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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

  
Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития –  это образовательная программа, адаптированная 

для обучения этой категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию.    

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития МОУ «Лучинская СШ» разработана и утверждена 

приказом директора МОУ «Лучинская СШ» в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования и с федеральной адаптированной 

образовательной программой начального общего образования для обучающихся с ЗПР (далее – ФАОП 

НОО для обучающихся с ЗПР)  

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития определяет содержание образования, ожидаемые 

результаты и условия ее реализации.   

Нормативно-правовую базу разработки АООП НОО обучающихся с задержкой психического 

развития составляют:    

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 273-

ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ);  

- Федеральный закон от 24 сентября 2022 г. № 371-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 Федерального закона «Об обязательных 

требованиях в Российской Федерации»  

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования" 

(Зарегистрирован 05.07.2021 № 64100);   

-Федеральная образовательная программа начального общего образования. Приказ Министерства 

просвещения России от 18.05.2023 г. № 372 «Об утверждении ФОП НОО» (зарегистрировано в  

Минюсте России 12.07.2023 г. № 74229);    

- Федеральная адаптированная образовательная программа (ФАОП) начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Приказ Министерства 

просвещения России от 24.11.2022 г. № 1023 «Об утверждении ФАОП начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».  

Адаптированная образовательная программа является учебно-методической документацией, 

определяющей базовые объем и содержание образования обучающихся с ЗПР, получающих начальное 

общее образование, планируемые результаты освоения образовательной программы с учетом 

особенностей психофизического развития данной группы обучающихся.  

  

Структура АООП НОО обучающихся с ЗПР включает целевой, содержательный и 

организационный разделы.   

Целевой   раздел   определяет  общее  назначение,  цели,  задачи   и  планируемые 

результаты реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР образовательной организацией, а также 

способы определения достижения этих целей и результатов.  Целевой раздел включает:   

• пояснительную записку;   

• планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО;   
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• систему оценки достижения планируемых результатов освоения программы НОО.   

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и включает 

следующие программы, ориентированные на достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов:   

• федеральные рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей;  

• программу формирования УУД; • программу коррекционной работы; • программу 

воспитания.  

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного процесса, а также 

механизмы реализации компонентов АООП НОО.  Организационный раздел включает:   

• федеральные учебные планы начального общего образования обучающихся с ЗПР;  

• федеральный календарный учебный график; • федеральный календарный план 

воспитательной работы.  

В основу реализации ФАОП НОО для обучающихся с ЗПР заложены дифференцированный и 

деятельностный подходы.  

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП НОО 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность реализовать 

индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и воспитания 

обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих закономерностей развития 

обучающихся с нормальным и нарушенным развитием.  

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности 

обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером организации доступной 

им деятельности (предметно-практической, познавательной и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение 

как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, 

обеспечивающий овладение ими содержанием образования.  

В контексте реализации ФАОП НОО для обучающихся с ЗПР реализация деятельностного 

подхода обеспечивает:  

- придание результатам образования социально и личностно значимого характера;  

- прочное усвоение обучающимися с ЗПР знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных областях;  

- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения;  

- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования УУД, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных 

знаний, умений и навыков (академических результатов), позволяющих продолжить образование на 

следующем уровне, но и жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности.  
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2. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ   

  

2.1 Целевой раздел адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития  

2.1.1 Пояснительная записка   
Цель реализации адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития   

Цель реализации адаптированной основной образовательной программы (далее – АООП) НОО 

обучающихся с ЗПР: обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

посредством создания условий для максимального удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта.    

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач:  • 
формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся с ЗПР;  

• достижение планируемых результатов освоения ФАОП НОО для обучающихся с ЗПР, 

целевых установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и состояния 

здоровья;  

• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в ее индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 

трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития;  

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР;  

• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;  

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; • 
выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР через организацию их 

общественно полезной деятельности, проведения спортивно-оздоровительной работы, 

организацию художественного творчества с использованием системы клубов, секций, студий и 

кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении 

спортивных, творческих и других соревнований;  

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа;  

• предоставление обучающимся с ЗПР возможности для эффективной самостоятельной 

работы;  

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды;  

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города).  
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   Общая характеристика  

ФАОП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) разработана в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к ее структуре, условиям реализации и результатам освоения.  

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

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1 - 4 

классы).  

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

вариант ФОП НОО. Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной работы, 

ориентированной на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и 

поддержку в освоении ФАОП НОО (вариант 7.1), требований к результатам освоения программы 

коррекционной работы ФАОП НОО для обучающихся с ЗПР. Обязательными условиями реализации 

ФАОП НОО для обучающихся с ЗПР является психолого-педагогическое сопровождение 

обучающегося, согласованная работа педагогических работников, реализующими программу 

коррекционной работы, содержание которой для каждого обучающегося определяется с учетом его 

особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, ИПРА.  

Определение варианта ФАОП НОО для обучающихся с ЗПР осуществляется на основе 

заключения ПМПК, сформулированного по результатам его комплексного психологопедагогического 

обследования, с учетом ИПРА (при наличии).  

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

в школу уровня психофизического развития близкого возрастной норме, но отмечаются трудности 

произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях деятельности и организованного поведения, 

и признаки общей социально-эмоциональной незрелости. Кроме того, у данной категории 

обучающихся могут отмечаться признаки легкой органической недостаточности ЦНС, выражающиеся 

в повышенной психической истощаемости с сопутствующим снижением умственной 

работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. Помимо 

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

выраженные, дисфункции в сферах пространственных представлений, зрительно-моторной 

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

устойчивость форм адаптивного поведения.  

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с задержкой психического 

развития на уровне начального общего образования  

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания специальных 

условий1.   

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа школьников. Среди причин 

возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная недостаточность 

центральной нервной системы, конституциональные факторы, хронические соматические 

заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация. Подобное 

разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный диапазон выраженности 

нарушений — от состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих 

отграничения от умственной отсталости.    

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в 

усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными способностями, 

                                                

1 Пункт 16 статьи 2 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ (в 

ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ).   
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специфическими расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.), 

нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР 

являются в разной степени выраженные недостатки в формировании высших психических функций, 

замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 

произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и 

мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы.   

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не только от 

характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по своей природе) 

нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного).   

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от практически 

нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые трудности, 

до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями когнитивной и аффективно 

поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при специальной поддержке на равных 

обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении 

начального общего образования в систематической и комплексной (психолого-медико-

педагогической) коррекционной помощи.    

