии человека с природой в ходе экскурсий, прогулок, туристических по-

ходов и путешествий по родному краю; приобретения первоначального опыта 

участия в природоохранной деятельности (в школе и на пришкольном участке, в 

ходе экологических акций и т.д.); совместной экологической деятельности роди-

телей (законных представителей), обучающихся и педагогов образовательной ор-

ганизации, обеспечивающей расширение опыта общения с природой. 

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями) по 

вопросам охраны и укрепления здоровья обучающихся направлена на повышение 

уровня их знаний в форме проведения родительского лектория, привлечения ро-

дителей (законных представителей) к совместной работе по проведению оздоро-

вительных мероприятий и спортивных соревнований, ведения Дневников здоро-

вья с обучающимися с НОДА, прошедшими саногенетический мониторинг и по-

лучивших рекомендации по коррекции различных параметров здоровья. 



Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здо-

рового и безопасного образа жизни обучающихся с НОДА является направляемая 

и организуемая взрослыми практическая работа обучающихся с учетом их особых 

образовательных потребностей, способствующая: практическому освоению ими 

знаний основ здорового образа жизни; развитию потребности взаимодействия с 

природной средой; пониманию роли в жизнедеятельности человека режима дня, 

двигательной активности, правильного питания, выполнения правил личной гиги-

ены. 

Программа содержит: цель и задачи, планируемые результаты, основные 

направления работы, перечень организационных форм. 

  Цель программы: формирование у обучающихся установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физи-

ческого и психического здоровья. 

Задачи формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся: 

- формировать представления об основах экологической культуры на при-

мере экологически сообразного поведения в быту и в природе, безопасного для 

человека и окружающей среды;  

- пробуждать в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения пра-

вил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера 

учебной деятельности и общения;  

- формировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;  

- формировать установки на использование здорового питания; 

- использовать оптимальные двигательные режимы для обучающихся с уче-

том их возрастных, психофизических особенностей, развивать потребности в за-

нятиях физической культурой и спортом;  

- соблюдать здоровье созидающие режимы дня;  

- формировать негативное отношения к факторам риска здоровью обучаю-

щихся (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и дру-

гие психоактивные вещества, инфекционные заболевания);  

- формировать умения противостояния вовлечению в табакокурение, упо-

требление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

- формировать у обучающегося потребности безбоязненно обращаться к 

врачу по любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состоя-

ния здоровья, развивать готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье 

на основе использования навыков личной гигиены;  

- формировать умения безопасного поведения в окружающей среде и про-

стейшие умения поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

                          Направления реализации программы:  

Создание экологической и здоровьесберегающей инфраструктуры образо-

вательного учреждения включает в себя обеспечение условий, направленных на 

охрану жизни и здоровья детей: 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоро-

вья учащихся.  



Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нор-

мам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны 

труда обучающихся.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки 

и обеды в урочное время.  

• Наличие оборудованного медицинского кабинета (школьный ме-

дицинский кабинет лицензирован). 

• Наличие медицинского работника. 

• Организация образовательного процесса в соответствии с нормами 

СанПин. 

• Осуществление контроля за состоянием здоровья учащихся. 

• Контроль за режимом работы и сменностью. 

• Обеспечение температурного режима в соответствии с нормами 

СанПин. 

• Наличие работающей системы холодного и горячего водоснабже-

ния, включая локальные системы, обеспечивающие необходимый санитарный и 

питьевой режим в соответствии с СанПин. 

• Наличие оборудованных аварийных выходов и необходимого ко-

личества средств пожаротушения, содержания подъездных путей к зданию в со-

ответствии с требованиями пожарной безопасности; 

• Соответствие электропроводки здания современным требованиям 

безопасности; 

• Наличие собственной   столовой для приема пищи в соответствии 

с СанПин (горячее 2х разовое питание) 

 Наличие собственного безопасного и оборудованного для проведения уро-

ков физической культуры спортивного зала   

• Наличие в учреждении действующей пожарной сигнализации и ав-

томатической системы оповещения людей при пожаре. 

• Количество компьютеров, имеющих сертификат качества, исполь-

зуемых для осуществления образовательного процесса, 

• Наличие собственной оборудованной спортивной площадки для 

реализации раздела «Легкая атлетика» программы по физической культуре с до-

рожками для бега, с оборудованным сектором для метания и прыжков в длину. 

• Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей 

инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав специали-

стов: учитель - логопед - Кузнецова Наталья Юрьевна, высшая квалификационная 

категория; учитель физической культуры – Темяковская Ольга Юрьевна, высшая 

квалификационная категория; педагог – психолог Борноволокова Елизавета Ни-

колаевна, высшая квалификационная категория; медицинский работник – Боброва 

Людмила Владимировна 

 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обуча-

ющихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной ор-

ганизации их деятельности достигается благодаря систематической работы 



педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного 

процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания 

условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических 

норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (вы-

полнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, 

адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся. Использу-

емый в школе учебно-методический комплекс «Перспектива» позволяет это сде-

лать благодаря тому, что он разработан с учетом требований к обеспечению фи-

зического и психологического здоровья детей, здорового и безопасного образа 

жизни. Для формирования установки на экологическую культуру, на безопасный, 

здоровый образ жизни в системе учебников «Перспектива» предусмотрены соот-

ветствующие разделы и темы. Их содержание предоставляет возможность обсуж-

дать с детьми проблемы, связанные с безопасностью и здоровьем, активным от-

дыхом. В курсе «Окружающий мир» для формирования установки на безопасный, 

здоровый образ жизни в учебниках предусмотрены соответствующие темы и ори-

ентиры в рубрике «За страницами учебника». В курсе «Технология» в учебниках 

обязательно вводятся правила безопасной работы с инструментами. В курсе «Фи-

зическая культура» всё содержание учебного материала способствует выработке 

установки экологической культуры и на безопасный, здоровый образ жизни.  В 

основу этого УМК положен деятельностный метод обучения, позволяющий уче-

нику занимать активную позицию, тем самым, развивая свой интерес к познанию,  

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

В МАОУ «Школа №7» КГО есть 2 оснащённых компьютерных класса, в 

начальных классах у учителей рабочее место оборудовано компьютерами и копи-

ровальной техникой, 4 интерактивные доски, мобильный класс. Использование 

ИКТ на уроках способствует активному развитию младших школьников, расши-

ряет их кругозор. Педагогический коллектив учитывает в образовательной дея-

тельности индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и 

темп деятельности. Соблюдение гигиенических норм и требований к организации 

и объему учебной и внеучебной нагрузки учащихся на всех этапах обучения. Кон-

троль за соблюдением педагогом гигиенических принципов построения урока 

(плотность урока, количество видов учебной деятельности и частота их чередова-

ния, наличие эмоциональных разрядок, наличие, место, содержание и продолжи-

тельность физминутки и т.д.).  Использование педагогами памяток по организа-

ции оптимальной двигательной активности учащихся на уроке и переменах, про-

филактика травматизма. Контроль влияния учебной нагрузки и объема домашних 

заданий на здоровье школьников. Использование методов и методик обучения, 

адекватным возрастным возможностям младших школьников. 

 

Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 



нормального физического развития и двигательной подготовленности обучаю-

щихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохране-

ние и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. 

Сложившаяся система включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную и соответствующую организацию уроков физиче-

ской культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени начального 

общего образования; 

• организацию часа активных движений (динамической паузы) 

между 3-м и 4-м уроками; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активно-

сти; 

• организацию работы спортивных секций и создание условий для 

их эффективного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий 

(дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

• уроки физической культуры, секции, проводимые с соблюдением 

всех требований; 

• туристические классные походы (в том числе, вместе с родите-

лями), участие в массовых спортивных мероприятиях «Кросс наций», «Лыжня 

России»; 

• Дополнительно введён 3- й час физической культуры; 

• Подвижные игры на переменах, динамические паузы на уроках. 

 

Реализация дополнительных образовательных программ 

В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные про-

граммы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни: 

• Реализация занятий внеурочной деятельности, таких как «Туризм», «Спор-

тивные игры», «Баскетбол», «Волейбол», проводимые в соответствии с требова-

ниями ФГОС НОО «ЮИД», «Юный пожарный», направленных на формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни; 

• «Дни здоровья», «Зарнички», классные часы соответствующей те-

матики; 

• Просветительская работа школьного медицинского работника; 

• Мероприятия, проводимые школьным волонтерским движением 

«Твори добро». 

Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) 

по вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их 

уровня знаний и включает:  

• проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.;  



• привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

• создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п.  

• Классные тематические родительские собрания, «Родительский клуб». 

• Совместная работа классных руководителей и родителей по проведению 

туристических походов, «Дней здоровья» и т.п. 

• Тематические общешкольные родительские собрания 

• Просветительская работа школьного медицинского работника с родите-

лями 

Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы формирования экологической 

культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных 

заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

Обучающиеся приобретают начальные гигиенические знания: 

1. Содержание понятий «экологическая культура», «здоровье», «здоровый 

образ жизни», факторы риска для здоровья 

2. Правила общей и личной гигиены 

3.  Сущность и значение двигательной активности, физиологические ос-

новы закаливания 

4. Сущность и значение рационального питания 

5. Влияние вредных веществ на организм человека и способы противостоя-

ния негативным воздействиям окружающей среды 

У них формируются гигиенические умения: 

1. Соблюдает режим дня 

2. Соблюдает правила общей и личной гигиены 

3. Выполняет ежедневный минимум двигательной активности 

4. Выполняет закаливающие процедуры 

5. Умеет противостоять негативному воздействию окружающей среды 

Укрепляется физическое здоровье и нервно- психическая устойчивость: 

1. Умение контролировать свои эмоции и чувства 

2. Умение противостоять негативным факторам окружающим среды 

3. Способность налаживать коммуникативные связи 

4. Уверенность в себе 

5. Физическое благополучие 

Младшие школьники приобретают навыки самоконтроля: 

1. Соблюдение распорядка дня. 

2. Домашний режим. 

3. Рацион и режим питания.  

4. Занятия физкультурой. 

 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в обла-

сти здоровьсбережения и их экологической культуры выявляются в процессе 

урочной и внеурочной работы. На уроках в процессе обсуждения вопросов, 



связанных с охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной деятельности в про-

цессе реализации дополнительных программ оздоровительной направленности.   

Мониторинг качества формирования у педагогов и родителей культуры здо-

рового и безопасного образа жизни; дополнительное профессиональное образова-

ние в области здоровьесбережения (методические семинары, индивидуальные 

консультации администрации школы, медицинских работников, методистов, об-

мен опытом с другими школами, цикловое обучение на базе вузов, дистанционное 

обучение, самообразование) 

Результат: Совершенствование у обучающихся, педагогов и родителей эко-

логической культуры здорового и безопасного образа жизни и соответствующих 

поведенческих стереотипов. 

Публикация результатов исследования, внедрения, наблюдения; участие в 

конференциях, проектах, конкурсах, грантах по тематической направленности 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию 

специального сопровождения обучающегося      с НОДА. Содержание программы 

коррекционной работы для каждого обучающегося определяется с учетом его осо-

бых образовательных     потребностей     на основе рекомендаций ПМПК, индиви-

дуальной программы реабилитации и абилитации. 

Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ выступает создание системы комплексной по-

мощи обучающимся с НОДА в освоении АООП НОО, коррекция недостатков в 

физическом и (или) психическом и речевом развитии обучающихся, их социаль-

ная адаптация. Программа коррекционной работы для обучающихся с НОДА со-

ответствует структуре данного вида программы, представленной в ФГОС началь-

ного общего образования. 

Программа коррекционной работы предусматривает:  

- предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений в 

развитии, затрудняющих образование и социализацию ребенка;  

- коррекцию нарушений психофизического и психофизиологического раз-

вития медицинскими, психологическими, педагогическими средствами; 

- формирование у обучающихся с НОДА механизмов компенсации дефици-

тарных психомоторных функций, не поддающихся исправлению и освоение асси-

стивных средств компенсации;  

- формирование способов познавательной деятельности, позволяющих уча-

щемуся усваивать общеобразовательные предметы. 

Комплексная программа коррекционной работы предусматривает медицин-

ское воздействие (коррекцию двигательных нарушений), специальную психо-

лого-педагогическую, в том числе логопедическую работу, а также психологиче-

ское сопровождение. 

Программа коррекционной работы обеспечивает:  



- выявление особых образовательных потребностей детей с НОДА, обуслов-

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

          - осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педа-

гогической помощи детям с НОДА с учетом особенностей психофизического раз-

вития и индивидуальных возможностей и ресурсов детей (в соответствии с реко-

мендациями ПМПК и индивидуальной программой реабилитации (ИПР)); 

 - возможность освоения детьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

АООП и их адаптации к условиям образовательного учреждения. 

Устанавливаются следующие обязательные направления коррекционной по-

мощи для всех категорий детей с НОДА, осваивающих вариант 6.2. ФГОС НОО.  

Эти направления образуют структуру программы коррекционной работы, допол-

няющей основную образовательную программу: 

 • психологическая коррекция познавательных процессов; 

 • психологическая коррекция эмоциональных нарушений;  

• психологическая коррекция социально-психологических проявлений; 

 • коррекция нарушений речи; 

 • коррекция нарушений чтения и письма. 

Для успешной интеграции в общеобразовательную школу дети с НОДА, по-

мимо организации доступной среды, нуждаются в организации специальной по-

мощи. Обязательным условием усвоения варианта 6.2. Стандарта является систе-

матическая специальная психолого-педагогическая поддержка коллектива учите-

лей, родителей, детского коллектива и самого ребенка с двигательными наруше-

ниями. Психолого-педагогическая поддержка предполагает:  

• помощь в формировании адекватных отношений между ребенком, одно-

классниками, родителями, учителями;  

• работу по профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов 

в классе/школе;  

• поддержание эмоционально комфортной обстановки в классе; 

        • обеспечение ребенку успеха в доступных ему видах деятельности с целью 

предупреждения у него негативного отношения к учебе и ситуации школьного 

обучения в целом. 

Программа коррекционной работы содержит:  

- программы коррекционных курсов, обеспечивающих удовлетворение осо-

бых образовательных потребностей обучающихся с НОДА, их адаптацию к усло-

виям в образовательной организации и освоение ими АООП НОО;  

         - систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающихся с НОДА в условиях образовательного процесса, включающего пси-

холого-медико-педагогическое обследование детей, мониторинг динамики разви-

тия детей, их успешности в освоении АООП, подбор коррекционных мероприя-

тий; описание специальных условий обучения и воспитания, обучающихся с 

НОДА;  

      - механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных меро-

приятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицин-

ских работников образовательных и других организаций. 



Для детей с НОДА в коррекционной части общеобразовательной про-

граммы должны быть предусмотрены занятия по коррекции недостатков двига-

тельных и психических функций. Предметы коррекционного цикла следует опре-

делять в зависимости от имеющихся у детей нарушений: преимущественно дви-

гательных; преимущественно речевых; сочетание двигательных и речевых, недо-

статков общего психического развития. 

В зависимости от структуры нарушений коррекционно-развивающая работа 

с детьми данной категории должна строиться дифференцированно. 

В цикл коррекционных занятий обязательно включаются: логопедические 

занятия для детей с речевой патологией, с использованием компьютерных про-

грамм при самых тяжелых нарушениях (анартрия); индивидуальные и групповые 

занятия для коррекции нарушенных психических функций; В дальнейшем содер-

жание коррекционных занятий определяется в зависимости от особенностей 

структуры речевого и двигательного развития каждого обучающегося. 

Предметы (курсы) коррекционно-развивающей направленности (индивиду-

альные и групповые занятия по логопедии, по психологической коррекции, по 

двигательной коррекции, а также занятия, направленные на развитие осознания, 

ощущений, ориентировки в пространстве и на плоскости) являются основой для 

развития жизненных компетенций. Чем сложнее дефект развития, тем более необ-

ходимы данные коррекционно-развивающие занятия. 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся с обучающимися по мере 

выявления педагогом, психологом, дефектологом индивидуальных пробелов в их 

развитии и обучении. При изучении индивидуальных особенностей школьника 

принимаются во внимание следующие показатели: психофизическое состояние и 

развитие ребенка, особенности и уровень развития познавательной сферы, осо-

бенности усвоения знаний, умений, навыков, предусмотренных программой.  

При подготовке и проведении коррекционно-развивающих занятий учитыва-

ются индивидуальные особенности каждого учащегося. 