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет 

необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и самих 

образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР и 

направленных на преодоление существующих ограничений в получении образования, вызванных 

тяжестью нарушения психического развития и способностью или неспособностью обучающегося к 

освоению образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников.   

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

в школу уровня психофизического развития близкого возрастной норме, но отмечаются трудности 

произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях деятельности и организованного поведения, 

и признаки общей социально-эмоциональной незрелости. Кроме того, у данной категории 

обучающихся могут отмечаться признаки легкой органической недостаточности центральной нервной 

системы (ЦНС), выражающиеся в повышенной психической истощаемости с сопутствующим 

снижением умственной работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным 

нагрузкам. Но при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения.   

Обучение по программе ЗПР и рекомендации определяется ПМПК (районной 

психологомедико-педагогической комиссией). Адаптированная основная образовательная программа 

начального общего образования адресована обучающимся с ЗПР, которые характеризуются уровнем 

развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в целом или локально в 

отдельных функциях (замедленный темп либо неравномерное становление познавательной 

деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и др. познавательных 

процессов, умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной 

степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом.   

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

сформированы недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и 

неустойчивая, зависящая от уровня сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, 

а также от актуального эмоционального состояния.    

 Особые образовательные потребности обучающихся с задержкой психического развития 

на уровне начального общего образования  

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных категорий, 

поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют особую логику 

построения учебного процесса и находят своё отражение в структуре и содержании образования. 

Наряду с этим современные научные представления об особенностях психофизического развития 
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разных групп обучающихся позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех 

обучающихся с ограниченными возможностями, так и специфические.    

К общим потребностям относятся:    

• получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 

первичного нарушения развития;  

• выделение  пропедевтического  периода  в  образовании,  обеспечивающего  

преемственность между дошкольным и школьным этапами;  

• получение начального общего образования в условиях образовательных организаций 

общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося 

с ОВЗ; • обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

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

индивидуальной работы;  

• психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося с 

педагогическими работниками и одноклассниками;  

• психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 

образовательной организации;  

• постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации.  

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

специфические образовательные потребности:   

• обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с 

учетом функционального состояния ЦНС и нейродинамики психических процессов 

обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, пониженного 

общего тонуса);  

• комплексное сопровождение, направленное на компенсацию дефицитов эмоционального 

развития, формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и 

поведения;  

• организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков 

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

материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, 

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

компенсации индивидуальных недостатков развития);  

• учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение 

индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для 

разных групп обучающихся с ЗПР;  

• профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации;  

• постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и сформированности 

социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики психофизического развития; • 
обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной деятельности 

обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего справляться 

с учебными заданиями самостоятельно;  
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• постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру;  

• постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений;  

• специальное обучение "переносу" сформированных знаний и умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью;  

• постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения;  

• использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; • развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного 

общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование 

навыков социально одобряемого поведения;  

• специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к 

самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих 

трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого;  

• обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с 

родителями (законными представителями), активизация ресурсов семьи для формирования 

социально активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей).  

  

  

2.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического 

развития адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования   

Самым общим результатом освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР должно стать 

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

Планируемые результаты освоения программы НОО соответствуют современным целям 

начального общего образования, представленным во ФГОС НОО как система личностных, 

метапредметных и предметных достижений обучающегося.   

Личностные результаты освоения Программы достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности образовательной организации в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности познавательных, 

коммуникативных и регулятивных универсальных действий, которые обеспечивают успешность 

изучения учебных предметов, а также становление способности к самообразованию и саморазвитию. 

В результате освоения содержания программы начального общего образования обучающиеся 

овладевают рядом междисциплинарных понятий, а также различными знаково-символическими 

средствами, которые помогают обучающимся применять знания, как в типовых, так и в новых, 

нестандартных учебных ситуациях.   

Предметные результаты   

- сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний и 

конкретных умений;  

- определяют минимум содержания НОО, изучение которого гарантирует государство, 

построенного в логике изучения каждого учебного предмета;  

- усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и мира в целом, 

современного состояния науки.  
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Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы.   

Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития 

программы коррекционной работы   

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных средах:  

• развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении, проявляющееся:  

• в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для ее 

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

• в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе;  

• в умении написать при необходимости сообщение, правильно выбрать адресата (близкого 

человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему.  

• овладение  социально-бытовыми  умениями,  используемыми  в  повседневной 

 жизни, проявляющееся:  

• в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии повседневных 

бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и вещей;  

• в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие; • в 

адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в каких-

то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой деятельности;  

• в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной жизни 

класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми;  

• в умении ориентироваться в пространстве школы, ориентироваться в расписании занятий;  

• в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать посильное 

участие, брать на себя ответственность;  

• в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников в школе, овладение навыками 

коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, проявляющееся:  

• в расширении знаний правил коммуникации;  

• в расширении и обогащении опыта коммуникации обучающегося в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели;  

• в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию как 

средство достижения цели (вербальную, невербальную);  

• в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 

пожелание, опасения, завершить разговор;  

• в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие; • в умении 

получать и уточнять информацию от собеседника;  

• в освоении культурных форм выражения своих чувств.  

• способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-временной 

организации, проявляющаяся:  
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• в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым 

окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных представлений об 

опасности и безопасности;  

• в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности (безопасности) 

для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и природной среды;  

• в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома и 

школы;  

• в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в 

пространстве и времени, адекватных возрасту обучающегося;  

• в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира;  

• в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной жизни 

в семье и в школе;  

• в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни в 

семье и в школе, соответствовать этому порядку;  

• в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать 

вопросы;  

• в  развитии  активности  во  взаимодействии  с  миром,  понимании 

 собственной результативности;  

• в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий;  

• в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым 

другим человеком;  

• в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей;  

• в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами.  

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся:  

• в знании правил поведения и социальных ритуалов, умении их адекватно использовать в разных 

социальных ситуациях с людьми разного статуса, с близкими в семье; с педагогическими 

работниками и обучающимися в школе; со знакомыми и незнакомыми людьми;  

• в умении корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, 

выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, 

опасение и другие.  

• в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки адекватной 

дистанции в зависимости от ситуации общения;  

• в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт;  

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

проявление внимания и оказание помощи;  

• в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации социального 

контакта.  