Групповые коррекционно-развивающие занятия могут быть включены в про-

граммы внеурочной деятельности. Проведение индивидуальных коррекционно-

развивающих занятий (их место в режиме образовательной организации) опреде-

ляется организацией самостоятельно, в соответствии с существующими норма-

тивными документами и локальными актами образовательной организации. 

Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися с НОДА предусматри-

вают: занятия ЛФК, логопедические занятия и индивидуальные и групповые за-

нятия по коррекции и развитию когнитивных функций. 

Задачами коррекционно-развивающих занятий являются: 

• предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений в раз-

витии, затрудняющих образование и социализацию ребенка; 

• исправление нарушений психофизического развития медицинскими, психо-

логическими, педагогическими средствами; 

• формирование у учащихся средств компенсации дефицитарных психомо-

торных функций, не поддающихся исправлению; 

• формирование способов познавательной деятельности, позволяющих уча-

щемуся осваивать общеобразовательные предметы. 



Комплексная абилитация учащихся с НОДА предусматривает медицинское 

воздействие, коррекцию физических недостатков с помощью массажа и лечебной 

физической культуры, логопедическую работу, психологическую коррекцию. 

Коррекционно-развивающая область может быть представлена курсами, 

направленными на развитие ощущений, ориентировки в пространстве. 

В связи с необходимостью развития коммуникативных навыков возможно 

введение коррекционно-развивающих занятий «Основы коммуникации». 

С детьми, имеющими выраженные двигательные нарушения в сочетании с 

нарушениями пространственных представлений, могут быть введены коррекци-

онно-развивающие курсы «Психомоторика», «Развитие мануальной деятельно-

сти», обеспечивающие коррекцию и компенсацию нарушений мелкой моторики.  

У большинства учеников с НОДА наблюдается выраженная дисгармония в 

способностях усваивать разные циклы учебных дисциплин. При хороших (и даже 

высоких) показателях усвоения одних предметов они могут испытывать значи-

тельные затруднения при обучении другим учебным предметам. Это связано и с 

направленностью личности ребенка, но чаще – со спецификой познавательной де-

ятельности, обусловленной поражением центральной нервной системы. Для дан-

ной категории детей характерно сочетание нескольких нарушений (ДЦП в соче-

тании с нейросенсорной тугоухостью, нейровизуальными нарушениями, различ-

ными неврологическими синдромами и др.). В связи с этим возможно введение 

коррекционно-развивающего курса «Коррекция аналитико-синтетической дея-

тельности» с обучающимися, нуждающимися в особых условиях обучения в со-

ответствии с темпом и уровнем усвоения образовательной программы для более 

эффективного обучения. 

Коррекция и компенсация двигательных расстройств обучающихся реализу-

ется под контролем руководителя физического воспитания, учителями АФК и ин-

структорами ЛФК. Индивидуальные занятия по АФК и ЛФК обеспечивают кор-

рекцию индивидуального двигательного дефекта.  

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию спе-

циального сопровождения обучающегося с НОДА. Коррекционная работа осу-

ществляется в ходе всей учебной деятельности, при изучении предметов учебного 

плана и на специальных коррекционно-развивающих занятиях, где осуществля-

ется коррекция дефектов психофизического развития обучающихся с НОДА и 

оказывается помощь в освоении нового учебного материала на уроке и в освоении 

АООП НОО в целом. Устанавливаются следующие обязательные направления 

коррекционной помощи для всех категорий детей с НОДА, осваивающих вариант 

6.2. ФГОС НОО.  Эти направления образуют структуру программы коррекцион-

ной работы, дополняющей основную образовательную программу:  

• психологическая коррекция познавательных процессов;  

• психологическая коррекция эмоциональных нарушений; 

 • психологическая коррекция социально-психологических проявлений; 

 • коррекция нарушений речи;  

• коррекция нарушений чтения и письма. 

Для успешной интеграции в общеобразовательную школу дети с НОДА, по-

мимо организации доступной среды, нуждаются в организации специальной 



помощи. Обязательным условием усвоения варианта 6.2. Стандарта является си-

стематическая специальная психолого-педагогическая поддержка коллектива 

учителей, родителей, детского коллектива и самого ребенка с двигательными 

нарушениями. Психолого-педагогическая поддержка предполагает:  

• помощь в формировании адекватных отношений между ребенком, одно-

классниками, родителями, учителями;  

• работу по профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов 

в классе/школе;  

• поддержание эмоционально комфортной обстановки в классе;  

• обеспечение ребенку успеха в доступных ему видах деятельности с целью 

предупреждения у него негативного отношения к учебе и ситуации школьного 

обучения в целом.  

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

• выявление особых образовательных потребностей детей с НОДА, обуслов-

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

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педа-

гогической помощи     детям     с     НОДА     с     учетом     особенностей психофи-

зического     развития     и индивидуальных возможностей и ресурсов детей (в 

соответствии с рекомендациями ПМПК и индивидуальной программой реабили-

тации (ИПР);  

• возможность освоения детьми с нарушениями опорно-двигательного аппа-

рата АООП и их адаптации к условиям МАОУ «Школа № 7» КГО. 

Предметы коррекционного цикла определяются в зависимости от имеющихся 

у детей нарушений:  

• преимущественно двигательных;  

• преимущественно речевых;  

• сочетание двигательных и речевых;  

• недостатков общего психического развития.  

В зависимости от структуры нарушений коррекционно-развивающая работа 

с детьми данной категории строится дифференцированно. В цикл коррекционных 

занятий обязательно включаются:  

• логопедические занятия для детей с речевой патологией, с использованием 

компьютерных программ при самых тяжелых нарушениях (анартрия);  

• индивидуальные и групповые занятия для коррекции нарушенных психиче-

ских функций. В дальнейшем содержание коррекционных занятий определяется в 

зависимости от особенностей структуры речевого и двигательного развития каж-

дого обучающегося. Предметы (курсы) коррекционно-развивающей направленно-

сти (индивидуальные и групповые занятия по логопедии, по психологической кор-

рекции, по двигательной коррекции) являются основой для развития жизненных 

компетенций. Чем сложнее дефект развития, тем более необходимы данные кор-

рекционно-развивающие занятия. Коррекционно-развивающие занятия прово-

дятся с обучающимися по мере выявления педагогом, психологом, дефектологом 

индивидуальных пробелов в их развитии и обучении.              

При изучении индивидуальных особенностей школьника принимаются во 

внимание следующие показатели: психофизическое состояние и развитие ребенка, 



особенности и уровень развития познавательной сферы, особенности усвоения 

знаний, умений, навыков, предусмотренных программой. При подготовке и про-

ведении коррекционно-развивающих занятий учитываются индивидуальные осо-

бенности каждого учащегося. Групповые коррекционно-развивающие занятия мо-

гут быть включены в программы внеурочной деятельности. Проведение индиви-

дуальных коррекционно - развивающих занятий (их место в режиме образователь-

ной организации) определяется организацией самостоятельно, в соответствии с 

существующими нормативными документами и нормативными локальными ак-

тами МАОУ «Школа № 7» КГО. Коррекционно-развивающие занятия с обучаю-

щимися с НОДА предусматривают: занятия, логопедические занятия, занятия с 

дефектологом и психологом. Задачами коррекционно-развивающих занятий явля-

ются:  

• предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений в раз-

витии, затрудняющих образование и социализацию ребенка;  

• исправление нарушений психофизического развития медицинскими, психо-

логическими, педагогическими средствами;  

• формирование у учащихся средств компенсации дефицитарных психомо-

торных функций, не поддающихся исправлению;  

• формирование способов познавательной деятельности, позволяющих уча-

щемуся осваивать общеобразовательные предметы. Комплексная абилитация уча-

щихся с НОДА предусматривает медицинское воздействие, коррекцию физиче-

ских недостатков с помощью массажа и лечебной физической культуры, логопе-

дическую работу, психологическую коррекцию. Основными механизмами реали-

зации программы коррекционной работы являются:  

• оптимально выстроенное взаимодействие специалистов МАОУ «Школа № 

7» КГО, обеспечивающее системное сопровождение обучающихся специалистами 

различного профиля;  

• социальное партнѐрство, предполагающее профессиональное взаимодей-

ствие с внешними     ресурсами (организациями различных ведомств, обществен-

ными организациями и другими институтами общества). Программа коррекцион-

ной работы предусматривает вариативные формы специального сопровождения 

обучающихся с НОДА. Варьироваться могут содержание, организационные 

формы работы, степень участия специалистов сопровождения, что способствует 

реализации и развитию больших потенциальных возможностей обучающихся с 

НОДА и удовлетворению их особых образовательных потребностей. Содержание 

и формы коррекционной работы учителя:  

• наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности 

(ежедневно);  

• поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, психологом, 

медицинским работником, администрацией школы, родителями;  

• составление психолого-педагогической характеристики учащегося с НОДА 

при помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где 

отражаются особенности его личности, поведения, межличностных отношений с 

родителями и одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального разви-

тия и результаты учебы, основные виды трудностей при обучении ребенка; • 



составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с пси-

хологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намеча-

ются пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обуче-

ния, направления коррекционной работы; 

 • контроль успеваемости и поведения учащихся в классе;  

• формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы 

тому, чтобы каждый учащийся с НОДА чувствовал себя комфортно;  

• организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познава-

тельных интересов учащихся, их общее развитие. 

 Планируемые результаты коррекционной работы:  

1. Повышение уровня общего развития обучающихся с НОДА.  

2. Компенсирование пробелов предшествующего развития и обучения.  

 3. Коррекция отклонений в развитии познавательной сферы и речи.  

4. Направленная подготовка к восприятию нового учебного материала. Про-

грамма коррекционной деятельности позволяет оценить усилия коллектива и из-

менения, произошедшие в развитии обучающегося с НОДА. Результатом коррек-

ционной работы является достижение ребенком с НОДА планируемых результа-

тов освоения АООП НОО. 

Работа с родителями:  

В программе предусмотрены не только совместные детско-родительские кон-

сультации, но и в течение всего периода проводится работа с родителями посред-

ством психодиагностических методик, домашних заданий и последующим обсуж-

дением с целью:  

1. Повышения общей сензитивности к ребенку, его проблемам.  

2. Расширение возможностей понимания родителями своего ребенка, улуч-

шение рефлексии, родительских взаимоотношений с ребенком.  

3. Активизации коммуникаций в семье.  

Работа с педагогами:  

1. Повышение компетентности при работе с учащимися с НОДА вариант 6.2.     

2. Методические рекомендации по разработке интегрированных уроков. 

        3.Умение пользоваться простыми диагностическими методиками и примене-

ние мотивационных игр и упражнений.  

Работа с учащимися с НОДА вариант 6.2:  

1. Развитие интеллектуальных способностей через специально организован-

ные занятия.  

2. Оптимизация учебной деятельности ребенка с ОВЗ посредством сопровож-

дения.  

3. Снижение уровня стресса и психоэмоционального напряжения с помощью 

психотерапевтических методов. Формирование УУД: Данная программа позво-

ляет формировать следующие универсальные учебные действия (УУД):  

Личностные – понимает значение и смысл обучения в образовательном учре-

ждении; обладает знанием моральных норм, умеет соотносить поступки и события 

с принятыми этическими принципами, выделяет нравственный аспект поведения; 

ориентирован в социальных ролях и межличностных отношениях. Регулятивные 

– принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с 



педагогом или самостоятельно) необходимые действия, операции, составляет их 

последовательность и действует намеченному плану, извлекает необходимую ин-

формацию из текста.  

Познавательные – осознает познавательную задачу; слушает, извлекая нуж-

ную информацию, самостоятельно находит ее в раздаточных материалах; выпол-

няет учебно-познавательные действия в материализованной и умственной форме; 

осуществляет для решения учебных задач операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации; устанавливает причинно-следственные связи, делает обобщения, 

выводы; ищет и выделяет необходимую информацию; формулирует проблему по-

искового характера; самостоятельно строит осознанное устное и письменное ре-

чевое высказывание, выдвигает гипотезы и обосновывает их, доказывает свою 

точку зрения.  

Коммуникативные – формулирует собственные мысли, высказывает и обос-

новывает свою точку зрения; владеет монологической и диалогической формами 

речи, понятные для партнера; умеет слушать и вступать в диалог; умеет задавать 

вопросы; умеет точно выражать свои мысли, позитивно относится к процессу об-

щения; осуществляет взаимоконтроль и взаимопомощь; умеет ориентироваться на 

позицию партнера в общении и взаимодействии; реалистично строит свои взаимо-

отношения со взрослыми. Средствами формирования УУД служат развивающие 

игры, психогимнастические упражнения, эмоционально-символические и релак-

сационные методы. Оценка эффективности программы осуществляется с помо-

щью диагностических методик, наблюдения, собеседований с родителями и педа-

гогами. 

 

2.6. Программа внеурочной деятельности 

 

Программа внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей, обучающихся с НОДА через организацию внеуроч-

ной деятельности. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения АООП НОО обучающихся с НОДА. 

Внеурочная деятельность объединяет все, кроме учебной, виды деятельности 

обучающихся, в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания 

и социализации. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в 

обеспечении дополнительных условий для развития интересов, склонностей, 

способностей, обучающихся с НОДА, организации их свободного времени. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: творче-

ской самореализации обучающихся в комфортной развивающей среде, стимули-

рующей возникновение личностного интереса к различным аспектам жизнедея-

тельности; позитивного отношения к окружающей действительности; 



социального становления обучающегося в процессе общения и совместной дея-

тельности в детском сообществе, активного взаимодействия со сверстниками и 

педагогами. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучаю-

щихся путем организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена 

совместная деятельность обучающихся разных категорий (с ОВЗ и без таковых), 

различных организаций. Виды совместной внеурочной деятельности подбира-

ются с учетом возможностей и интересов как обучающихся с задержкой психиче-

ского развития, так и обычно развивающихся сверстников.  

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий 

для достижения обучающегося необходимого для жизни в обществе социального 

опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание 

условий для всестороннего развития и социализации каждого обучающегося с 

ЗПР, создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, ин-

теллектуальных интересов, учащихся в свободное время. 

Основные задачи: 

коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, лич-

ностного развития обучающихся с НОДА с учетом их возрастных и индивидуаль-

ных особенностей; 

развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной 

жизни; 

развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающе-

гося в разных видах деятельности; 

формирование основ нравственного самосознания личности, умения пра-

вильно оценивать окружающее и самих себя, 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустрем-

лённости и настойчивости в достижении результата; 

расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его социального 

опыта; 

формирование положительного отношения к базовым общественным цен-

ностям; 

формирование умений, навыков социального общения людей;  

расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и обра-

зовательной организации; 

развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстни-

ками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

укрепление доверия к другим людям;  

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 

других людей и сопереживания им. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллек-

туальное, общекультурное) в таких формах как экскурсии, кружки, секции, «весе-

лые старты», олимпиады, лагеря, походы, проекты и т.д. 



Время, отводимое на внеурочную деятельность, за пять лет обучения со-

ставляет 1680 часов. 

Образовательная организация вправе самостоятельно выбирать приоритет-

ные направления внеурочной деятельности, определять формы её организации с 

учетом реальных условий, особых образовательных потребностей обучающихся 

(в том числе индивидуальных), пожеланий родителей (законных представителей). 
Внеурочная деятельность организуется в образовательной организации во 

внеурочное время для удовлетворения потребностей обучающихся в содержатель-

ном досуге, их участия в самоуправлении и общественно полезной деятельности. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются воз-

можности сетевого взаимодействия (например, с участием организаций дополни-

тельного образования детей, организаций культуры и спорта). В период каникул 

для продолжения внеурочной деятельности используются возможности организа-

ций отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, 

создаваемых на базе общеобразовательных организаций и организаций дополни-

тельного образования обучающихся. Внеурочная деятельность осуществляется 

через учебный план   образовательного учреждения, через часть, формируемую 

участниками образовательного процесса (дополнительные образовательные про-

граммы, практикумы, школьные научные сообщества, проводимые в формах, от-

личных от урочной). 

В МАОУ «Школа № 7» КГО реализуются следующие школьные целевые про-

граммы: 

- «Здоровье»; 

- «Безопасность дорожного движения и профилактика ДДТТ»; 

- «Профилактика пожарной безопасности»; 

- «Твой выбор»; 

      - «Подросток» и др. В реализации данных программ активное участие прини-

мают и обучающиеся с НОДА. 

Социальные проекты: 

- Акция «Милосердие»; 

- Акция «Ветеран живет рядом»; 

- Акция «Весенняя Неделя добра» и др. 

Общешкольные мероприятия: 

- Тематические линейки; 

- Благотворительные концерты; 

- Декадники, месячники и единые уроки; 

- Месячник защитников Отечества. 

Для реализации внеурочной деятельности на ступени начального общего об-

разования отводится до 10 часов в неделю на ученика.   

Следует учитывать, что внеурочная деятельность: 

• является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе; 

• способствует в полной мере реализации требований федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образова-

ния для детей с НОДА; 



• преимуществами данного компонента образовательного процесса яв-

ляется: предоставление учащимся возможность широкого спектра занятий, 

направленных на развитие школьника; 

• наполнение конкретным содержанием данного компонента находится 

в компетенции образовательной организации.   

      Внеурочная деятельность школы во многом зависит от имеющихся кадровых 

и материальных возможностей, поэтому в нашей школе внеурочная деятельность 

учащихся 1-4 х классов строится на основе оптимизационной модели организации 

внеурочной деятельности.  

     Для организации внеурочной деятельности обучающихся   в работу вовлечены 

не только учителя начальных классов, а также педагоги дополнительного образо-

вания, социальный педагог, учитель – логопед, советник директора по воспита-

нию, педагог - организатор. 

     Для эффективности введения ФГОС начального общего образования для детей 

с НОДА используется материально-техническая база ОО: спортивный зал, школь-

ный музей, актовый зал.    Запись обучающихся по выбору занятий осуществля-

ется с учетом запросов родителей (законных представителей) и детей. 

МАОУ «Школа № 7» КГО тесно сотрудничает с учреждениями дополнительного 

образования города: Дом детского творчества, ДЮСШ, Музыкальная школа, Ху-

дожественная школа, Дворовые клубы «Бригантина», «Голиаф», с ЦКиД, город-

ским краеведческим музеем.  

   С целью профилактики правонарушений, девиантного поведения, бродяжниче-

ства, безнадзорности в детской среде, а также раннего семейного неблагополучия 

образовательное учреждение осуществляет взаимодействие с учреждениями си-

стемы профилактики города.  Нашими постоянными социальными партнерами яв-

ляются СМИ города: КАМ ТВ, газеты: «Камышловские известия», «Грани», с ко-

торыми школа сотрудничает на протяжении нескольких лет с целью создания по-

ложительного имиджа образовательного учреждения. 

         Жизнь ребёнка, пронизанная многообразными видами деятельности и вклю-

ченная в систему позитивных отношений с окружающей действительностью, спо-

собствует созданию материальных и духовных ценностей, постепенно содействуя 

переходу из позиции потребителя в позицию производителя материальных и ду-

ховных благ, а это стержень социализации личности, показатель развития и взрос-

ления человека. В этом плане внеурочная деятельность обладает огромным вос-

питательным потенциалом, так как ребёнку предоставляется выбор сфер деятель-

ности, где можно быть успешным, где можно «самовоспитываться» в соответ-

ствие со своей шкалой ценностей. 

          

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Основной вид 

деятельности 

Формы 

 Коррекционно-

развивающее 

1.Деятельность специа-

листов 

2.Дополнительные заня-

тия с учителем 

1. Индивидуальные и 

групповые коррекци-

онно – развивающие 



занятия и консультации 

с учителем - логопедом 

Спортивно - 

оздоровительное 

1.Реализация дополни-

тельных образователь-

ных программ 

2. Реализация школьных 

целевых программ 

1. Спортивные секции: 

«Подвижные игры», 

«Волейбол», «Баскет-

бол» 

2. Участие в спортивных 

соревнованиях, конкур-

сах, играх различного 

уровня. 

3. Посещение учрежде-

ний дополнительного 

образования города. 

Общекультурное 1.Организация сотруд-

ничества с педагогами 

УДОД 

2. Совместные проекты с 

городским краеведче-

ским музеем, библиоте-

кой, ДДТ 

1. Реализация плана ВР 

ОУ. 

2. Познавательные экс-

курсии, поездки. 

3. КТД 

Общеинтеллектуальное 1. Учет индивидуаль-

ных, интеллектуальных, 

творческих способно-

стей обучающихся. 

2. Участие детей в тради-

ционных внеурочных 

мероприятиях интеллек-

туальной направленно-

сти 

1. Деятельность ШНО 

учащихся 

2. Организация проект-

ной деятельности. 

3. Программы предмет-

ной направленности. 

4. Познавательные экс-

курсии, поездки. 

 

Духовно - нравственное 1.Организация сотруд-

ничества с Советом вете-

ранов. 

2. Реализация программ 

по основам безопасно-

сти. 

3. Сотрудничество с го-

родским и школьным 

музеем. 

1. Традиционные акции: 

«Ветеран живет рядом», 

«Родниковая вода вете-

ранам» и др. 

2. Месячник защитников 

Отечества. 

Социальное 1.Организация сотруд-

ничества с социальными 

партнерами. 

1. Проведение единых 

уроков, дней профилак-

тики, милосердия. 

2. Благоустройство 

школы и реализация 

проекта «Школьный 

двор. 



 

 Правильно организованная внеурочная деятельность обязательно принесёт свои 

положительные результаты. 

    Любая образовательная деятельность должна давать результаты. Образователь-

ные результаты внеурочной деятельности могут быть трёх уровней. 

     Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных зна-

ний (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых 

и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной ре-

альности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями (в основном 

и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями социального 

знания и повседневного опыта. 

    Второй уровень результатов – формирование позитивных отноше-

ний    школьника      к базовым    ценностям   общества (человек, семья, Отече-

ство, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет равноправное взаимодействие школьника с другими школьниками на 

уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружественной ему социальной 

среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не полу-

чает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает). 

    Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятель-

ного социального действия. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за преде-

лами школы, в открытой общественной среде. 

 

2.7. Программа воспитания 

 

Пояснительная записка. 

  Рабочая программа воспитания МАОУ «Школа № 7» КГО разработана на 

основе Федеральной рабочей программы воспитания (далее - Программа воспита-

ния). Программа воспитания основывается на единстве и преемственности обра-

зовательного процесса всех уровней общего образования, соотносится с рабочими 

программами воспитания для образовательных организаций дошкольного и сред-

него профессионального образования. 

Программа воспитания: 

предназначена для планирования и организации системной воспитательной 

деятельности в образовательной организации; 

разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управле-

ния образовательной организацией, в том числе советов обучающихся, советов 

родителей (законных представителей); 



реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой 

совместно с семьей и другими участниками образовательных отношений, соци-

альными институтами воспитания; 

предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным ду-

ховным ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и нор-

мам поведения, принятым в российском обществе на основе российских базовых 

конституционных норм и ценностей; 

предусматривает историческое просвещение, формирование российской 

культурной и гражданской идентичности обучающихся. 

Программа воспитания включает три раздела: целевой, содержательный, ор-

ганизационный. 

При разработке или обновлении рабочей программы воспитания ее содержа-

ние, за исключением целевого раздела, может изменяться в соответствии с осо-

бенностями образовательной организации: организационно-правовой формой, 

контингентом обучающихся и их родителей (законных представителей), направ-

ленностью образовательной программы, в том числе предусматривающей углуб-

ленное изучение отдельных учебных предметов, учитывающей этнокультурные 

интересы, особые образовательные потребности обучающихся. 

 

Целевой раздел. 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и дру-

гие работники образовательной организации, обучающиеся с ОВЗ, их родители 

(законные представители), представители иных организаций, участвующие в реа-

лизации образовательного процесса. Родители (законные представители) несовер-

шеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих 

детей. Содержание воспитания обучающихся в образовательной организации 

определяется содержанием российских базовых (гражданских, национальных) 

норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. 

Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания обуча-

ющихся с ОВЗ. Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся 

включает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий 

народов России. 

Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется 

и осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в 

сфере воспитания. Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспи-

тания детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей рос-

сийские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями 

и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного об-

щества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

 

Цель и задачи воспитания обучающихся с ОВЗ. 

Цели воспитания обучающихся с ОВЗ в образовательной организации: 
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создать условия для самоопределения и социализации обучающихся на ос-

нове социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в россий-

ском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства; 

формировать у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, ува-

жения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бе-

режного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся с ОВЗ в образовательной организации: 

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

выработало российское общество (социально значимых знаний); формирование и 

развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их осво-

ение, принятие); приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, тра-

дициям социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социаль-

ных отношений, применения полученных знаний; достижение личностных ре-

зультатов освоения АООП НОО в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ. Личностные результаты освоения обучающимися АООП НОО включают 

осознание российской гражданской идентичности, сформированность ценностей 

самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, са-

мостоятельности и личностному самоопределению, наличие мотивации к целена-

правленной социально значимой деятельности, сформированность внутренней 

позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим лю-

дям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется 

и осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-

исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного подхо-

дов и с учетом принципов воспитания: гуманистической направленности воспи-

тания, совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному 

примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности. 

 

Направления воспитания. 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

образовательной организации по основным направлениям воспитания в соответ-

ствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: 

1) гражданское воспитание: формирование российской гражданской иден-

тичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу 

России как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней 

российской государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям 

гражданина России, правовой и политической культуры; 

2) патриотическое воспитание: воспитание любви к родному краю, Родине, 

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

формирование российского национального исторического сознания, российской 

культурной идентичности; 
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3) духовно-нравственное воспитание: воспитание на основе духовно-нрав-

ственной культуры народов России, традиционных религий народов России, фор-

мирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание честно-

сти, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уваже-

ния к старшим, к памяти предков; 

4) эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на ос-

нове российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим об-

разцам отечественного и мирового искусства; 

5) физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни 

и эмоционального благополучия: развитие физических способностей с учетом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной 

и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

6) трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, резуль-

татам труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, по-

лучение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно до-

стойном труде в российском обществе, достижение выдающихся результатов в 

профессиональной деятельности; 

7) экологическое воспитание: формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на ос-

нове российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, 

восстановления природы, окружающей среды; 

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

других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образо-

вания с учетом личностных интересов и общественных потребностей. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися образова-

тельных программ начального общего, образования установлены в ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ. 

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ори-

ентиры результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на достиже-

ние которых должна быть направлена деятельность педагогического коллектива 

для выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержа-

нием воспитания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, кон-

ституциональных) ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспитатель-

ного пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание. 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представле-

ние о Родине - России, ее территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам. 
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Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 

родного края, своей Родины - России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика 

России, своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отече-

ства, проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности чело-

века в обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, образовательной организации, в до-

ступной по возрасту социально значимой деятельности. 

2. Духовно-нравственное воспитание. 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, 

семейные ценности с учетом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивиду-

альность и достоинство каждого человека. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать 

помощь, выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и мо-

ральный вред другим людям, уважающий старших. 

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным 

нормам, осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 

пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми раз-

ных народов, вероисповеданий. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного 

языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

3. Эстетическое воспитание. 

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

стве, творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художествен-

ной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художествен-

ной деятельности, искусстве. 

4. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоциональ-

ного благополучия. 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные 

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

числе в информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, без-

опасного поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учетом возможностей здоро-

вья, занятия физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответству-

ющие ей психофизические и поведенческие особенности с учетом возраста. 

5. Трудовое воспитание. 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 



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

зультатам труда, ответственное потребление. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

6. Экологическое воспитание. 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, 

влияние людей на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие дей-

ствий, приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологиче-

ских норм. 

7. Ценности научного познания. 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

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

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социаль-

ных объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой 

природы, о науке, научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмыс-

ления опыта в естественно-научной и гуманитарной областях знания. 

 

Содержательный раздел. 

Уклад образовательной организации. 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа 

№7» Камышловского городского округа (далее школа) существует с 18 мая 1938 

года. До 1952 года школа была начальной. В 1953 году школа стала семилетней, с 

1959 года – восьмилетней, а с 1961 года девятилетней. В 1965 году к деревянному 

зданию сделан кирпичный пристрой на 4 классные комнаты и спортивный зал. В 

1993 году (после пожара) на месте старого деревянного здания построено новое 

кирпичное, 2-х этажное здание. 

Образовательное учреждение имеет свою богатую историю, символику: 

герб, флаг, гимн, семейные династии, внутришкольную систему поощрения педа-

гогов, учащихся и родителей, огромный багаж собственных традиций, которые 

являются прочной основой для эффективного функционирования в современном 

мире. 

   В мае 2023 года школа отмечает свой 85 – летний юбилей и 25 – летний 

юбилей школьного музея.  

  Школа расположена в частном жилом секторе города в микрорайоне Насо-

ново, где отсутствуют досуговые и развлекательные центры, учреждения допол-

нительного образования, поэтому для обучающихся, родителей и местных жите-

лей, школа является центром социума. В 2020 году образовательная организация 

получила статус региональной инновационной площадки Свердловской области 

«Школа – культурно – образовательный центр микрорайона».  



МАОУ «Школа № 7» КГО сегодня – это образовательная организация, 

успешно реализующая в своей деятельности практикоориентированный подход, 

активно развивающая кадровый потенциал и имеющая в наличии современную 

материально – техническую базу.    

МАОУ «Школа № 7» КГО – работает по модели «Школа – детский сад». 

Данная модель позволяет решать многие проблемы развития личности ребенка, 

его эмоционального благополучия, адаптации к школьной жизни. В образователь-

ной организации созданы все необходимые условия для реализации преемствен-

ности дошкольного и начального общего образования через создание единого об-

разовательного пространства.  

 В связи с тем, что здание школы находится рядом с дорогой, особое внима-

ние уделяется профилактике детского дорожно – травматизма, в системе работает 

волонтерское движение. Активно работают отряды юных инспекторов дорожного 

движения и Юный пожарный. Данные объединения являются добровольными, их 

деятельность направлена на    пропаганду здорового образа жизни среди младших 

школьников. В течение нескольких лет занимается гражданско – патриотическим 

направлением отряд пограничников «Застава Красных Партизан», названный в 

честь улицы, на которой расположена школа.  

В образовательной организации реализуется несколько основных направле-

ний деятельности волонтёров: 

• «Здоровым быть здорово!» (участие в различных спортивных мероприя-

тиях, профилактика вредных привычек, пропаганда ЗОЖ); 

• «Спешите делать добро»; (организация реальной помощи нуждающимся: 

семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, приютам животных, дет-

скому соматическому отделению, помощь социально уязвимым людям); 

• «Патриот – это звучит гордо!» (помощь ветеранам, акции: «Родниковая 

вода ветеранам», «Письма солдату»); 

• «Экология и мы» (выявление и посильная помощь решения экологических 

проблем, благоустройство и озеленение, экологические десанты, сбор макула-

туры); 

• «Социальная активность» (формирование социальной активности детей и 

подростков через деятельность в качестве волонтеров – медиаторов Школьной 

службы примирения, Совете лидеров); 

• «Творчество» (развитие творческих способностей); 

• «Событийное волонтерство» (организация мероприятий к календарным и 

общешкольным праздникам, мероприятия по линии РДШ). 

  Для оказания помощи администрации и педагогам школы в поддержании 

порядка в образовательном учреждении и на прилегающей к ней территории в 

школе действует отряд «Правопорядок».  В отряд входят учащиеся, изъявившие 

желание активно участвовать в общественной жизни школы, имеющие авторитет 

среди одноклассников. Вовлечены в деятельность отряда и учащиеся «группы 

риска».  

Данная программа воспитания направлена на решение проблем гармонич-

ного вхождения школьников в социальный мир и налаживание ответственных вза-

имоотношений с окружающими людьми. 



В ходе воспитательной работы дети осваивают различные виды 

деятельности: проблемная, поисково - исследовательская, коммуникативная, 

творческая. Данные формы деятельности обеспечивают реализацию творческих 

способностей учащихся и предусматривают различные уровни развития 

способностей в соответствии с возможностями детей. 

Воспитательная работа в школе осуществляется через: 

- личностно - ориентированный подход к обучающимся в учебно-

воспитательном процессе; 

- духовно-нравственное, гражданско - патриотическое и физическое воспи-

тание; 

- совместную коллективно - творческую деятельность педагогов, 

обучающихся и родителей. 

Воспитательная работа в школе реализуется через интеграцию   урочной, 

внеурочной деятельности, дополнительного образования, взаимодействие с 

другими организациями в рамках социального партнерства и взаимодействия. 

 

 Школьная команда имеет партнерские отношения   с учреждениями и орга-

низациями города.  В образовательной организации реализуются две модели со-

циального партнерства: на территории микрорайона и за его пределами. 