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО должны отражать:  

• способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные занятия и 

соответствовать общему темпу занятий;  
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• способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других ситуациях 

общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым 

другим человеком, умение задавать вопросы;  

• способность к наблюдательности, умение замечать новое;  

• овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-практической 

деятельности;  

• стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-практической 

деятельности;  

• умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять и 

сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; 

осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс и 

результат деятельности;  

• сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения ФАОП НОО  

(вариант 7.1) предметные, метапредметные и личностные результаты;  

• сформированные в соответствии ФАОП НОО (вариант 7.1) УУД.  

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизируются 

применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его потенциальными возможностями 

и особыми образовательными потребностями.  

  

2.1.3. Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического развития 

планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования   

Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются оценка 

образовательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных 

организаций и педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и 

тенденций развития системы образования.  

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения АООП 

НОО (вариант 7.1) предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов образования: 

личностных, метапредметных и предметных.  

Оценка результатов освоения обучающимися АООП НОО (вариант 7.1) ЗПР (кроме программы 

коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФАОП НОО.  

Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов необходимо при 

завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с ЗПР может быть 

индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых результатов 

образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна.  

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и государственной 

итоговой аттестации освоения АООП НОО для обучающихся с ЗПР в иных формах.  

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам освоения 

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

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

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР;  

- привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 

обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения заданий);  

- присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;  

- адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

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

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые 

единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;  

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогическим работником вслух в медленном темпе с четкими 

смысловыми акцентами;  

- при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, четкое 

отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по грамматическому и 

семантическому оформлению);  

- при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, концентрирование на 

выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение и 

разъяснение инструкции к заданию);  

- увеличение времени на выполнение заданий;  

- возможность организации короткого перерыва (10 - 15 минут) при нарастании в поведении 

обучающегося проявлений утомления, истощения;  

- недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагогического работника, 

создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию обучающегося.  

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения АООП 

НОО для обучающихся с ЗПР должна предусматривать оценку достижения обучающимися с ЗПР 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы.  

Оценка достижения обучающимися с задержкой психического развития планируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы   

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, 

составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО и ФАОП НОО обучающихся с ОВЗ.    

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения обучающимися с 

ЗПР программы коррекционной работы целесообразно опираться на следующие принципы:  1) 

дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных  

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;   

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и 

социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся с ЗПР;  3) 

единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении содержания АООП 

НОО, что сможет обеспечить объективность оценки.    

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных сторон 

процесса осуществления оценки результатов освоения программы коррекционной работы.   

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися с 

ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие положительной динамики обучающихся в 

интегративных показателях, отражающих успешность достижения образовательных достижений и 

преодоления отклонений развития.    

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы может 

осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая такими 

характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, информативность, наличие 

обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых результатов 

освоения обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости) 
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коррективы в ее содержание и организацию. В целях оценки результатов освоения обучающимися с 

ЗПР программы коррекционной работы целесообразно использовать все три формы мониторинга:  

1) Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень развития 

интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений развития на 

учебнопознавательную деятельность и повседневную жизнь.   

2) Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 

времени обучения обучающегося на уровне начального общего образования. При использовании 

данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику интегративных показателей, 

состояние которых позволяет судить об успешности (наличие положительной динамики) или 

неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной динамики) обучающихся с ЗПР в 

освоении планируемых результатов овладения программой коррекционной работы. Данные экспресс-

диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: 

продолжения реализации разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее 

определенных корректив.  

3) Финишная диагностика проводится на заключительном этапе обучения на уровне 

начального общего образования обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми результатами 

освоения обучающимися программы коррекционной работы.  

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной 

диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных потребностей.  

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 

используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов 

на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная группа экспертов объединяет всех 

участников образовательного процесса - тех, кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с 

обучающимся. Задачей такой экспертной группы является выработка общей оценки достижений 

обучающегося в сфере социальной (жизненной) компетенции, которая обязательно включает мнение 

семьи, близких обучающегося. Основой оценки продвижения обучающегося в социальной 

(жизненной) компетенции служит анализ изменений его поведения в повседневной жизни - в школе и 

дома.  

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися 

программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных представителей), 

поскольку наличие положительной динамики обучающихся по интегративным показателям, 

свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния нарушений развития на 

жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только в учебнопознавательной деятельности, но и 

в повседневной жизни.  

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения программы 

коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных представителей) 

необходимо направить на расширенное психолого-педагогическое обследование для получения 

необходимой информации, позволяющей внести коррективы в организацию и содержание программы 

коррекционной работы.  

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не выносятся  

на итоговую оценку.  
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2.2. Содержательный раздел адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития  
Содержание начального общего образования обучающихся с ЗПР реализуется 

преимущественно за счёт введения учебных предметов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 

с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей, а также 

коррекционноразвивающих курсов, направленных на коррекцию недостатков психической сферы.   

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

деятельности), учебных модулей, программа формирования УУД соответствуют требованиям в ФГОС 

НОО и ФОП НОО.  

  

2.2.1 Рабочие программы учебных предметов  

(см. ООП НОО МОУ «Лучинской средней школы»)  

2.2.2 Программа формирования универсальных учебных действий  

(см. ООП НОО МОУ «Лучинской средней школы»)  

  

2.2.3 Программа коррекционной работы.  

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию специального 

сопровождения обучающегося с ЗПР. Содержание программы коррекционной работы для каждого 

обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе 

рекомендаций ПМПК, ИПРА (при наличии).  

Целью программы коррекционной работы выступает создание системы комплексной помощи 

обучающимся с ЗПР в освоении ФАОП НОО, коррекция недостатков в физическом и (или) 

психическом и речевом развитии обучающихся, их социальная адаптация.  

Направления и содержание программы коррекционной работы осуществляются во внеурочное 

время в объеме не менее 5 часов (пункт 3.4.16 Санитарно-эпидемиологических требований). 

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;  

- создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР;  

- осуществление индивидуально-ориентированного психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей;  

- оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО;  

- возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного 

учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, формированию представлений об 

окружающем мире и собственных возможностях.  

Программа коррекционной работы должна содержать:  

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

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, и 

освоение ими АООП НОО;  

- систему комплексного психолого-педагогического и социального сопровождения 

обучающихся с ЗПР в условиях образовательного процесса, включающего психолого-педагогическое 

обследование обучающихся с целью выявления особых образовательных потребностей обучающихся, 

мониторинг динамики развития и успешности в освоении АООП НОО, корректировку коррекционных 

мероприятий;  

- механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

педагогических работников, специалистов в области коррекционной педагогики и психологии, 
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медицинских работников организации и других организаций, специализирующихся в области семьи и 

других институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности;  

- планируемые результаты коррекционной работы.  