 

Система социального партнерства в МАОУ «Школа № 7» КГО 

 

Направление Социальные партнеры Наличие договора, со-

глашения 

Дополнительное об-

разование 

МАУ ДО «Дом детского твор-

чества» Камышловского город-

ского округа 

Договор № 2 о сетевом 

взаимодействии и со-

трудничестве (от 

27.11.2019г.) 

 МАУ ДО «Детская юношеская 

спортивная школа» Камышлов-

ского городского округа 

Договор № 5 о сетевом 

взаимодействии и со-

трудничестве (от 

27.11.2019г.) 

Профориентацион-

ная  деятельность 

ГАПОУ СО «Камышловский 

техникум промышленности и 

транспорта» 

Договор о сотрудниче-

стве № 8 (от 

15.10.2020г.) 

ГАПОУ СО «Камышловский 

гуманитарно – технологиче-

ский техникум»  

Договор о сотрудниче-

стве № 9 (от 

15.10.2020г.) 

ГАПОУ СО «Камышловский 

педагогический колледж» 

Договор № 209 о прак-

тической подготовке 

обучающихся   ГАПОУ 

СО «Камышловский 

педагогический кол-

ледж» (от 01.09.2021 г.) 



Социальное партнер-

ство с предприяти-

ями и организациями 

города 

КРО ВДПО Договор № 3 о сетевом 

взаимодействии и со-

трудничестве (от 

27.11.2019г.) 

МБУК КГО «Камышловский 

краеведческий Музей» 

Договор № 3 о сетевом 

взаимодействии и со-

трудничестве (от 

27.11.2019г.) 

АМУК КГО «Центр культуры и 

досуга» 

Договор № 4 о сетевом 

взаимодействии и со-

трудничестве (от 

27.11.2019г.) 

МУК «Камышловская центра-

лизованная библиотечная си-

стема» 

Договор № 6 о сетевом 

взаимодействии и со-

трудничестве (от 

27.11.2019г.) 

ОГИБДД МО МВД России 

«Камышловский» 

Договор № 7 о сетевом 

взаимодействии и со-

трудничестве (от 

27.11.2019г.) 

Сетевая форма реа-

лизации образова-

тельных программ 

МАОУ «Лицей № 5» КГО Договор № 10 о сете-

вой форме реализации 

образовательных про-

грамм (от 01.09.2022г.) 

Гражданско – патри-

отическое, физкуль-

турно – спортивное  

МБУ «Центр развития физиче-

ской культуры, спорта и патри-

отического воспитания КГО 

Соглашение № 1 о со-

трудничестве (от 

09.06.2020г.) 

 

Образовательная организация в рамках каждого из направлений воспита-

тельной работы успешно реализует инновационные проекты «Дети на границе», 

«Социальное партнерство – путь к успеху» и др. 

          Продолжается реализация школьных целевых воспитательных про-

грамм различного направления. Курируют эту деятельность координаторы 

школьных целевых воспитательных программ. Работа по гражданско – патриоти-

ческому воспитанию обучающихся МАОУ «Школа № 7» КГО организуется в рам-

ках школьной целевой воспитательной программы «Я – патриот». Деятельность 

носит системный характер. Огромную роль в этой деятельности играет школьный 

музей. 

Школьный музей ведет в меру своих возможностей поисково-собиратель-

ную работу, экспонирование и пропаганду имеющихся коллекций в соответствии 

с учебно-воспитательными задачами школы.  

Еще одним из ресурсов организации внеурочной деятельности стало 

открытие на базе школы Центра образования естественно-научного и 

технологического профилей «Точка роста». Кроме того, на базе Центра проходят 

дополнительные занятия по IT-технологиям, а также организуется проектная 



деятельность. 

     Центр важен для развития общекультурных ценностей, цифровой грамотности, 

проектной деятельности, творческой и социальной самореализации детей, 

педагогов, родительской общественности. 

С целью создания единого воспитательного пространства для обеспечения 

деятельности ученического самоуправления, школьных общественных объедине-

ний как составной части воспитательной системы образовательной организации 

был создан Центр детских инициатив. 

Центр детских инициатив располагается на втором этаже здания в музее 

школы.  Руководит Центром советник директора по воспитанию и взаимодей-

ствию с детскими общественными объединениями. 

 В работе Центра задействованы все общественные объединения, реализую-

щие свою деятельность на базе образовательной организации: «Юнармия», совет 

старшеклассников, отряд юных пограничников «Застава Красных Партизан», от-

ряд юных инспекторов дорожного движения «Светофорчик», отряд юных пожар-

ных «Горячие сердца», команда «БЭМС – медиа», волонтерский отряд «Правопо-

рядок», «РДШ», школьная «Служба примирения». 

          Виды, формы и содержание воспитательной деятельности. 

   

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

ряда направлений воспитательной работы образовательной организации. Каждое 

из них представлено в соответствующих модулях. 

Инвариантные модули: «Классное руководство», «Урочная деятельность», 

«Внеурочная деятельность», «Взаимодействие с родителями (законными предста-

вителями)». 

Вариативные модули: «Основные школьные дела», «Детские общественные 

объединения», «Экскурсии, экспедиции, походы», «Школьные медиа», «Органи-

зация предметно – эстетической среды», «Профилактика и безопасность». 

Модуль «Классное руководство» 

 

Воспитательные функции в МАОУ «Школа № 7» КГО выполняют все педа-

гогические работники. 

Осуществляя работу с классом, педагогический работник (классный руко-

водитель) организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с обу-

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

классе; работу с родителями (законными представителями) обучающихся. 

Работа с классным коллективом: 

▪ инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключе-

вых делах, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, прове-

дении и анализе; 

▪ организация интересных и полезных для личностного развития обу-

чающихся совместных дел (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровитель-

ной, 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 об-

ществе;  

▪ проведение классных часов как времени плодотворного и доверитель-

ного общения педагогического работника и обучающихся, основанных на прин-

ципах уважительного отношения к личности обучающегося, поддержки активной 

позиции каждого обучающегося в беседе, предоставления обучающимся возмож-

ности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания бла-

гоприятной среды для общения;  

▪ сплочение коллектива класса через игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, органи-

зуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе дней 

рождения обучающихся, включающие в себя подготовленные ученическими мик-

рогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регуляр-

ные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому обучающемуся воз-

можность рефлексии собственного участия в жизни класса;  

▪ выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих 

им освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в образо-

вательной организации.  

Индивидуальная работа с обучающимися: 

▪ изучение особенностей личностного развития обучающихся класса 

через наблюдение за их поведением в повседневной жизни, специально создавае-

мых педагогических ситуациях, играх, погружающих обучающегося в мир чело-

веческих отношений, в организуемых педагогическим работником беседах по тем 

или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с резуль-

татами бесед классного руководителя с родителями (законными представителями) 

обучающихся, учителями-предметниками, а также (при необходимости) со 

школьным психологом;  

▪ поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных 

проблем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогиче-

скими работниками, выбор профессии, организации высшего образования и даль-

нейшего трудоустройства, успеваемость и т. п.), когда каждая проблема трансфор-

мируется классным руководителем в задачу для обучающегося, которую они сов-

местно стараются решить;  

▪ индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на за-

полнение ими личных портфолио, в которых обучающиеся не просто фиксируют 

свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе ин-

дивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого 

года планируют их, а в конце года — вместе анализируют свои успехи и неудачи; 

▪ коррекция поведения, обучающегося через частные беседы с ним, его 

родителями (законными представителями), с другими обучающимися класса; 

включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; предложе-

ние взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 



Работа с учителями-предметниками в классе: 

▪ регулярные консультации классного руководителя с учителями-пред-

метниками, направленные на формирование единства мнений и требований педа-

гогических работников по ключевым вопросам воспитания, предупреждение и 

разрешение конфликтов между учителями-предметниками и обучающимися; 

▪ проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

▪ привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных 

делах, дающих педагогическим работникам возможность лучше узнавать и пони-

мать своих обучающихся, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

▪ привлечение учителей-предметников к участию в родительских со-

браниях класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания обучаю-

щихся. 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся: 

▪ регулярное информирование родителей (законных представителей) о 

школьных успехах и проблемах обучающихся, о жизни класса в целом; 

▪ помощь родителям (законным представителям) обучающихся в регу-

лировании отношений между ними, администрацией образовательной организа-

ции и учителями-предметниками;  

▪ организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуж-

дения 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 обучающихся; 

▪ привлечение членов семей, обучающихся к организации и проведе-

нию дел класса; 

▪ организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, сорев-

нований, направленных на сплочение семьи и образовательной организации. 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях 

обеспечения индивидуальных потребностей, обучающихся осуществляется в рам-

ках, выбранных обучающимися курсов, занятий: 

- курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, граж-

данско-патриотической, военно-патриотической, краеведческой, историко-куль-

турной направленности; 

- курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиоз-

ным культурам народов России, основам духовно-нравственной культуры наро-

дов России, духовно-историческому краеведению; 

- курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, 

просветительской направленности; 

- курсы, занятия экологической, природоохранной направленности; 

- курсы, занятия в области искусств, художественного творчества раз-

ных видов и жанров; 

- курсы, занятия туристско-краеведческой направленности; 



- курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности; 

- цикл внеурочных занятий для обучающихся 1 – 2, 3 – 4 классов «Разго-

воры о важном». 
 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осу-

ществляется преимущественно через:  

▪ вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятель-

ность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного раз-

вития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально зна-

чимых делах; 

▪ формирование детско-взрослых общностей, которые могли бы объ-

единять обучающихся и педагогических работников общими позитивными эмо-

циями и доверительными отношениями друг к другу; 

▪ создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определённые социально значимые формы поведения; 

▪ поддержку обучающихся с ярко выраженной лидерской позицией и 

установку на сохранение и поддержание накопленных социально значимых тра-

диций;  

▪ поощрение педагогическими работниками детских инициатив и дет-

ского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках, следующих выбранных обучающимися её видов. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направ-

ленные на передачу обучающимися социально значимых знаний, развивающие их 

любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, поли-

тическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формиру-

ющие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. (Курсы вне-

урочной деятельности: «Я – исследователь», «Юным умникам и умницам», «Ин-

терактивный английский», «В мире книг», «Развитие связной речи»).  

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации обучающихся, 

направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства 

вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения обуча-

ющихся к культуре и их общее духовно-нравственное развитие. (Курсы внеуроч-

ной деятельности: «Удивительный мир слов», «Смотрю на мир глазами худож-

ника»).  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на развитие коммуникативных компетенций обучающихся, воспи-

тание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, ува-

жать чужое мнение и отстаивать своё собственное, терпимо относиться к разно-

образию взглядов людей. (Курсы внеурочной деятельности: «Юные инспекторы 

дорожного движения», «Юный пожарный»). 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельно-

сти, направленные на воспитание у обучающихся любви к своему краю, его 



истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности 

обучающихся, формирование у них навыков самообслуживающего труда. (Экспе-

диции на экологическую тропу, социально – значимые экологические, краеведче-

ские акции и проекты, социальные практики, исследовательская работа в школь-

ном музее).   

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятель-

ности, направленные на физическое развитие обучающихся, развитие их ценност-

ного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, вос-

питание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых. 

(День здоровья, утренняя зарядка, областной социально – педагогический проект 

«Будь здоров», участие в мероприятиях школьного спортивного клуба «Спор-

тики»).   

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на развитие творческих способностей обучающихся, воспитание у них трудолю-

бия и уважительного отношения к физическому труду. (Участие в реализации 

школьных социально – значимых проектах: «Школьный двор», «Парк победите-

лей», посадка саженцев, экологичекие субботники).    

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

раскрытие творческого, умственного и физического потенциала обучающихся, 

развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде. 

(Организация игровых перемен).  

Модуль «Урочная деятельность» 

Реализация педагогическими работниками образовательной организации 

воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

- максимальное использование воспитательных возможностей содер-

жания учебных предметов для формирования у обучающихся российских тради-

ционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей, российского ис-

торического сознания на основе исторического просвещения; подбор соответству-

ющего тематического содержания, текстов для чтения, задач для решения, про-

блемных ситуаций для обсуждений; 

- включение учителями в рабочие программы по всем учебным предме-

там, курсам, модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в фор-

мулировках воспитательных задач уроков, занятий, освоения учебной тематики, 

их реализацию в обучении; 

- включение учителями в рабочие программы учебных предметов, кур-

сов, модулей тематики в соответствии с календарным планом воспитательной ра-

боты; 

- выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 

воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и за-

дачами воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию 

приоритета воспитания в учебной деятельности; 

-  привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучае-

мых на уроках предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, вы-

сказываний своего мнения, выработки своего личностного отношения к изучае-

мым событиям, явлениям, лицам; 



- применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуаль-

ных, стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, 

дающих возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; груп-

повой работы, которая учит строить отношения и действовать в команде, способ-

ствует развитию критического мышления; 

- побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила об-

щения со сверстниками и педагогами, соответствующие укладу общеобразова-

тельной организации, установление и поддержку доброжелательной атмосферы; 

- организацию шефства мотивированных и эрудированных обучаю-

щихся над неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образова-

тельными потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт со-

трудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержку исследовательской деятельности обуча-

ющихся в форме индивидуальных и групповых проектов. 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными 

представителями)» 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осу-

ществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое обес-

печивается согласованием позиций семьи и образовательной организации в дан-

ном вопросе. Работа с родителями (законными представителями) обучающихся 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности.  

На групповом уровне:  

▪ класный и общешкольный родительский комитет, совет родителей, 

совет образовательной организации, участвующие в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации их обучающихся; 

▪ школьный родительский клуб «Мы вместе», предоставляющий роди-

телям, педагогическим работникам, социальным партнерам и обучающимся пло-

щадку для совместного проведения досуга и общения; 

▪ родительские гостиные, марафоны, на которых обсуждаются вопросы 

возрастных особенностей обучающихся, формы и способы доверительного взаи-

модействия родителей (законных представителей) с обучающимися, проводятся 

мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

▪ дни открытых дверей, во время которых родители (законные предста-

вители) могут посещать школьные уроки и внеурочные занятия для получения 

представления о ходе учебно-воспитательного процесса в образовательной орга-

низации; 

▪ общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме об-

суждения наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

▪ семейный всеобуч, на котором родители (законные представители) 

могли бы получать ценные рекомендации и советы от профессиональных психо-

логов, врачей, социальных работников и обмениваться собственным творческим 

опытом и находками в деле воспитания обучающихся;  

▪ родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых об-

суждаются интересующие родителей (законных представителей) вопросы, а 



также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогических 

работников; 

▪ родительские группы в социальных сетях, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные кон-

сультации педагогов, специалистов школы: педагога – психолога, учителя – лого-

педа, социального педагога, внешних экспертов. 

На индивидуальном уровне: 

▪ работа специалистов по запросу родителей (законных представите-

лей) для решения острых конфликтных ситуаций; 

▪ участие родителей (законных представителей) в педагогических кон-

силиумах, собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с обу-

чением и воспитанием конкретного обучающегося; 

▪ помощь со стороны родителей (законных представителей) в подго-

товке и проведении общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитатель-

ной направленности; 

▪ индивидуальное консультирование c целью координации воспита-

тельных усилий педагогических работников и родителей (законных представите-

лей). 

Модуль «Основные общешкольные дела» 

Общешкольные дела — это главные традиционные общешкольные дела, в 

которых принимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогиче-

скими работниками и обучающимися.  

Обшешкольные дела обеспечивают включённость в них большого числа 

обучающихся и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их 

в ответственную позицию к происходящему в образовательной организации. Вве-

дение ключевых дел в жизнь образовательной организации помогает преодолеть 

характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педаго-

гическими работниками для обучающихся.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы 

работы.  

Вне образовательной организации: 

▪ социальные проекты — ежегодные совместно разрабатываемые и ре-

ализуемые обучающимися и педагогическими работниками комплексы дел (бла-

готворительной, экологической, патриотической, трудовой направленности), ори-

ентированные на преобразование окружающего образовательную организацию 

социума; 

▪ открытые дискуссионные площадки — регулярно организуемый ком-

плекс открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родитель-

ских, совместных), на которые приглашаются представители других образова-

тельных организаций, деятели науки и культуры, представители власти, обще-

ственности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нрав-

ственные, социальные проблемы, касающиеся жизни образовательной организа-

ции, города, страны;  



▪ проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с 

семьями обучающихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представ-

ления, благотворительные концерты, которые открывают возможности для твор-

ческой самореализации обучающихся и включают их в деятельную заботу об 

окружающих;  

▪ участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым отече-

ственным и международным событиям. 

На уровне образовательной организации: 

▪ разновозрастные профильные сборы — ежегодные многодневные, 

выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, 

в процессе которых складывается особая детско-взрослая общность, характеризу-

ющаяся доверительными, поддерживающими взаимоотношениями, ответствен-

ным отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта, 

доброго юмора и общей радости;  

▪ общешкольные праздники — ежегодно проводимые творческие (теат-

рализованные, музыкальные, литературные и т. п.) дела, которые связаны со зна-

чимыми для обучающихся и педагогических работников знаменательными да-

тами и в которых участвуют все классы образовательной организации; 

▪ торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучаю-

щихся на следующий уровень образования, символизирующие приобретение ими 

новых социальных статусов в образовательной организации и развивающие 

школьную идентичность обучающихся («Посвящение в первоклассники, «Посвя-

щение в пешеходы», «Посвящение в волонтеры»); 

▪ капустники — театрализованные выступления педагогических работ-

ников, родителей (законных представителей) и обучающихся с элементами доб-

рого юмора, пародий, импровизаций на темы жизни обучающихся и педагогиче-

ских работников. Они создают в образовательной организации атмосферу творче-

ства и неформального общения, способствуют сплочению детского, педагогиче-

ского и родительского сообществ образовательной организации; 

▪ церемонии награждения (по итогам года) обучающихся, педагогиче-

ских работников, активных родителей и социальных партнеров школы за актив-

ное участие в жизни образовательной организации, защиту чести образователь-

ной организации в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в 

развитие образовательной организации. Это способствует поощрению социаль-

ной активности обучающихся, развитию позитивных межличностных отношений 

между педагогическими работниками и воспитанниками, формированию чувства 

доверия и уважения друг к другу. (Фестиваль «Школьное созвездие», «Торже-

ственный прием у директора школы», «Галерея признаний»). 

На уровне классов: 

▪ выбор и делегирование представителей классов в общешкольные со-

веты дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;  

▪ участие классов в значимых акциях на уровне города, области («Окна 

Победы», «Свеча памяти» и др.). 

▪ участие классов в реализации общешкольных ключевых дел;  



▪ проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися об-

щешкольных ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе 

проведённых дел на уровне общешкольных советов дел. 

На уровне обучающихся:  

▪ вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела 

образовательной организации 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 обучающемуся (при необходимости) в осво-

ении навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

▪ наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, стар-

шими и младшими обучающимися, с педагогическими работниками и другими 

взрослыми; 

▪ организация наставнических пар «ученик – ученик»; 

▪ при необходимости коррекция поведения обучающегося через част-

ные беседы с ним, включение его в совместную работу с другими обучающимися, 

которые могли бы стать хорошим примером для обучающегося, через предложе-

ние взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или 

иной фрагмент общей работы.  

Модуль «Детские общественные объединения» 

 

В МАОУ «Школа № 7» КГО созданы и действуют несколько детских обще-

ственных объединений:  

 

Детские объединения Цели и задачи 

Дружина юных пожар-

ных «Горячие сердца» 

- повышение образовательного уровня детей и уча-

стие их в обеспечении пожарной безопасности; 

- оказание помощи в обеспечении безопасности граж-

дан и имущества при возникновении пожаров; 

- проведение противопожарной пропаганды; 

-  содействие в профессиональной ориентации детей 

и подростков.  

Отряд юных инспекто-

ров  дорожного движе-

ния «Светофорчик» 

- оптимизация активности подростков через позитив-

ную деятельность по формированию ответственно-

сти за безопасность своей жизни и окружающих на 

дорогах; 

- активная пропаганда ПДД среди детей для преду-

преждения ДДТТ; 

- социализация детей и подростков, привитие навы-

ков общественной организационной работы, ответ-

ственности, товарищества через деятельность объ-

единения отряда ЮИД. 

Волонтерский отряд  - изучение форм и методов борьбы с 



«Правопорядок» правонарушениями и преступлениями, совершае-

мыми несовершеннолетними, в том числе обучающи-

мися школ; 

- оказание помощи правоохранительным органам в 

профилактике подростковой преступности, профи-

лактике употребления наркотиков; 

- профилактика вредных привычек среди обучаю-

щихся, активная пропаганда ЗОЖ. 

Волонтерский отряд 

«Застава Красных Пар-

тизан» (названный в 

честь улицы, на которой 

расположена школа)  

- участие детей и подростков в общественно – значи-

мой деятельности; 

- оказание помощи ветеранам войны и труда, преста-

релым, одиноким людям; 

- благоустройство экологической тропы; 

- чистка и благоустройство закрепленного памят-

ника; 

- участие в благотворительных акциях на территории 

микрорайона, города («Родниковая вода ветеранам», 

«Сделаем наш город чище», и др.). 

Детское общественное 

объединение «Лидер» 

- создание условий для проявления социальной ак-

тивности через взаимодействие детских обществен-

ных объединений и их включенность ы социально – 

значимые дела; 

- раскрытие способностей и творческих возможно-

стей каждой личности, овладение приемами самораз-

вития и саморегуляции; 

- формирование лидерских качеств, нравственной 

стойкости, убежденности. 

 

Действующее на базе образовательной организации детское общественное 

объединение — это добровольное самоуправляемое некоммерческое формирова-

ние, созданное по инициативе обучающихся и взрослых, объединившихся на ос-

нове общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе обще-

ственного объединения. Его правовой основой является Федеральный закон от 19 

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

ском общественном объединении осуществляется через:  

▪ утверждение и последовательную реализацию в детском обществен-

ном объединении демократических процедур (выборы руководящих органов объ-

единения, подотчётность 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 воз-

можность получить важный для их личностного развития опыт деятельности, 

направленной на помощь другим людям, своей образовательной организации, об-

ществу в целом; развить в себе такие качества, как забота, уважение, умение сопе-

реживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами могут 



являться посильная помощь, оказываемая обучающимися пожилым людям; сов-

местная работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просве-

тительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, по-

мощь в благоустройстве территории данных учреждений и т. п.); участие обучаю-

щихся в работе на прилегающей к образовательной организации территории (ра-

бота в школьном саду, уход за деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) 

и др.; 

▪ договор, заключаемый между обучающимися и детским обществен-

ным объединением, традиционной формой которого является Торжественное обе-

щание (клятва) при вступлении в объединение. Договор представляет собой меха-

низм, регулирующий отношения, возникающие между обучающимся и коллекти-

вом детского общественного объединения, его руководителем, обучающимися, не 

являющимися членами данного объединения; 

▪ клубные встречи — формальные и неформальные встречи членов дет-

ского общественного объединения для обсуждения вопросов управления объеди-

нением, планирования дел в образовательной организации и микрорайоне, сов-

местного пения, празднования знаменательных для членов объединения событий; 

▪ лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное 

время на базе загородного лагеря. Здесь в процессе круглосуточного совместного 

проживания смены формируется костяк объединения, вырабатываются взаимопо-

нимание, система отношений, выявляются лидеры, формируется атмосфера сооб-

щества, формируется и апробируется набор значимых дел; 

▪ рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, привлечения 

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

▪ поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуа-

лов, формирующих у обучающегося чувство общности с другими его членами, 

чувство причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется посред-

ством введения особой символики объединения, проведения ежегодной церемо-

нии посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки интернет-

странички объединения в социальных сетях, организации деятельности пресс-

центра объединения, проведения традиционных огоньков — формы коллектив-

ного анализа проводимых объединением дел); 

▪ участие членов детского общественного объединения в волонтёрских 

акциях, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в це-

лом. Это может быть, как участием обучающихся в проведении разовых акций, 

которые часто носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью обу-

чающихся. 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают обучающемуся расширить свой 

кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, 

природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести 

важный опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситу-

ациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные 



условия для воспитания у обучающихся самостоятельности и ответственности, 

формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их ин-

фантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использо-

ванию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реали-

зуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

▪ регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, 

организуемые классными руководителями и родителями (законными представи-

телями) обучающихся: в музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприя-

тие, на природу (проводятся как интерактивные занятия с распределением среди 

обучающихся ролей и соответствующих им заданий, например,: фотографов, раз-

ведчиков, гидов, корреспондентов, оформителей); 

▪ литературные, исторические, биологические экспедиции, организуе-

мые педагогическими работниками и родителями (законными представителями) 

обучающихся в другие города или сёла для углублённого изучения биографий 

проживавших там российских поэтов и писателей, произошедших исторических 

событий, имеющихся природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и 

фауны;  

▪ поисковые экспедиции — вахты памяти, организуемые школьным по-

исковым отрядом к местам боёв Великой Отечественной войны для поиска и за-

хоронения останков погибших советских воинов; 

▪ многодневные походы школьного волонтерского отряда «Застава 

Красных партизан», организуемые совместно с организациями, реализующими 

дополнительные общеразвивающие программы и осуществляемые с обязатель-

ным привлечением обучающихся к коллективному планированию (разработка 

маршрута, расчёт времени и мест возможных ночёвок и переходов), коллективной 

организации (подготовка необходимого снаряжения и питания), коллективному 

проведению (распределение среди обучающихся основных видов работ и соответ-

ствующих им ответственных должностей), коллективному анализу туристского 

путешествия (каждого дня — у вечернего походного костра и всего похода — по 

возвращении домой); 

▪ турслёт, День здоровья с участием команд, сформированных из педа-

гогических работников, обучающихся и их родителей (законных представителей), 

включающий в себя, например, соревнование по технике пешеходного туризма, 

соревнование по спортивному ориентированию, конкурс на лучшую топографи-

ческую съёмку местности, конкурс знатоков лекарственных растений, конкурс ту-

ристской кухни, конкурс туристской песни, конкурс благоустройства командных 

биваков, комбинированную эстафету; 

▪ летний выездной палаточный лагерь, ориентированный на организа-

цию активного отдыха обучающихся, обучение навыкам выживания в дикой при-

роде, закаливание (программа лагеря может включать мини-походы, марш-

броски, ночное ориентирование, робинзонады, квесты, игры, соревнования, кон-

курсы).  



Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и педагоги-

ческими работниками средств распространения текстовой, аудио- и видеоинфор-

мации) — развитие коммуникативной культуры обучающихся, формирование 

навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации обу-

чающихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках сле-

дующих видов и форм деятельности: 

▪ разновозрастный редакционный совет обучающихся и консультирую-

щих их педагогических работников, целью которого является освещение (через 

школьную газету, СМИ города: местную газету «Камышловские известия» и Ка-

мышловское телевидение) наиболее интересных моментов жизни образователь-

ной организации, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, 

деятельности органов ученического самоуправления;  

▪ школьный медиацентр — созданная из заинтересованных доброволь-

цев группа информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осу-

ществляющая видеосъёмку и мультимедийное сопровождение школьных празд-

ников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек; 

▪ школьная интернет-группа — разновозрастное сообщество обучаю-

щихся и педагогических работников, поддерживающее интернет-сайт образова-

тельной организации http://kamshkola7.ru/ и соответствующую группу в социаль-

ных сетях https://vk.com/club181165569 с целью освещения деятельности образо-

вательной организации в информационном пространстве, привлечения внимания 

общественности к образовательной организации, информационного продвижения 

ценностей образовательной организации и организации виртуальной диалоговой 

площадки, на которой обучающимися, педагогическими работниками и родите-

лями (законными представителями) могли бы открыто обсуждаться значимые для 

образовательной организации вопросы;  

▪ участие обучающихся в региональных или всероссийских конкурсах 

школьных медиа (команда «БЭМС - медиа» в рамках областного проекта «Короче 

говоря»). 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Реализация воспитательного потенциала предметно - пространственной 

среды предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, дру-

гих участников образовательных отношений по её созданию, поддержанию, ис-

пользованию в воспитательном процессе. 

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда образователь-

ной организации при условии её грамотной организации обогащает внутренний 

мир обучающегося, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, со-

здаёт атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупре-

ждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию обучаю-

щимся образовательной организации. Воспитывающее влияние на обучающегося 

осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой об-

разовательной организации, как: 

 

http://kamshkola7.ru/
https://vk.com/club181165569


▪ оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных пролётов и т. п.) и их периодическая переориента-

ция, которая может служить хорошим средством разрушения негативных устано-

вок, обучающихся на учебные и внеучебные занятия; 

 

▪ размещение на стенах образовательной организации регулярно сменя-

емых экспозиций: выставок творческих работ, персональных выставок обучаю-

щихся, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомя-

щих их с работами друг друга; картин определённого художественного стиля, зна-

комящего обучающихся с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоот-

чётов об интересных событиях, происходящих в образовательной организации 

(проведённых ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с инте-

ресными людьми и т. п.); 

▪ озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых ал-

лей, оборудование во дворе образовательной организации беседок, спортивных и 

игровых площадок, доступных и приспособленных для обучающихся разных воз-

растных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить 

свободное пространство образовательной организации на зоны активного и ти-

хого отдыха;  

 

▪ создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле образова-

тельной организации стеллажей свободного книгообмена, на которые желающие 

обучающиеся, родители (законные представители) и педагогические работники 

могут выставлять для общего пользования свои книги, а также брать с них для 

чтения любые другие; 

 

▪ благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными ру-

ководителями вместе с обучающимся своих классов, позволяющее обучающимся 

проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для дли-

тельного общения классного руководителя с обучающимися; 

 

▪ размещение в коридорах и рекреациях образовательной организации 

экспонатов школьного музея, музея «на колесах»; 

▪ событийный дизайн — оформление пространства проведения кон-

кретных школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т. п.);  

▪ совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация 

особой символики (флаг, гимн, эмблема образовательной организации, логотип, 

элементы школьного костюма и т. п.), используемой как в школьной повседнев-

ности, так и в торжественные моменты жизни образовательной организации — во 

время праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и 

иных происходящих в жизни образовательной организации знаковых событий; 

 

▪ регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов 

по благоустройству различных участков пришкольной территории (высадке 



культурных растений, закладке клумб, сооружению альпийских горок, созданию 

инсталляций и иного декоративного оформления отведённых для детских проек-

тов мест);  

 

▪ акцентирование внимания обучающихся посредством элементов 

предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для 

воспитания ценностях образовательной организации, её традициях, правилах. 

 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Модуль «Профилактика и безопасность» реализуется через систему класс-

ных часов, общешкольных мероприятий, индивидуальные беседы. Для каждого 

класса разработан перечень классных часов в рамках данного модуля, представ-

ленный в и индивидуальных планах воспитательной работы.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы 

работы: 

 − «Уроки доброты», классные часы, интерактивные игры для формирова-

ния толерантного отношения друг к другу, умения дружить, ценить дружбу; 

 − Интерактивные беседы для формирования у обучающихся культуры об-

щения (коммуникативные умения), формирование умение высказывать свое мне-

ние, отстаивать его, а также признавать свою неправоту в случае ошибки;  

− Реализация интегрированной программы «Мой выбор», направленной на 

позитивное отношение к ЗОЖ;  

− Реализация программ дополнительного образования, направленных на 

формирование ценностного отношения к своему здоровью, расширение представ-

ления учащихся о здоровом образе жизни формировать потребность в соблюде-

нии правил здорового образа жизни, о здоровом питании, необходимости упо-

требления в пищу. продуктов, богатых витаминами, о рациональном питании.  

На индивидуальном уровне:  

− Консультации, тренинги, беседы, диагностику.  Выявление факторов, ока-

зывающих отрицательное воздействие на развитие личности и способствующие 

совершению им правонарушений. 

 − Помощь в личностном росте, помощь в формировании адекватной само-

оценки, развитие познавательной и нравственно-эстетической и патриотической 

культуры, в формировании навыков самопознания, развитии коммуникативных и 

поведенческих навыков, навыков саморегуляции и др.  

− Социально-психологические мониторинги с целью раннего выявления 

проблем.  

− Психодиагностическое обследование ребенка: определение типа акценту-

аций характера, уровня познавательного развития, выявление интересов ребенка, 

уровня тревожности, особенности детско-родительских отношений и др.  



− Организация психокоррекционной работы.  

− Оказание помощи в профессиональном самоопределении.  

Формирование опыта безопасного поведения — важнейшая сторона воспи-

тания ребенка. Процесс формирования опыта безопасного поведения у школьни-

ков является важным этапом в развитии ребенка. Осуществление же данного про-

цесса воспитания будет более продуктивным при включении учеников младшего 

звена в разнообразные формы внеклассной и учебной деятельности. 