Программа коррекционной работы должна включать в себя взаимосвязанные направления, 

отражающие ее основное содержание:  

- диагностическая работа, обеспечивающая проведение комплексного обследования 

обучающихся с ЗПР и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-педагогической помощи;  

- коррекционно-развивающая работа, обеспечивающая своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в 

психофизическом развитии обучающихся с ЗПР;  

- консультативная работа, обеспечивающая непрерывность специального сопровождения 

обучающихся с ЗПР и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психологопедагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации;  

- информационно-просветительская работа, направленная на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для обучающихся 

с ЗПР, со всеми участниками образовательных отношений - обучающимися, их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками.  

Коррекционная работа должна включать систематическое психолого-педагогическое 

наблюдение в учебной и внеурочной деятельности, разработку и реализацию индивидуального 

маршрута комплексного психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося с ЗПР на 

основе психолого-педагогической характеристики, составленной по результатам изучения его 

особенностей и возможностей развития, выявления трудностей в овладении содержанием начального 

общего образования, особенностей личностного развития, межличностного взаимодействия с детьми, 

взрослыми.  

Основными направлениями в коррекционной работе являются: коррекционная помощь в 

овладении базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее 

недостатков; развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 

психических функций; развитие зрительно-моторной координации; формирование произвольной 

регуляции деятельности и поведения; коррекция нарушений устной и письменной речи; обеспечение 

обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения негативного 

отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации к школьному 

обучению.  

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного процесса, при 

изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционно-развивающих занятиях, где 

осуществляется коррекция нарушений психофизического развития обучающихся с ЗПР и оказывается 

помощь в освоении нового учебного материала на уроке и в освоении АООП НОО в целом.  

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО 

педагогические работники, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, должны 

оперативно дополнить структуру программы коррекционной работы соответствующим направлением 

работы, которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших затруднений. 

В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и 

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

психолого-педагогического обследования с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему 

обучению.  

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются:  

- оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации, 

обеспечивающее системное сопровождение обучающихся специалистами различного профиля;  
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- социальное партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие 

образовательной организации с внешними ресурсами.  

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляют специалисты:  

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

дополнительного образования. Предпочтительно наличие специалистов в штате организации. При 

необходимости Программу коррекционной работы может осуществлять специалист, работающий в 

иной организации (центрах психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, ПМПК и 

других).  

Программа коррекционной работы может предусматривать вариативные формы специального 

сопровождения обучающихся с ЗПР. Варьироваться могут содержание, организационные формы 

работы, степень участия специалистов сопровождения, что способствует реализации и развитию 

больших потенциальных возможностей обучающихся с ЗПР и удовлетворению их особых 

образовательных потребностей.  

Программа коррекционной работы должна содержать: цель, задачи, программы коррекционных 

курсов, систему комплексного психолого-педагогического обследования обучающихся, основные 

направления (диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-

просветительское), описание специальных условий обучения и воспитания обучающихся с ЗПР, 

планируемые результаты освоения программы коррекционной работы, механизмы реализации 

программы.  

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:  

— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван 

решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.  

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный 

подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограниченными 

возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в 

данном процессе всех участников образовательного процесса.  

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению.  

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования 

детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии. —

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных 

законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ограниченными 

возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, образовательные 

учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с 

родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными 

возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, 

группы).  

Перечень коррекционно-развивающих занятий  

Содержание комплексной коррекционно-педагогической, психологической и социальной 

помощи отражается в перечне коррекционно-развивающих занятий, которое включает:  

- психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников;   

- коррекционно - развивающие занятия с обучающимися, логопедическую помощь 

обучающимся;  

- помощь обучающимся в социальной адаптации.  



19  

  

Содержание работы находит отражение в программах коррекционно-развивающих курсов, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся и 

необходимую коррекцию недостатков в психологическом и (или) физическом развитии.  

Программы коррекционно-развивающих курсов составляются специалистами образовательной 

организации (педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом, социальным 

педагогом).  

Содержание и план реализации коррекционно-развивающих занятий  

  

1. Сбор и анализ информации (информационно-аналитическая деятельность).  

В МОУ Лучинской СШ предусмотрена диагностика обучающихся разного уровня, 

позволяющая проводить мониторинг контингента:  

- сбор сведений о ребенке по результатам анализа школьной документации, опроса 

классного руководителя, родителей;   

- плановая диагностика обучающихся специалистами в соответствии с профессиональными 

задачами;  

- обследование обучающихся специалистами психолого-педагогического консилиума 

школы, направленная на определение и конкретизацию особых образовательных потребностей 

обучающегося с ЗПР, выстраивание индивидуальных образовательных маршрутов в рамках 

программы коррекционной работы; - анализ заключений ПМПК.  

2. Составление плана коррекционно-развивающих занятий.  

3. Реализация и корректировка плана коррекционно-развивающих занятий.  

На основании рекомендаций ПМПК, ППк школы и результатов мониторингов специалистами 

сопровождения вносятся корректировки в реализуемый коррекционно-образовательный процесс в 

целом (по каждому обучающемуся) и конкретное содержание работы педагогов и специалистов.  

В МОУ Лучинской СШ Программа коррекционной работы реализуется специалистами разного 

профиля в соответствии с нарушением развития ребёнка, для обучающихся с ЗПР – это учитель-

дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог, которые объединены в службу 

психолого- педагогического и социального сопровождения.  

Из состава специалистов службы психолого-педагогического и социального сопровождения 

создан психолого-педагогический консилиум (далее ППк).  

Основная деятельность службы направлена на проведение коррекционно- развивающих 

занятий и организацию сопровождения образовательного процесса в соответствии с особыми 

образовательными потребностями ребёнка.   

Служба организует свою деятельность в соответствии с годовым планом, который 

конкретизируется каждым специалистом в его плане.  

В рамках программы коррекционной работы специалисты службы разрабатывают и реализуют 

коррекционно-развивающие курсы с учётом особых образовательных потребностей обучающихся, 

направленные на преодоление нарушений в развитии познавательной, речевой, личностной сферы 

ребёнка. Вся предоставляемая помощь ребенку фиксируется в рабочих программах специалистов 

СППС, а также в индивидуальных образовательных маршрутах сопровождения обучающегося, 

которые разрабатываются на заседаниях ППк и реализуются специалистами службы совместно с 

педагогами.  