Организационный раздел. 

Кадровое обеспечение. 

Воспитательный процесс обучающихся школы осуществляют администра-

ция школы, классные руководители, педагоги-предметники, социальный педагог, 

педагог – организатор, библиотекарь, советник директора по воспитанию и взаи-

модействию с детскими общественными объединениями. 

Наименование должности (в 

соответствии со штатным рас-

писанием) 

Функционал, связанный с организацией и реа-

лизацией воспитательного процесса 

Директор школы - управление воспитательной деятельностью;  

- создание условий, позволяющих педагогиче-

скому составу реализовать воспитательную де-

ятельность;  

- формирование мотивации педагогов к участию 

в разработке и реализации разнообразных обра-

зовательных и социально значимых проектов; 

 - организационно-координационная работа при 

проведении общешкольных воспитательных 

мероприятий;  

- регулирование воспитательной деятельности в 

ОО; 

 – контроль за исполнением управленческих ре-

шений по воспитательной деятельности в ОО (в 

том числе осуществляется через мониторинг ка-

чества организации воспитательной деятельно-

сти в ОО) 

 - стимулирование активной воспитательной де-

ятельности педагогов 

Заместитель директора по 

УВР  

- проведение анализа итогов воспитательной де-

ятельности в ОО за учебный год;  



- планирование воспитательной деятельности в 

ОО на учебный год, включая календарный план 

воспитательной работы на уч. год; 

 - информирование о наличии возможностей для 

участия педагогов в воспитательной деятельно-

сти; 

-организация повышения психолого-педагоги-

ческой квалификации работников;  

-участие обучающихся в районных и городских, 

конкурсах и т.д.; 

 - организационно-методическое сопровожде-

ние воспитательной деятельности педагогиче-

ских инициатив;  

- создание необходимой для осуществления вос-

питательной деятельности инфраструктуры; 

 -развитие сотрудничества с социальными парт-

нерами; 

Классные руководители – формирование и развитие коллектива класса;  

– создание благоприятных психолого-педагоги-

ческих условий для развития личности, само-

утверждения каждого обучающегося, сохране-

ния неповторимости и раскрытия его потенци-

альных способностей;  

– формирование здорового образа жизни;  

– организация системы отношений через разно-

образные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса;  

– защита прав и интересов обучающихся; – ор-

ганизация системной работы с обучающимися в 

классе; 

 – гуманизация отношений между обучающи-

мися, между обучающимися и педагогическими 

работниками;  

– формирование у обучающихся нравственных 

смыслов и духовных ориентиров;  

– организация социально-значимой творческой 

деятельности обучающихся 



Социальный педагог  -анализ ситуаций жизнедеятельности школьни-

ков; 

-разработка мер по социально-педагогической 

поддержке детей в 

процессе образования; 

-проектирование программ формирования у 

учащихся социальной компетентности, социо-

культурного опыта; 

- разработка мер по социально-педагогическому 

сопровождению 

обучающихся в трудной жизненной ситуации; 

- разработка мер по профилактике социальных 

девиаций среди детей; 

- планирование совместной деятельности с ин-

ститутами социализации в целях обеспечения 

позитивной социализации обучающихся; 

- осуществление комплекса мероприятий, 

направленных на воспитание, образование, раз-

витие и социальную защиту личности в образо-

вательном 

учреждении и по месту жительства учащихся; 

Педагоги-предметники - осуществление обучения и воспитания обуча-

ющихся с учетом их психолого-физиологиче-

ских особенностей и специфики преподавае-

мого предмета, и требований ФГОС; 

- формирование общей культуры личности, со-

циализации, осознанного выбора и освоения об-

разовательных программ;  

-осуществление комплекса мероприятий по раз-

витию у обучающихся познавательной активно-

сти, самостоятельности, инициативы, творче-

ских способностей, формированию граждан-

ской позиции, способности к труду и жизни в 

условиях современного мира, формированию 

культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 



Советник директора по воспи-

танию и взаимодействию с 

ДОО 

- содействие обеспечению воспитательной дея-

тельности. 

- организация взаимодействия с детскими обще-

ственными объединениями. 

- участвует в организации отдыха и занятости 

обучающихся в каникулярный период; 

-организовывает педагогическое стимулирова-

ние обучающихся к самореализации и соци-

ально-педагогической поддержки. 

Педагог - организатор - разработка информационно-методических ма-

териалов по основным направлениям воспита-

тельной деятельности. 

- консультирование педагогов и родителей (за-

конных представителей) по вопросам организа-

ции воспитательного процесса, досуговой дея-

тельности обучающихся. 

-проводить творческие массовые мероприятия в 

рамках реализации программ внеурочной дея-

тельности по выбранному направлению; 

-организовывать практическую деятельность 

учащихся в рамках выбранного направления 

внеурочной деятельности; 

Библиотекарь -информационное обеспечение образователь-

ной деятельности в общеобразовательном учре-

ждении.  

-пропаганда чтения как формы культурного до-

суга. 

        Нормативно-методическое обеспечение. 

Потребность и возможность воспитательной деятельности обусловлена 

наличием соответствующей нормативно – правовой базы. 

 На уровне Российской Федерации и Свердловской области: 

-Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»;  

-Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 гг. (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 2945-р); 

        - Стратегия национальной безопасности Российской Федерации (Указ 

Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400); 

       -  Федеральных государственных образовательных стандартов (далее — 



ФГОС) начального общего образования (приказ Минпросвещения России от 31 

мая 2021 г. № 286), основного общего образования (приказ Минпросвещения Рос-

сии от 31 мая 2021 г. 

На уровне МАОУ «Школа № 7» КГО: 

- Рабочая программа воспитания; 

- Календарный план воспитательной работы НОО; 

- Календарный план воспитательной работы ООО; 

- План внеурочной деятельности ООП НОО; 

- План внеурочной деятельности ООП ООО; 

- Программы курсов внеурочной деятельности; 

- Должностные инструкции классного руководителя, педагога – организа-

тора, советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими обще-

ственными объединениями, социального педагога, библиотекаря, заместителя ди-

ректора по учебно – воспитательной работе; 

- Правила внутреннего распорядка обучающихся; 

- План воспитательной работы классного руководителя; 

- Концепция Центра детских инициатив. 

 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образова-

тельными потребностями. 

В МАОУ «Школа № 7» КГО обучается 76 детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья, из них детей с задержкой психического здоровья - 79 человек, 

с тяжёлым нарушением речи – 2 человека, с расстройством аутистического спек-

тра – 1 человек. 

На уровне воспитывающей среды: во всех локальных составляющих стро-

ится как максимально доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая 

среда обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные формы 

жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает 

возможность демонстрации уникальности достижений каждого обучающегося с 

ОВЗ.  

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и 

смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между обучающи-

мися, родителями (законными представителями), педагогами. Детская и детско-

взрослая общности в инклюзивном образовании развиваются на принципах за-

боты, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности.  

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной дея-

тельности в классе, в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-

родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, фор-

мирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность каждого 

обучающегося в социальной ситуации его развития. На уровне событий: проекти-

рование педагогами ритмов учебной работы, отдыха, праздников и общих дел с 

учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка 

с ОВЗ обеспечивает возможность его участия в жизни класса, школы, событиях 

группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность в 

своих силах. 



 Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются: 

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружаю-

щими  

для их успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной ор-

ганизации; 

- формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям  

со стороны всех участников образовательных отношений; 

- построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных осо-

бенностей и возможностей каждого обучающегося; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-со-

циальной компетентности 

Требования к организации среды для обучающихся с ОВЗ отражаются в 

адаптированных основных образовательных программах для обучающихся каж-

дой нозологической группы. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями необходимо ориентироваться на: 

- формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребно-

стями  

с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому со-

стоянию методов воспитания; 

- создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обу-

чающихся с особыми образовательными потребностями и их сверстников, с ис-

пользованием адекватных вспомогательных средств и педагогических приёмов, 

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

телей-логопедов, учителей-дефектологов; 

- личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельно-

сти, обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

          Система поощрения социальной успешности и проявлений актив-

ной жизненной позиции обучающихся. 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социаль-

ной успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обуча-

ющихся ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, макси-

мально вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. 

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социаль-

ной успешности обучающихся строится на принципах: 

- публичности, открытости поощрений (информирование всех обучаю-

щихся о награждении, проведение награждений в присутствии значительного 

числа обучающихся); 

- соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразова-

тельной организации, качеству воспитывающей среды, символике общеобразова-

тельной организации; 

- прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, 



соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

- регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощ-

рениях, чрезмерно больших групп поощряемых и другое); 

- сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград дает возможность стимулировать инди-

видуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать межлич-

ностные противоречия между обучающимися, получившими и не получившими 

награды); 

- привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) обучающихся, представителей родительского сообще-

ства, самих обучающихся, их представителей (с учетом наличия ученического са-

моуправления), сторонних организаций, их статусных представителей; 

- дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград поз-

воляет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся 

и социальной успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, 

объявление благодарности обучающимся, родителям (законным представителям) 

вручение сертификатов и дипломов, благотворительная поддержка, размещение 

фотографии активиста на Доску почета, участие в номинациях для награждения 

на фестивале «Школьное созвездие» в рамках Торжественного приема у дирек-

тора школы по итогам учебного года. 

Ведение портфолио отражает деятельность обучающихся при ее организа-

ции и регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями 

(законными представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксиру-

ющих и символизирующих достижения обучающегося. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, 

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

фотографии призов, фото изделий, работ и другого, участвовавшего в конкурсах). 

Кроме индивидуального портфолио возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинги формируются через размещение имен (фамилий) обучающихся 

или названий (номеров) групп обучающихся, классов в последовательности, опре-

деляемой их успешностью, достижениями. Рейтинги оформляются в виде карт ре-

зультативности обучающихся и размещаются на официальном сайте МАОУ 

«Школа № 7» КГО. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов) 

может заключаться в материальной поддержке проведения в образовательной ор-

ганизации воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных меропри-

ятий, различных форм совместной деятельности воспитательной направленности.   

Использование рейтингов, их форма, публичность, привлечение благотво-

рителей, в том числе из социальных партнеров, их статус, акции, деятельность со-

ответствуют укладу общеобразовательной организации, цели, задачам, традициям 

воспитания, согласовываться с представителями родительского сообщества во из-

бежание деструктивного воздействия на взаимоотношения в образовательной ор-

ганизации. 

 



Анализ воспитательного процесса. 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целе-

выми ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучаю-

щихся на уровне начального общего образования, установленными ФГОС НОО. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в образовательной 

организации является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью вы-

явления основных проблем и последующего их решения с привлечением (при 

необходимости) внешних экспертов, специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календар-

ный план воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изуче-

ние прежде всего не количественных, а качественных показателей, таких как со-

хранение уклада образовательной организации, содержание и разнообразие дея-

тельности, стиль общения, отношений между педагогическими работниками, обу-

чающимися и родителями; 

развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использо-

вание его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педа-

гогических работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, 

умелого планирования воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм 

и содержания совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социаль-

ными партнерами); 

распределенная ответственность за результаты личностного развития обу-

чающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие - это резуль-

тат как организованного социального воспитания, в котором образовательная ор-

ганизация участвует наряду с другими социальными институтами, так и стихий-

ной социализации, и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса:   

Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

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

намика личностного развития обучающихся в каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем ди-

ректора по воспитательной работе (советником директора по воспитанию, педа-

гогом-психологом, социальным педагогом (при наличии) с последующим обсуж-

дением результатов на методическом объединении классных руководителей или 

педагогическом совете. 

Основным способом получения информации о результатах воспитания, со-

циализации и саморазвития, обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогических работников сосредоточивается на вопросах: 

какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось 

решить за прошедший учебный год; 

какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; 

какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать 

педагогическому коллективу. 



Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется анализ состояния совмест-

ной деятельности обучающихся и взрослых, является наличие интересной, собы-

тийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности обучаю-

щихся и взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (со-

ветником директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педаго-

гом (при наличии), классными руководителями с привлечением актива родителей 

(законных представителей) обучающихся, совета обучающихся. 

Способами получения информации о состоянии организуемой совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирова-

ния и беседы с обучающимися и их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками, представителями совета обучающихся. 

Результаты обсуждаются на заседании методического объединения класс-

ных руководителей или педагогическом совете. 

Внимание сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством (выбира-

ются вопросы, которые помогут проанализировать проделанную работу): 

реализация воспитательного потенциала урочной деятельности; 

организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

деятельности классных руководителей и их классов; 

проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

внешкольных мероприятий; 

создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

взаимодействия с родительским сообществом; 

деятельности ученического самоуправления; 

деятельности по профилактике и безопасности; 

реализации потенциала социального партнерства; 

деятельности по профориентации обучающихся; 

и другое по дополнительным модулям. 

Показатели качества реализации Рабочей программы воспитания образова-

тельной организации представлены в таблице. 

Показатели качества реализации Рабочей программы воспитания: 

Показатели Метод мониторинга Ответственный 

Качество проводимых об-

щешкольных ключевых дел 

Анализ динамики ре-

зультатов анкетирова-

ния участников 

Зам. директора по 

УВР, педагог - органи-

затор 

Качество совместной дея-

тельности классных руко-

водителей и их классов 

Анализ динамики отзы-

вов родителей (пись-

менных) 

Классный 

руководитель 

Качество организуемой в 

школе внеурочной деятель-

ности 

Анализ динамики ре-

зультатов внеурочной 

деятельности (аналити-

ческие и творческие от-

четы, мониторинг заня-

тости) 

Зам. директора по 

УВР, педагог - органи-

затор 



Качество реализации лич-

ностно развивающего по-

тенциала школьных уроков 

Анализ динамики ре-

зультатов поведения и 

активности учащихся 

на уроках, ВШК 

Зам. директора по УВР 

Качество существующего в 

школе ученического само-

управления 

Анализ динамики про-

дуктивной активности 

обучающихся в жизне-

деятельности класса  

(школы) 

Классный 

руководитель, педагог 

- организатор 

Качество функционирую-

щих на базе школы детских 

общественных объедине-

ний 

 Руководители ДОО, 

координаторы школь-

ных целевых программ 

Качество проводимых в 

школе экскурсий, походов 

Анализ динамики 

охвата детей и результа-

тивности проведенных 

экскурсий, походов 

Классный руководи-

тель, руководитель му-

зея школы, руководи-

тель кружка «Туризм» 

Качество 

профориентационной 

работы школы 

Анализ охвата профо-

риентационными про-

ектами «Проектория», 

«Билет в будущее» 

Классный руководи-

тель, координатор про-

фориентационной ра-

боты в школе 

Качество совместной ра-

боты наставнических пар 

Анализ динамики 

охвата детей и результа-

тивности проведенных 

мероприятий 

Педагоги – наставники 

наставнических пар 

Качество организации 

предметно-эстетической 

среды школы 

Информация о наличии 

и выполнении паспорта 

развития 

Зам. директора по УВР 

Качество взаимодействия 

школы и семей обучаю-

щихся 

Анализ динамики 

охвата родителей обу-

чающихся, качество ре-

зультативности работы 

с родителями 

Зам. директора по 

УВР, руководитель 

школьного родитель-

ского клуба «Мы вме-

сте», педагог - органи-

затор 

Качество работы школьных 

СМИ 

Отчет о наличии содер-

жательной информации 

о трансляции воспита-

тельной практики 

Зам. директора по 

УВР, координатор 

официального сайта 

школы и официальной 

группы школы в сети 

Интернет 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением 

которых предстоит работать педагогическому коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого 



заместителем директора по воспитательной работе (совместно с советником ди-

ректора по воспитательной работе при его наличии) в конце учебного года, рас-

сматриваются и утверждаются педагогическим советом или иным коллегиальным 

органом управления в образовательной организации. 

 

3. Организационный раздел адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с НОДА (вариант 

6.2.) 

 

3.1. Учебный план  

Учебный план (далее ‒ учебный план), фиксирует общий объем нагрузки, 

максимальный объём аудиторной нагрузки, состав и структуру обязательных 

предметных областей, курсов коррекционно-развивающей области, внеурочной 

деятельности, в том числе распределяет учебное время, отводимое на их освоение 

по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разра-

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

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

низмов его реализации. 