Индивидуальный образовательный маршрут разрабатывается специалистами ППк совместно с 

учителем класса, в котором обучается ребёнок и при участии представителя администрации. В нем 

фиксируется информация о рекомендованных специальных образовательных условиях в соответствии 

с заключением ПМПК (при их наличии) и их обеспеченностью в МОУ Лучинской СШ, описываются 

необходимые ребенку индивидуальные подходы к его обучению, содержится комплекс мер по 

коррекции недостатков в психофизиологическом развитии, составляется индивидуальный план 

психолого-педагогического сопровождения на определенный временной период.  
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Структура индивидуального образовательного маршрута включает в себя:  

- краткую социальную карту семьи;  

- анализ заключения ПМПК;  

- характеристика обучающегося и план психолого-педагогического сопровождения;  

В данных разделах, специалистами ППк описываются дефициты и ресурсы в развитии 

обучающегося. Исходя из индивидуальных психофизических особенностей обучающего, ставятся 

задачи коррекционной работы на учебный год, указывается коррекционно- развивающий курс, в ходе 

которого происходит решение обозначенных трудностей, с уточнением количества часов.  

- организация коррекционно-образовательного пространства (индивидуальное 

расписание занятий всех специалистов), а также объем включения обучающегося с ЗПР во 

внеурочную  

(кружковую) деятельность, способствующую раскрытию резервов и личностного потенциала;  

- мониторинг выполнения программы коррекционной работы и результатов 

освоения программного материала АООП (достижение предметных образовательных 

результатов).   

Структура программы коррекционной работы  

 Программа включает в себя три модуля – концептуальный, диагностико-консультативный и 

коррекционно-развивающий.  

 Концептуальный модуль раскрывает сущность психолого– педагогического сопровождения, 

его цели, задачи, содержание и формы организации субъектов сопровождения.  

 Диагностико-консультативный модуль включает в себя программы изучения ребенка 

различными специалистами (педагогами, психологом, педагогом–дефектологом) и консультативную 

деятельность.  

 Коррекционно-развивающий модуль на основе диагностических данных обеспечивает 

создание педагогических условий для ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуально– 

типологическими особенностями.  Концептуальный модуль  

В программе коррекционной работы психолого-педагогическое сопровождение понимается как 

сложный процесс взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, результатом которого 

является решение и действие, ведущее к прогрессу в развитии сопровождаемого. В основе 

сопровождения лежит единство четырех функций: диагностики сущности возникшей проблемы; 

информации о сути проблемы и путях ее решения; консультации на этапе принятия решения и 

разработка плана решения проблемы; помощи на этапе реализации плана решения.  

Основными принципами сопровождения ребенка в школе являются:   

- рекомендательный характер советов сопровождающего;   

- приоритет интересов сопровождаемого («на стороне ребенка»);  - непрерывность 

сопровождения;   

- комплексный подход сопровождения.  

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. Задачи 

сопровождения:   

- правильный выбор образовательного маршрута;   

- преодоление затруднений в учебе;   

- решение личностных проблем развития ребенка;  - формирование здорового образа жизни.  

Организационно-управленческой формой сопровождения является психолого-педагогический 

консилиум. Его главные задачи:   

- диагностика по проблемам развития;   

- выявление групп детей, требующих внимания специалистов;   

- консультирование всех участников образовательного процесса;   
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- разработка и согласование с законными представителями индивидуального 

образовательного маршрута ребёнка; защита прав и интересов ребенка.  Диагностико-

консультативный модуль Диагностическая работа предусматривает:  

- изучение и анализ данных об особых образовательных потребностях учащихся с ЗПР, 

представленных в заключении психолого-медико-педагогической комиссии;  

- определение предпосылок и признаков адаптационных нарушений;  

- обеспечивает объективный подход к изучению адаптационных возможностей   

- ребенка в условиях образовательной среды школы;  

- предусматривает изучение динамики его развития в процессе коррекционно-развивающей 

деятельности;  

- выступает инструментом контроля эффективности проводимых комплексных 

мероприятий.  

В данном модуле педагоги устанавливают усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; 

выявляют трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при которых эти трудности 

могут быть преодолены.   

 Педагоги отмечают особенности личности, адекватность поведения в различных ситуациях. 

Все учащиеся с ЗПР в течение всего времени обучения в школе находятся на сопровождении у 

специалистов школы: психолога, логопеда, дефектолога.  

 Результаты обследования обсуждаются с учителями и родителями на заседании 

психологопедагогического консилиума МОУ Лучинской СШ, обеспечивающим взаимодействие всех 

участников образовательных отношений. Составляется комплексный план оказания ребенку 

психолого-педагогической помощи с указанием направлений работы специалистов и задач 

коррекционной работы на определенный период/этап времени.  

С этой целью в рамках деятельности очного и/или заочного психолого- педагогического 

консилиума проводится диагностика:  

1. школьной готовности первоклассников помогает получить первые впечатления  для 

выстраивания грамотного взаимодействия с ребенком:  

- выявление симптоматики и уровня речевого развития, установление этиологии,  механизма, 

структуры речевого дефекта учащихся с ЗПР;  

- данные исследования помогают осуществить подбор программ и технологий коррекционного 

воздействия, адекватных актуальному состоянию развития обучающихся;  

2. познавательной деятельности, предпосылок интеллекта; результаты озвучиваются в виде 

рекомендаций по сопровождению ребенка на психолого-педагогическом консилиуме, а также 

используются для построения психологической и педагогической коррекции;  

3. интеллектуальных возможностей ребенка; данные исследования используются на   

ППк при определении перспективы обучения детей;  

4. эмоционально-волевой сферы, данные диагностических методик помогают выстроить 

индивидуальную траекторию развития каждого ребенка;   

5. особенностей личности; данные необходимы для поведенческой коррекции, для 

консультативной работы с родителями;  

6. изучение сферы общения; данные диагностические исследования необходимы для 

построения грамотной коррекционной работы; для более эффективной работы по усилению групповой 

сплоченности детского коллектива; для планирования дальнейшей работы по развитию социальных 

навыков;  

7. осуществление мониторинга динамики развития учащихся с ЗПР, их успешности в 

освоении адаптированной основной образовательной программы начального общего образования с 

целью дальнейшей корректировки коррекционных мероприятий.  