Учебный план соответствует действующему законодательству РФ в области 

образования, обеспечивать введение в действие и реализацию требований ФГОС 

НОО обучающихся с НОДА, АООП НОО для обучающихся с НОДА и выполне-

ние гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установлен-

ных действующим СанПиНом. 

Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодатель-

ством Российской Федерации в области образования, возможность обучения на 

государственных языках субъектов Российской Федерации и родном языке, воз-

можность их изучения, а также устанавливает количество занятий, отводимых на 

изучение этих языков, по классам (годам) обучения. 

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

руемой участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть федерального учебного плана определяет состав учеб-

ных предметов, обязательных предметных областей, которые должны быть реа-

лизованы во всех имеющих государственную аккредитацию образовательных ор-

ганизациях, реализующих АООП НОО для обучающихся с НОДА, и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть федерального учебного плана отражает содержание об-

разования, которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 

начального общего образования: 

• формирование гордости за свою страну, приобщение к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; 

• готовность обучающихся с НОДА к продолжению образования на последу-

ющей ступени основного общего образования; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 



• личностное развитие обучающегося с НОДА в соответствии с его индиви-

дуальностью; 

• минимизацию негативного влияния НОДА на развитие обучающегося и 

профилактику возникновения вторичных отклонений. 

Образовательная организация самостоятельна в выборе видов деятельности 

по каждому предмету, курсу коррекционно-развивающей области (проектная де-

ятельность, практические занятия, экскурсии и т. д.). 

Обязательная часть содержит перечень учебных предметов: русский язык, 

чтение, окружающий мир (человек, природа, общество), математика, изобрази-

тельное искусство, музыка, технология (труд), физическая культура.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного про-

цесса, включает: 

• факультативные курсы, обеспечивающие реализацию индивидуальных осо-

бых образовательных потребностей обучающихся с НОДА; 

• внеурочную деятельность, реализующуюся посредством таких направлений 

работы как духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, об-

щекультурное, спортивно-оздоровительное и, обеспечивающую личностное раз-

витие обучающихся с НОДА; 

• коррекционно-развивающую область, коррекционные курсы которой 

направлены на минимизацию негативного влияния НОДА на результат обучения 

и профилактику возникновения вторичных отклонений в развитии. 

Коррекционно-развивающая область включает следующие коррекционные 

курсы: ритмику, адаптивную физическую культуру, развитие зрительного воспри-

ятия, социально–бытовую ориентировку, пространственную ориентировку, раз-

витие коммуникативной деятельности, которые являются обязательными и про-

водятся в форме групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

Коррекционно – развивающие занятия с обучающимися с НОДА предусмат-

ривают: занятия ЛФК, логопедические занятия и индивидуальные и групповые 

занятия по коррекции и развитию когнитивных функций. 

Коррекционно – развивающая область может быть представлена курсами, 

направленными на развитие ощущений, ориентировки в пространстве. 

Коррекция и компенсация двигательных расстройств обучающихся реали-

зуется под контролем руководителя физического воспитания, учителями адаптив-

ной физической культуры. Ежедневно занятия физкультурой чередуются с дру-

гими учебными предметами. В расписании дополнительно (помимо обязательных 

уроков адаптивной физической культуры) могут быть предусмотрены занятия, 

обеспечивающие ежедневную организацию динамических и (или) релаксацион-

ных пауз между уроками, а также индивидуальные занятия за счет часов внеуроч-

ной деятельности. 

Образовательная организация вправе самостоятельно определять техноло-

гии, способы организации деятельности обучающихся в процессе освоения кур-

сов коррекционно-развивающей области.  

Часы коррекционно-развивающей области, не входят в предельно допусти-

мую учебную нагрузку, проводятся во внеурочное время. Реализация данной 



области осуществляется за счет часов, отводимых на внеурочную деятельность 

(количество часов на коррекционно-образовательную область должно быть не ме-

нее 5 часов в неделю в течение всего срока обучения).  

Набор учебных предметов, их соотношение по годам обучения предусмат-

ривает оптимальную нагрузку обучающихся на каждом году обучения, обеспечи-

вает качественное усвоение учебных предметов.  

Продолжительность учебного года в подготовительных и 1 классах состав-

ляет 33 недели, во 2 – 4 классах – 34 недели. Продолжительность каникул в тече-

ние учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 

недель. 

Продолжительность урока во 2–5 -х классах – 40 минут, в 1-ом классе – 35 

минут. Продолжительность перемен между уроками 10 минут, после 2-го и 3-го 

уроков – по 20 минут.  

Продолжительность группового коррекционного занятия составляет в 1 

классе - 35 минут, во 2-5 классах – 40 минут. Продолжительность индивидуаль-

ного коррекционного занятия составляет 20 минут. 

С целью реализации «ступенчатого» метода постепенного наращивания 

учебной нагрузки в первом классе обеспечивается организация адаптационного 

периода. В 1-ом классе каждый день проводится 3 урока. Во время прогулки, ди-

намической паузы происходит уточнение первоначальных математических пред-

ставлений, используются упражнения по развитию нарушенного зрения. Домаш-

ние задания даются с учетом индивидуальных возможностей обучающихся. В 1-

м классе обучение осуществляется без обязательных домашних заданий, следова-

тельно, без записей в классном журнале. Допустимо предлагать первоклассникам 

только творческие задания познавательного характера, выполняемые исключи-

тельно по желанию детей. Цель таких заданий – формирование у обучающихся 

внешних и внутренних стимулов к самостоятельной домашней работе. В 1-й чет-

верти возможны только задания организационного характера (приготовить и при-

нести завтра к уроку спортивную форму, природный материал и т. п.). Во 2-й чет-

верти – познавательные задания, для выполнения которых не требуется специ-

ально организованного рабочего места. С 3-й четверти допустимо завершение в 

домашних условиях работы, начатой в классе (за исключением предмета «Техно-

логия»). Общее время на их выполнение не должно превышать 15 минут. 

Со второго класса задания по предметам рекомендуется предлагать по прин-

ципу «минимакс»: часть задания по предмету обязательна для выполнения, часть 

– по желанию ученика. Время выполнения домашнего задания не должно превы-

шать границ, обозначенных действующим СанПиНом. Общее время выполнения 

заданий по всем учебным предметам (вместе с чтением) в 3-м классе – до 1,5 ч (90 

минут), в 4–5-м – до 2 ч (120 минут).  

Расписание уроков составляется отдельно для обязательной, внеурочной де-

ятельности (в том числе коррекционно-развивающей области). Между последним 

уроком и началом выше перечисленных занятий рекомендуется устраивать пере-

рыв продолжительностью не менее 45 минут. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность (с учетом часов на коррек-

ционно-развивающую область), составляет не более 1690 часов. Количество 



часов, отводимых в неделю на занятия внеурочной деятельностью, в 1–5 классах 

составляет не более 10 часов (в том числе из них не менее 5 часов в неделю на 

коррекционно-образовательную область в течение всего срока обучения на сту-

пени НОО) и определяется приказом образовательной организации. 

В МАОУ «Школа № 7» КГО реализуется первый вариант учебного плана. 

При реализации данного варианта учебного плана с подготовительного по 4 

классы необходимо введение дополнительного часа в неделю на изучение пред-

мета «Русский язык» из части учебного плана, формируемой участниками образо-

вательных отношений. Это позволяет учитывать трудности в формировании 

графо-моторных навыков, а также формировать альтернативные способы письма 

в случаях, если формирование графо-моторных навыков затруднено или невоз-

можно. 

В подготовительном и первом классе возможно введение дополнительного 

часа в неделю на изучение предмета «Математика», что позволяет корректировать 

или формировать пространственные, плоскостные представления, сформировать 

элементарные математические представления, заложить основы счета. Во 2-4 

классах на изучение данного предмета предполагается 4 часа в неделю. 

В предметной области «Физическая культура» в учебном плане должен быть 

предмет «Адаптивная физическая культура» (АФК). В случае необходимости це-

лесообразно предусмотреть деление класса на подгруппы, так как в одном классе 

могут обучаться как дети с тяжелыми двигательными нарушениями, так и само-

стоятельно передвигающиеся (в том числе при помощи различных опор). Допу-

стимы замены групповых занятий АФК индивидуальными занятиями для детей с 

тяжелыми двигательными нарушениями. Учитель АФК в таком случае может эф-

фективно работать по коррекции индивидуального двигательного дефекта. 

В учебный план 4 класса включен учебный предмет «Основы религиозных 

культур и светской этики» (ОРКСЭ), 1 час в неделю (всего 34 часа). Целью учеб-

ного предмета ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотиваций к осо-

знанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении куль-

турных и религиозных традиций народов России, а также к диалогу с представи-

телями других культур и мировоззрений. Учебный предмет является светским. 

Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществля-

ется родителями (законными представителями) обучающихся. Выбор фиксиру-

ется протоколами родительских собраний и письменными заявлениями родите-

лей. На основании произведенного выбора формируются учебные группы вне за-

висимости от количества обучающихся в каждой группе. Возможно формирова-

ние учебных групп из обучающихся нескольких классов или формирование учеб-

ных групп из обучающихся нескольких общеобразовательных организаций в рам-

ках сетевого взаимодействия. 

Большинство обучающихся с НОДА имеют низкий уровень сформированно-

сти двигательных функций. Навыки самообслуживания не сформированы или 

сформированы частично, что существенно затрудняет овладение графическими, 

изобразительными, трудовыми навыками. В связи с этим рекомендуется органи-

зация занятий по формированию навыков самообслуживания и ручной умелости 

в рамках внеурочной деятельности. 



 

Сетка учебного плана представлена в Приложении 2 к АООП – ОП НОО с 

НОДА 

 

3.2. План внеурочной деятельности 
План внеурочной деятельности представлен в приложении 3 к АООП – ОП 

НОО с НОДА 

 

3.3. Система специальных условий реализации АООП НОО обучающихся с 

НОДА в соответствии с требованиями Стандарта 

Требования к условиям получения образования обучающимися с НОДА 

определяются ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему 

требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным усло-

виям реализации АООП НОО обучающихся с НОДА и достижения планируемых 

результатов этой категорией обучающихся. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с НОДА 

представляют собой интегративное описание совокупности условий, необходи-

мых для реализации АООП НОО, и структурируются по сферам ресурсного обес-

печения. Интегративным результатом реализации указанных требований является 

создание комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды для 

обучающихся с НОДА, построенной с учетом их особых образовательных потреб-

ностей, которая обеспечивает высокое качество образования, его доступность, от-

крытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных пред-

ставителей), духовно-нравственное развитие обучающихся, гарантирует охрану и 

укрепление физического, психического и социального здоровья обучающихся. 

Требования к кадровым условиям 

МАОУ «Школа № 7» укомплектована педагогическими, руководящими ра-

ботниками, имеющими квалификацию в области специальной педагогики, адап-

тивной физкультуре.  

Уровень квалификации работников образовательной организации соответ-

ствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а 

для педагогических работников – квалификационной категорией. 

В штат специалистов входят учителя начальных классов, учитель музыки, 

учитель изобразительного искусства, учитель физической культуры, учитель ино-

странного языка, воспитатель, педагог – психолог, социальный педагог, социаль-

ный педагог, педагог – организатор, педагог дополнительного образования, учи-

тель – логопед, тьютор. 

Все педагогические работники, в том числе руководящие работники, и спе-

циалисты, прошли курсы повышения квалификации в области инклюзивного об-

разования, подтвержденные удостоверениями о повышении квалификации уста-

новленного образца. 



При необходимости школа привлекает (по согласованию) специалистов дру-

гих организаций к работе, если обучающийся с НОДА с неврологическим профи-

лем для удовлетворения их образовательных потребностей (учитель – дефектолог, 

врач – невропатолог, медицинский работник). 

 Педагоги образовательной организации, реализующие предметные обла-

сти АООП НОО обучающихся с НОДА, имеют среднее и высшее профессиональ-

ное образование по направлению «Педагогическое образование», квалификацию 

учитель начальных классов по специальности «Начальное образование». Учитель 

– логопед имеет высшее профессиональное образование по специальности «Лого-

педия» и высшую квалификационную категорию. 

Три педагога образовательной организации прошли обучение по дополни-

тельной образовательной программе «Адаптивная физическая культура». 

В целях повышения квалификации и профессиональной переподготовки пе-

дагогических и руководящих работников школы по вопросам реализации АООП 

НОО для детей с ОВЗ утвержден план – график по повышению квалификации и 

переподготовки педагогов.  

Специалисты участвующие в реализации АОПП ФГОС НОО для детей с 

ЗПР, принимают участие в областных муниципальных совещаниях, семинарах по 

реализации ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья. 

 

Требования к финансовым условиям 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы опира-

ется на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное 

право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Ежегодный 

объём финансирования мероприятий, зафиксированных в АОП НОО, уточняется 

при формировании бюджета и муниципального задания. Источники финансиро-

вания: местный, областной и федеральный бюджеты. При финансировании ис-

пользуется нормативно-подушевой принцип, в основу которого положен норма-

тив финансирования реализации АОП НОО в расчёте на одного обучающегося. 

Расчетный подушевой норматив финансирования включает в себя следующие 

расходы на год: - оплата труда работников ОУ (базовая и стимулирующая часть); 

- расходы, связанные с обеспечением образовательного процесса (приобретение 

учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных материа-

лов, канцелярских товаров, оплата услуг связи в части расходов, связанных с под-

ключением к информационной сети интернет и платой за пользование этой се-

тью); - расходы, связанные с обеспечением качества персонала образовательного 

учреждения (обучение, повышение квалификации и самообразование педагогиче-

ского и административно-управленческого состава, научно-методическая работа, 

работа с инновациями, работа в проектах и программах поддержки профессио-

нального развития, участие в исследованиях и разработках и др.); - иные расходы, 

связанные с обеспечением образовательного процесса, включая расходы на содер-

жание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

Таким образом, финансовые условия обеспечивают образовательному учрежде-

нию возможность исполнения требований Стандарта. Они отражают структуру и 



объем расходов, необходимых для реализации образовательной программы, до-

стижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

 

Требования к материально-техническим условия 

Материально-техническое обеспечение начального общего образования 

обучающихся с НОДА должно отвечать не только общим, но и их особым обра-

зовательным потребностям. В связи с этим в структуре материально-технического 

обеспечения процесса образования отражена специфика требований к: 

• организации пространства, в котором обучается ребёнок с НОДА; 

• организации временного режима обучения; 

• техническим средствам обучения обучающихся с НОДА; 

• учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, компьютерным 

инструментам обучения, отвечающим особым образовательным потребностям 

обучающихся с НОДА и позволяющих реализовывать выбранный вариант 

программы. 

 Требования к организации пространства.  

Важным условием реализации АООП НОО для обучающихся с НОДА, 

является возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с НОДА ко 

всем объектам инфраструктуры организации. 

В организации должны быть созданы надлежащие материально-технические 

условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с 

НОДА в здания и помещения организации и их пребывания, а также обучения и 

воспитания (включая пандусы, специальные лифты, специально оборудованные 

учебные места, специализированное учебное, реабилитационное, медицинское 

оборудование и т.д.). С этой целью на территории предусматриваются плавные 

переходы (спуски) с одного уровня рельефа на другой, например, с тротуара на 

проезжую часть и другое. Объекты игровых площадок должны предусматривать 

возможность их использования детьми с различными нарушениями (зрения, 

слуха, координации, опорно-двигательного аппарата). Для того чтобы 

обучающийся с двигательной патологией попал на территорию организации 

необходимо установить пандус у входа в здание. Пандус должен быть достаточно 

пологим (10-12°), чтобы ребенок на коляске мог самостоятельно подниматься и 

спускаться по нему. Ширина пандуса должна быть не менее 90 см. 

Необходимыми атрибутами пандуса являются ограждающий бортик (высота 

– не менее 5 см) и поручни (высота – 50-90 см), длина которых должна превышать 

длину пандуса на 30 см с каждой стороны. Ограждающий бортик предупреждает 

соскальзывание коляски. Двери здания должны открываться в противоположную 

сторону от пандуса, иначе ребенок на коляске может скатиться вниз. 

Вдоль коридоров необходимо сделать поручни по всему периметру, чтобы 

обучающийся с двигательной патологией, который плохо ходит, мог, держась за 

них передвигаться по зданию. Ширина дверных проёмов должна быть не менее 

80-85 см., иначе ребенок на коляске в них не пройдет. 

Предпочтительным является зонирование пространства класса на зоны для 

отдыха, занятий и прочего с закреплением местоположения в каждой зоне 

определенных объектов и предметов. Прием зонирования делает пространство 



класса узнаваемым, а значит – безопасным и комфортным для обучающегося с 

НОДА, обеспечивает успешность его пространственного ориентирования, 

настраивает на предлагаемые формы взаимодействия, способствует повышению 

уровня собственной активности. 

На каждом уроке после 20 минут занятий необходимо проводить 5-минутную 

физкультпаузу с включением лечебно-коррекционных мероприятий В 

организации должны быть помещения, как общие для всех типов школ, так и 

специальные: логопедический кабинет, кабинет медицинского назначения, 

кабинет для ЛФК и массажа, специально оборудованный физкультурный зал, 

кабинет педагога-психолога, сенсорные комнаты релаксации,  бассейн. 

Логопедический кабинет должен быть оснащен оборудованием для 

диагностики и коррекции речи, обучающихся с НОДА, имеющих различные по 

форме и тяжести речевые и языковые нарушения. 

Кабинет медицинского назначения с целью оказания квалифицированной 

медицинской помощи обучающимся, приобщение их к здоровому образу жизни, 

в том числе посредством обеспечения системы рационального питания (в том 

числе диетического), организации физкультурно-оздоровительных мероприятий 

и закаливания; 

Обеспечение соблюдения в школе санитарно-гигиенического и 

противоэпидемического режима. 

Кабинет педагога-психолога и учителя-дефектолога предназначен для 

организации групповой и индивидуальной психолого-педагогической помощи 

обучающимся и их семьям. 

Сенсорная комната релаксации предназначен для развития сенсорных 

функций обучающихся, проведения коррекционных занятий. 

Кабинет лечебной физкультуры  должен быть оснащен  тренажерами и 

приспособлениями, которые дают возможность  специалистам применять 

современные технологии физической реабилитации для индивидуальной работы, 

для компенсации двигательной составляющей учебных навыков Организация 

может иметь следующее специальное оборудование: - средства передвижения: 

различные варианты инвалидных колясок (комнатные, прогулочные, 

функциональные, спортивные), подъемники для пересаживания, микроавтобус, 

ходунки и ходилки (комнатные и прогулочные), костыли, крабы, трости, 

велосипеды; специальные поручни, пандусы, съезды на тротуарах и другое. Во 

многих многофункциональных креслах-колясках дети могут проводить 

значительное время. В них имеется столик для приема пищи и занятий, съемное 

судно, отделение для книг, специальная емкость для хранения термосов с пищей. 

- средства, облегчающие самообслуживание детей (наборы посуды и столовых 

приборов, приспособления для одевания и раздевания, открывания и закрывания 

дверей, для самостоятельного чтения, пользования телефоном; особые 

выключатели электроприборов, дистанционное управление бытовыми приборами 

- телевизором, приемником, магнитофоном); - мебель, соответствующая 

потребностям ребенка. 

Обучение детей с НОДА должно осуществляться на фоне лечебно-

восстановительной работы, которая должна вестись в следующих направлениях: 



посильная медицинская коррекция двигательного дефекта, терапия нервно-

психических отклонений, купирование соматических заболеваний. Педагоги и 

администрация организации должны регулярно запрашивать рекомендации к 

осуществлению лечебно-профилактического режима, учитывающие возрастные 

изменения. 

Обязательным условием является соблюдение индивидуального 

ортопедического режима для каждого обучающегося с двигательной патологией. 

В соответствие рекомендациями врача-ортопеда, инструктора ЛФК определяются 

правила посадки и передвижения ребенка с использованием технических средств 

реабилитации, рефлекс-запрещающие позиции (поза, который взрослый придает 

ребенку для снижения активности патологических рефлексов и нормализации 

мышечного тонуса), обеспечивающие максимально комфортное положение 

ребенка в пространстве и возможность осуществления движений. Соблюдение 

ортопедического режима позволяет устранить негативные моменты, 

способствующие прогрессированию двигательных нарушений, тем самым 

оказывая положительное влияние на стабилизацию двигательного статуса 

ребенка. 

Параллельно с обучением в организации обучающийся с двигательной 

патологией должен получать необходимый специальный комплекс лечебно-

восстановительных мероприятий на базе медицинских организаций, проходить 

курсы лечения в специализированных больницах и реабилитационных центрах. 

Комплекс восстановительного лечения представляется 

ортопедоневрологическими мероприятиями, лечебной физкультурой, массажем, 

физио-бальнео-климатотерапией, протезно-ортопедической помощью. Лечебные 

мероприятия, кроме обычной педиатрической службы, должны осуществлять 

врачи-неврологи, врачи ЛФК, физиотерапевты, ортопеды, а также младший 

медицинский персонал. Для реализации несколькими организациями основной 

образовательной программы для обучающихся с НОДА возможно использование 

сетевой формы взаимодействия. 

Такие организации совместно разрабатывают и утверждают образовательные 

программы, в том числе программы, обеспечивающие коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию, а также определяют вид, уровень и (или) 

направленность образовательной программы. 

Требования к организации рабочего места ребёнка с НОДА, в том числе для 

работы удаленно. В случае необходимости (выраженные двигательные 

расстройства, тяжелое поражение рук, препятствующее формированию графо-

моторных навыков) рабочее место обучающегося с НОДА должно быть 

специально организовано в соответствии с особенностями ограничений его 

здоровья. При организации учебного места учитываются возможности и 

особенности моторики, восприятия, внимания, памяти ребенка. Для создания 

оптимальных условий обучения организуются учебные места для проведения, как 

индивидуальной, так и групповой форм обучения. С этой целью в помещении 

класса должны быть созданы специальные зоны. Кроме учебных зон, необходимо 

предусмотреть места для отдыха и проведения свободного времени. 

Необходимо соблюдение следующих требований: 



- санитарно-бытовых с учетом общих (специфических) потребностей детей, 

с двигательной патологией воспитывающихся в данной организации (наличие 

оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной гигиены, кушетки, для смены 

памперсов и т.д.). - социально-бытовых с учетом конкретных индивидуальных 

потребностей обучающегося с нарушением опорно-двигательного аппарата, в 

данной организации (наличие адекватно оборудованного пространства 

организации, рабочего места ребенка и т.д.). 

Каждый класс должен быть оборудован партами, регулируемыми в 

соответствии с ростом обучающихся, а также специализированными креслами-

столами для обучающихся с индивидуальными средствами фиксации, 

предписанными медицинскими рекомендациями. 

Требования к техническим средствам комфортного доступа ребёнка с НОДА 

к образованию (ассистивные средства и технологии). 

В организациях, осуществляющих реализацию АООП НОО и программы 

коррекционной работы для обучающихся с НОДА, должны быть созданы условия 

для функционирования современной информационно-образовательной среды, 

включающей электронные информационные ресурсы, электронные 

образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технических средств и 

технологий (в том числе, флеш-тренажеров, инструментов Wifi, цифровых 

видеоматериалов и других), обеспечивающих достижение каждым обучающимся 

с НОДА максимально возможных для него результатов обучения. 

Для использования компьютерных технологий необходим дополнительный 

стол для размещения компьютера, который должен быть легко доступен, в том 

числе и с инвалидного кресла. Очень важно вовремя оценить потребности 

пользователей и разместить соответствующим образом электророзетки. 

В целях создания эргономичного рабочего места необходимо избегать 

бесполезных или отвлекающих внимание изображений, препятствующих 

осуществлению быстрого выбора того или иного действия. Также полезно 

назначить клавиши быстрого вызова команд в наиболее часто используемых 

программах, связать некоторые горячие ключи быстрого выбора с наиболее 

используемыми программами. 

Выбор правильного расположения компьютера и оптимизацию зрительного 

восприятия необходимо осуществлять совместно со специалистом. 

Использование встроенного в стол или горизонтально расположенного, плоского 

чувствительного монитора может быть в некоторых случаях полезным для 

выработки навыков зрительно-моторной координации (удержания взгляда и 

выполнение движения рукой в одной и той же области). 

В работе желательно использовать: специальные клавиатуры (в увеличенным 

размером клавиш, со специальной накладкой, ограничивающей случайное 

нажатие соседних клавиш, сенсорные) специальные мыши (джойстики, роллеры, 

а также головная мышь), выносные кнопки, компьютерная программа 

«виртуальная клавиатура». 

Требования к специальным учебникам, специальным рабочим тетрадям, 

специальным дидактическим материалам, специальным электронным 



приложениям, компьютерным инструментам обучения, отвечающим особым 

образовательным потребностям детей и позволяющих реализовывать выбранный 

вариант стандарта. 

Каждый учебный класс может быть оборудован рабочими местами с 

компьютерами для детей, имеющих тяжелые поражения рук и использующих 

компьютер в качестве рабочей тетради. Каждый учитель должен иметь 

возможность проводить уроки в соответствии с современными требованиями 

информатизации школы, используя видео- и аудио технику. Среди простых 

технических средств, применяемых для оптимизации процесса письма, 

используются увеличенные в размерах ручки и специальные накладки к ним, 

позволяющие удерживать ручку и манипулировать ею с минимальными 

усилиями, а также утяжеленные (с дополнительным грузом) ручки, снижающие 

проявления тремора при письме. Для крепления тетради на парте ученика 

используются специальные магниты и кнопки. 

Образовательная организация должна быть обеспечена учебниками и (или) 

учебниками с электронными приложениями, являющимися их составной частью, 

учебно-методической литературой и материалами по всем учебным предметам 

основной образовательной и АООП НОО обучающихся с НОДА на определенных 

учредителем образовательного учреждения языках обучения и воспитания. 

Образовательная организация должна также иметь доступ к печатным и 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах 

данных ЭОР. 

В случае необходимости (выраженные двигательные расстройства, тяжелое 

поражение рук, препятствующее формированию графо-моторных навыков) 

рабочее место обучающегося с НОДА должно быть специально организовано в 

соответствии с особенностями ограничений его здоровья. Необходимо 

предусмотреть наличие персональных компьютеров, технических 

приспособлений (специальная клавиатура, различного вида контакторы, 

заменяющие мышь, джойстики, трекболы, сенсорные планшеты). В этом случае 

сопровождать работу ребенка во время урока должен тьютор. 

 

 3.4. Календарный учебный график 

 Календарный учебный график определяет плановые перерывы при получе-

нии основного общего образования для отдыха и иных социальных целей (далее - 

каникулы): 

− даты начала и окончания учебного года; 

− продолжительность учебного года; 

− сроки и продолжительность каникул; 

− сроки проведения промежуточной аттестации. 

Календарный учебный график разработан в соответствии с требованиями к 

организации образовательного процесса, предусмотренными Гигиеническими 

нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 



На основании нижеуказанных данных ежегодно составляется годовой ка-

лендарный учебный график. 

Организация образовательной деятельности осуществляется по четвертям. 

Режим работы (5-дневная учебная неделя) с учетом законодательства Рос-

сийской Федерации. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно  

в течение учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки 

в течение дня составляет: 

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

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

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

6 уроков за счет урока физической культуры. 

Учебные занятия начинаются в 8.20 часов утра и заканчиваются не позд-

нее18 часов.  

Продолжительность урока в 1-4 классах - 40 минут. Во время занятий не-

обходим перерыв для гимнастики не менее 2 минут. 

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требова-

ний: 

− учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену,  

− обучение в первом полугодии: в сентябре, октябре – по 3 урока в 

день по 35 минут каждый, в ноябре – декабре – по 4 урока в день по 35 минут 

каждый; в январе – мае – по 4 урока в день по 40 минут каждый; 

− в середине учебного дня организуется динамическая пауза продол-

жительностью не менее 40 минут; 

− предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине 

третьей четверти.  

Продолжительность перемен между уроками составляет  

не менее 10 минут, большой перемены (3 урока) – 30 минут. Вместо одной боль-

шой перемены допускается после 2 и 3 уроков устанавливать две перемены по 20 

минут каждая. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью 

должна составлять не менее 20 минут, за исключением обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья, обучение которых осуществляется по специаль-

ной индивидуальной программе развития. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, опре-

деленной Гигиеническими нормативами. 

Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного обра-

зования планируют на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. 

Между началом факультативных (дополнительных) занятий и последним уроком 

необходимо организовывать перерыв продолжительностью не менее 20 минут. 



Учебный год в образовательной организации начинается 1 сентября. 

Если этот день приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начи-

нается в первый, следующий за ним, рабочий день. 

Учебный год в образовательной организации заканчивается 20 мая. 

Если этот день приходится на выходной день, то в этом случае учебный год за-

канчивается в предыдущий рабочий день.  

Продолжительность учебного года при получении начального общего об-

разования составляет 33 учебные недели в 1 классе, 34 учебные недели в 2-4 клас-

сах. Рассчитывается по годовому календарю ежегодно. 

С целью профилактики переутомления в федеральном календарном учеб-

ном графике предусматривается чередование периодов учебного времени  

и каникул. Продолжительность каникул должна составлять не менее 7 календар-

ных дней. 

Продолжительность учебных четвертей составляет: 

I четверть – 8 учебных недель (для 1-4 классов);  

II четверть – 8 учебных недель (для 1-4 классов);  

III четверть – 11 учебных недель (для 2-4 классов), 9 учебных недель (для 1 

классов);  

IV четверть – 7 учебных недель (для 1-4 классов). 

Продолжительность каникул составляет:  

по окончании I четверти (осенние каникулы) – 9 календарных дней (для 1-4 

классов);  

по окончании II четверти (зимние каникулы) – 9 календарных дней (для 1-4 

классов);  

дополнительные каникулы – 9 календарных дней (для 1 классов);  

по окончании III четверти (весенние каникулы) – 9 календарных дней (для 

1-4 классов);  

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

Возможны корректировки в годовом календарном графике в зависимости от 

календаря текущего года, климатических условий, санитарно-эпидемиологиче-

ской обстановки. 

Промежуточная аттестация для проводится для 2-4 классов в форме, 

утвержденной учебным планом и сопровождается выставлением годовых отметок 

по всем учебным предметам учебного плана. При решении педагогического со-

вета об изменении формы промежуточной аттестации, например, на Всероссий-

скую проверочную работу, то сроки промежуточной аттестации переносятся в со-

ответствии с графиком ВПР.  

Сроки проведения промежуточной аттестации с 6 мая по 20 мая. 

Календарный учебный график образовательной организации составлен с 

учётом мнений участников образовательных отношений, региональных и этно-

культурных традиций, плановых мероприятий учреждений культуры региона и 



определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плано-

вых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей 

(каникул) по календарным периодам учебного года. 

 

Календарный учебный график представлен в Приложении 4 к АООП – ОП 

НОО с НОДА. 
 

3.5. Календарный план воспитательной работы 

 

Календарный план воспитательной работы составлен на основе Федераль-

ного календарного плана воспитательной работы. Календарный план воспита-

тельной работы может быть реализован в рамках урочной и внеурочной деятель-

ности. 

Календарный план воспитательной работы содержит перечень мероприятий 

по модулям, указанным в рабочие программы воспитания МАОУ «Школа № 7» 

КГО». 

Все мероприятия должны проводиться с учетом особенностей основной об-

разовательной программы, а также возрастных, физиологических и психоэмоцио-

нальных особенностей обучающихся. 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в 

борьбе с терроризмом; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности. 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день 

музыки; 

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

25 октября: Международный день школьных библиотек; 

Третье воскресенье октября: День отца. 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства; 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел России; 

Последнее воскресенье ноября: День Матери; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов; 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации. 

Январь: 

25 января: День российского студенчества; 



27 января: День снятия блокады Ленинграда, День освобождения Красной 

армией крупнейшего "лагеря смерти" Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День па-

мяти жертв Холокоста. 

Февраль: 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск 

в Сталинградской битве; 

8 февраля: День российской науки; 

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пре-

делами Отечества; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией 

27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики. 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

1 июня: День защиты детей; 

6 июня: День русского языка; 

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби; 

27 июня: День молодежи. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

12 августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

27 августа: День российского кино. 

 

Календарный план воспитательной работы представлен в Приложении 5 к 

АООП – ОП НОО с НОДА. 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень приложений к адаптированной основной общеобразователь-

ной программе начального общего образования обучающихся с нарушением 

опорно – двигательного аппарата (вариант 6.2.) 

  

        Приложение 1 Рабочие программы учебных предметов, курсов коррекци-

онно – развивающей области и курсов внеурочной деятельности 

 

Приложение 2 Сетка учебного плана 

 

Приложение 3 План внеурочной деятельности 

 

Приложение 4 Календарный учебный график 

 

Приложение 5 Календарный план воспитательной работы 
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