Коррекционно-развивающий модуль  
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Индивидуальные и/или подгрупповые коррекционно-развивающие занятия проводятся 

специалистами службы психолого-педагогического сопровождения в рамках внеурочной 

деятельности. Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, этапы 

и основные направления коррекционной работы. Объем, задачи деятельности специалистов 

коррекционной поддержки отражается в индивидуальном образовательном маршруте обучающегося с 

ОВЗ и утверждается на заседании психолого- педагогического консилиума.  

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и развитию 

ребенка. В связи с этим работа в часы индивидуальных и групповых занятий ориентирована на общее 

развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов или способностей учащихся. 

Планируется не столько достижение отдельного результата (например, выучить таблицу умножения), 

сколько создание условий для развития ребенка.   

Учет индивидуальных/подгрупповых занятий осуществляется в журнале для 

коррекционноразвивающих занятий.  

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ребенка: задание 

должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых этапах 

коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное переживание успеха на фоне 

определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует увеличивать 

пропорционально возрастающим возможностям ребенка.   

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, этапы и 

основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с программой, 

освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий. По мере выявления 

индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с ОВЗ проектируется программа 

коррекционной работы в последующие годы обучения.  

Этапы коррекционно-развивающей работы:  

- информационно – аналитический этап предусматривает оценку контингента учащихся для 

учета особенностей психофизического развития детей с ЗПР, определение их особых образовательных 

потребностей и компенсаторных возможностей; оценка образовательной среды;  

- этап планирования и реализации предполагает организацию образовательного процесса, 

имеющую коррекционно–развивающую направленность и процесс комплексного коррекционного 

сопровождения специалистами учащегося с ЗПР;  

- контрольный этап обеспечивает диагностику соответствия созданных условий и 

выбранных методов, технологий, приемов особым образовательным потребностям учащихся с ЗПР;  

- этап регуляции и корректировки предполагает внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс коррекционного сопровождения учащихся с ЗПР.  

Условия для повышения качества коррекционно-развивающей работы:  

- использование коррекционно-развивающих технологий;  

- динамическое наблюдение специалистов, а также разрешение экстренных ситуаций в 

классах;  

- взаимосвязь с учителями-предметниками, школьным психологом, администрацией 

школы, специалистами, родителями;  

- контроль успеваемости и поведения учащихся в урочной и внеурочной деятельности;  

- формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы каждый учащийся с  

ЗПР (вариант 7.1) чувствовал себя в школе комфортно;  

- ведение документации;  

- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов обучающихся, их общее развитие.  

- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью 

детей;  
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- использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу;  

- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка;  

- разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу;  

- использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия.  

Информационно-просветительская работа предусматривает:  

- различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, 

беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса и обучающимся, их родителям (законным представителям) вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения учащихся с ЗПР;  

- проведение тематического обсуждения индивидуально-типологических особенностей 

учащегося с ЗПР с окружающими взрослыми.  

Механизм реализации программы коррекционной работы.  

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов учреждения, обеспечивающее комплексное, системное 

сопровождение образовательного процесса, и социальное партнерство, предполагающее 

профессиональное взаимодействие учреждения с внешними ресурсами (сотрудничество с 

образовательными организациями и другими ведомствами по вопросам преемственности обучения, 

развития, социализации здоровьесбережения учащихся с ЗПР; сотрудничество с родительской 

общественностью).  

Программа коррекционной работы реализуется образовательной организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность по адаптированным образовательным программам, с 

использованием: внутренних (путём организации взаимодействия специалистов МОУ Лучинской СШ) 

и внешних ресурсов.  

На основании статьи 27 части 2 ФЗ № 273 «Об образовании» от 29.12.12г. и в целях обеспечения 

специальных условий обучения и воспитания, социально- психологического и коррекционно-

педагогического сопровождения выделенных категорий детей был создан Психологопедагогический 

консилиум.  

Психолого-педагогический консилиум (далее - ППк) создается в образовательной организации 

для обеспечения диагностико-консультативного и психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся и является одной из форм взаимодействия специалистов.  

ППк создается приказом директора образовательной организации, в котором определяется его 

состав, назначается председатель. В состав ППк входят: представитель администрации 

образовательной организации, педагоги, специалисты службы психолого- педагогического 

сопровождения – педагог-психолог, социальный педагог, учитель- логопед, учитель-дефектолог. 

Председателем консилиума является представитель администрации, один из членов консилиума 

является секретарем.  

Адаптированной формой деятельности консилиума являются организованные заседания, 

которые подготавливает и проводит председатель ППк. Заседания ППк предполагают:  

- обследование ребёнка группой специалистов;  

- обсуждение проблем ребёнка по результатам предварительной индивидуальной 

диагностики на основании оформленных представлений.  

Диагностико-консультативные консилиумы – проводятся с целью обследования 

ребёнка/обсуждения проблем ребёнка по результатам диагностики специалистов для выявления 

отклонений в развитии, социализации, адаптации; особых образовательных потребностей; 

определения объема и содержания помощи специалистов.  
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Динамические консилиумы – проводятся с целью мониторинга динамики развития ребёнка, 

промежуточной результативности коррекционной работы, корректировки индивидуальных 

коррекционных программ.  

Итоговые консилиумы – проводятся с целью определения результатов работы специалистов 

сопровождения, оценки эффективности обеспечения специальных условий, итоговой 

результативности реализации индивидуальных коррекционных программ.  

Специалисты консилиума работают с письменного согласия родителей (законных 

представителей) на проведение диагностической и коррекционной работы с ребенком. Родители 

(законные представители) могут присутствовать при процедуре обследования. Результаты 

обследования ребёнка группой специалистов фиксируются в протоколе. Заключение является частью 

протокола и содержит коллегиальное решение, содержащее общее мнение специалистов о 

необходимости предоставления и направлениях психолого-педагогической и социальной помощи. Все 

решения ППк носят рекомендательный характер.  

  

Специалисты  Содержание деятельности специалистов  

Заместитель  

директора  по 

УВР, председатель  

ПМПк  

• курирует работу по реализации программы;  

• руководит работой ПМПк;  

• взаимодействует с ОО, ПМПК, ЦРБ, специалистами КДН, и центрами 

поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья;  

• осуществляет просветительскую деятельность при работе с родителями 

детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Классный 

руководитель  

• изучает жизнедеятельность ребенка вне школы;  

• является связующим звеном в комплексной группе специалистов по 

организации коррекционной работы с учащимися;  

• делает первичный запрос специалистам и дает первичную информацию  

  о ребенке;  

   осуществляет  индивидуальную  коррекционную  работу  

(педагогическое сопровождение);  

   взаимодействует с семьей обучающихся.консультативная помощь семье 

в вопросах коррекционно-развивающего воспитания и обучения  

Логопед, 

дефектолог  

  

  

изучает личность учащегося и коллектива класса; 

анализирует адаптацию ребенка в среде;  

   выявляет дезадаптированных учащихся;  

   изучает взаимоотношения младших школьников со взрослыми и 

сверстниками;  

   подбирает пакет диагностических методик для организации 

профилактической и коррекционной работы;  

   выявляет  и  развивает  интересы,  склонности  и 

 способности школьников;  

   осуществляет психологическую поддержку нуждающихся в ней 

подростков;  

   осуществляет  профилактическую  и  коррекционную 

 работу  с учащимися;  

   консультативная помощь семье в вопросах коррекционноразвивающего 

воспитания и обучения  
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Педагог 

дополнительного 

образования  

  

  

  

изучает интересы учащихся; создает условия 

для их реализации; развивает творческие 

возможности личности;  

   решает проблемы рациональной организации свободного времени.  

Фельдшер ФАП    организует систематический диспансерный осмотр учащихся;  

   организует помощь учащимся, имеющим проблемы со здоровьем;  

   разрабатывает рекомендации педагогам по организации работы с 

детьми, имеющими различные заболевания;  

   взаимодействует с лечебными учреждениями.  

Внешние ресурсы МОУ Лучинской СШ оказывают методическую и иную поддержку в 

вопросах обеспечения специальных условий обучения и предоставления 

коррекционнопедагогической, психологической и социальной помощи обучающимся.  

Осуществляется сотрудничество с организациями:  

- ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» г. Ярославль; - ПМПК «Центр помощи 

детям» г. Ярославль.  

Специалисты сопровождения отслеживают эффективность обучения детей с ОВЗ по 

программе, рекомендованной ПМПК. Текущие и этапные результаты адаптации, продвижения в 

развитии и личностном росте обучающихся, формирования навыков образовательной деятельности, 

освоения общеобразовательных программ, показатели функционального состояния их здоровья 

фиксируются в карте сопровождения обучающегося.  

С целью осуществления динамического контроля за эффективностью реализации 

рекомендаций по отношению к детям, прошедшим обследование на ПМПК, уточнения дальнейшего 

образовательного маршрута, образовательные учреждения направляют следующие категории детей и 

подростков от 7 до 15 лет для обследования на ПМПК:  

- детей, нуждающихся в определении, изменении или уточнении образовательного 

маршрута;  

- обучающихся 1 классов, которые не освоили общеобразовательную программу;  

- обучающихся, успешно освоивших (на «4» и «5») специальную (коррекционную) 

программу VII.  

- обучающихся, которые не осваивают (имеют две и более неудовлетворительные оценки) 

специальную (коррекционную) программу 7.1.  

При интегрированном обучении для детей с ОВЗ разрабатываются индивидуальные учебные 

планы на основе базисного учебного плана специального (коррекционного) образовательного 

учреждения соответствующего вида и отдельные рабочие программы по каждому учебному предмету 

учебного плана на основе примерных программ, рекомендованных для обучения ребенка, и на 

основании федеральных государственных образовательных стандартов.  

Срок реализации программы: 4 года и разделена она на основные блоки:  

1 класс – профилактика дезадаптации и формирование психологического здоровья. В этом 

блоке ведётся работа по знакомству со школой, с одноклассниками, привыканию к требованиям 

обучения. Диагностическая работа включает в себя изучение готовности детей к обучению в школе, 

особенности познавательной и эмоционально-волевой сферы.  

2 класс - акцент делается на формирование психологического здоровья и развитие 

внимания и его основных функций: концентрация, распределение, устойчивости, формирование 

произвольности внимания; развитие памяти: определение ведущего типа памяти, логическая память, 

слуховая и зрительная память, развитие мышления: развитие аналитико-синтетической деятельности.   
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3 класс – в первом полугодии акцент делается на развитии внимания и его функций; 

мышления: развитие аналитико-синтетической деятельности; функций сравнения и аналогии; 

пространственного мышления; развитие логического мышления.  

Во втором полугодии развитие осуществляется по следующим направлениям:      

 - Мышление: развитие логического мышления, функций аналогии и сравнений, умение 

выделить существенное;  

 -Внимание: концентрация, устойчивость, произвольность внимания; - 

Развитие мелкой моторики;  

4 класс - акцент осуществляется на развитие мыслительных функций: аналитикосинтетической 

деятельности, логического мышления, вербально-логического мышления, выделение существенного, 

понимание переносного смысла, аналогии, перцептивного мышление. А, также развитие внимания: 

концентрации, устойчивости, произвольность.  Ожидаемые результаты  

1. Формирование соответствующих возрасту общеинтелллектуальных умений (операции 

анализа, сравнения, обобщения, формирование умозаключений и т.д.)   

2. Развитие произвольности внимания (концентрации, устойчивости, распределения, объем 

внимания и др.) и памяти.   

3. Повышение уровня общего развития школьников и коррекция индивидуальных 

отклонений (нарушений) в развитии (темп деятельности, типа мыслительной деятельности, 

формирование адекватной саморефлексии и др.).  

4. Осознание последствий своих поступков и поступков других людей. Произвольная 

регуляция поведения.  

5. Первоначальные навыки самопознания и самовоспитания.  

6. Формирование стремления к реализации своих способностей и саморазвитию.  

7. Формирование психологического здоровья детей.  

8. Овладение навыками саморегуляции и способами адаптации в новых социальных 

условиях. 9. Успешная адаптация и социализация детей в образовательном учреждении.  

  

Планируемые результаты освоения программы коррекционной работы Планируемые 

результаты освоения программы коррекционной работы должны:  

- обеспечивать связь между требованиями ФГОС для детей с ОВЗ, образовательным 

процессом, системой оценки результатов освоения и восполнения пробелов АООП НОО для детей с 

ЗПР и являться основой для разработки программы коррекционной работы;  

- являться содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ 

коррекционных курсов, а также для системы оценки качества освоения учащимися адаптированной 

основной образовательной программы и программы коррекционной работы.  

 Планируемые результаты освоения программы коррекционной работы включают планируемые 

результаты освоения программ коррекционных курсов, которые представлены в рабочих программах 

учителей, а также в программах и планах работы специалистов.  

 Вследствие неоднородности состава по структуре и тяжести выраженности нарушения 

развития учащихся с задержкой психического развития предусматривается широкий диапазон в 

организации и содержании школьного образования, соответствующий возможностям и 

образовательным потребностям данных категорий детей.  

Система показателей оценки достижений обучающихся с ЗПР.  

Система контроля и оценки позволяет установить персональную ответственность учителя и 

школы в целом за качество процесса обучения. Результат деятельности учительского коллектива 

определяется прежде всего по глубине, прочности и систематичности знаний учащихся, уровню их 

воспитанности и развития.  

Особенностями системы оценки индивидуальных образовательных достижений учащихся с 

ЗПР являются:  
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- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов НОО);  

- использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ 

в качестве содержательной и критериальной базы оценки;  

- оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно- деятельностного подхода;  

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений обучающихся;   

- использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений;  

- создание условий для сочетания внешней и внутренней оценки как механизма 

обеспечения качества образования (на максимальном уровне, возможном для ребенка с ЗПР);  

- использование персонифицированных процедур промежуточной аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития системы 

образования;  

- опора на принцип разноуровневой дифференциации, уровневый подход к разработке 

планируемых результатов, инструментария и представлению их в зависимости от уровня овладения 

темой, уровня и особенностей психофизического развития ребенка с ЗПР;  

- использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами 

таких форм и методов оценки, как проектные задачи, задания и деятельность, практических работы, 

творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др. (на максимально возможном уровне 

для детей с ЗПР с учетом особенностей их развития и компенсаторных возможностей).  

При оценке результатов освоения АООП НОО учитывается индивидуальный темп освоения 

содержания образования ребенка с ЗПР. Выясняется, что ребенок должен знать и уметь на данном 

уровне образования, что из полученных знаний и умений он может и должен применять на практике, 

насколько активно, свободно и творчески он их применяет. Нецелесообразно оценивать результаты 

овладения программой по отдельным предметам в силу особенностей развития ребенка с ЗПР, 

необходим комплексный подход к оценке знаний по всем учебным дисциплинам.  

Неуспешность ребенка по отдельным предметам, связанная с особенностями его развития и 

ведущим нарушением не должна служить препятствием для перехода на следующий уровень 

образования.  

Формы представления образовательных результатов:  

- анализ итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и др (информация об 

элементах и уровнях проверяемого знания – знания, понимания, применения, систематизации);  

- обсуждение на ППк и устная оценка успешности результатов, формулировка причин 

неудач и рекомендаций по устранению проблем;  

- речевой профиль;  

- результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств учащегося.  

Оптимальным способом организации индивидуальной оценки образовательных достижений - 

является портфолио учащегося, понимаемое как сборник работ и результатов ребенка с ЗПР, которое 

демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных областях. Уровень достижения 

конкретных предметных и метапредметных результатов отслеживается с помощью «карт учебных 

достижений». Цель которых - отследить динамику продвижения учащегося в достижении предметных 

и метапредметных результатов. При создании данных карт учитываются программа, реализуемая 

образовательным учреждением, а также программа, по которой обучается ребенок с ЗПР и требования 

к обязательному минимуму содержания образования. Заполняется после проведения самостоятельных 

и контрольных работ. При оценке результатов на уроке определяется уровень овладения темой: 

репродуктивный, частично-поисковый или проблемный.  
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При оценивании индивидуальных образовательных достижений ребенка с ОВЗ необходимо 

учитывать:  

- психофизиологические особенности, характерные для учащихся с ОВЗ; - индивидуальные 

особенности конкретного ребенка.  

Оцениванию не подлежат:  

- темп работы ученика;  

- личностные качества школьников;  

- своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внимания, восприятия и т. 

д.)  

  

  

2.2.4 Программа воспитания  

Основой Программы воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

является федеральная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализующих 

адаптированные образовательные программы начального общего образования (далее - Программа). 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса всех уровней 

общего образования, соотносится с рабочими программами воспитания для образовательных 

организаций дошкольного и среднего профессионального образования.  

Программа предназначена для планирования и организации системной воспитательной 

деятельности; разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления 

образовательной организацией, в том числе советов обучающихся, советов родителей (законных 

представителей); реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой 

совместно с семьёй и другими участниками образовательных отношений, социальными институтами 

воспитания; предусматривает приобщение обучающихся с ОВЗ к российским традиционным 

духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, 

принятым в российском обществе на основе российских базовых конституционных норм и ценностей; 

историческое просвещение, формирование российской культурной и гражданской идентичности 

обучающихся.  

Программа воспитания МОУ Лучинской СШ включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный.  

Целевой раздел.  

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие работники 

образовательной организации, обучающиеся с ОВЗ, их родители (законные представители), 

представители иных организаций, участвующие в реализации образовательного процесса. Родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на 

воспитание своих детей. Содержание воспитания обучающихся в образовательной организации 

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

которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют 

инвариантное содержание воспитания обучающихся с ОВЗ. Вариативный компонент содержания 

воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных 

религий народов России.  

Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и осуществляется 

в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания. Приоритетной задачей 

Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и 

умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к 

мирному созиданию и защите Родины.  

Цель и задачи воспитания обучающихся с ОВЗ.  

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

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и 

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

- формировать у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда 

и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.  

Задачи воспитания обучающихся с ОВЗ в образовательной организации: усвоение ими знаний 

норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское общество 

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

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

ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных 

отношений, применения полученных знаний; достижение личностных результатов освоения АООП 

НОО в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. Личностные результаты освоения 

обучающимися АООП НОО включают осознание российской гражданской идентичности, 

сформированность ценностей самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к 

саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению, наличие мотивации к 

целенаправленной социально значимой деятельности, сформированность внутренней позиции 

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

Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и осуществляется 

на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, 

системнодеятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: 

гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования 

нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности.  

Направления воспитания.  

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности образовательной 

организации по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ:  

1) гражданское воспитание: формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику власти 

в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, уважения к 

правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры;  

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

уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование российского 

национального исторического сознания, российской культурной идентичности;  

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

народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных российских 

семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и 

взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков;  

4) эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе российских 

традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового 

искусства;  

5) физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия: развитие физических способностей с учётом возможностей и 

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

ситуациях;  

6) трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда  

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

самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, достижение 

выдающихся результатов в профессиональной деятельности;  
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7) экологическое воспитание: формирование экологической культуры, ответственного, 

бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных духовных 

ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды;  

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

природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом личностных интересов 

и общественных потребностей.  

Целевые ориентиры результатов воспитания.  

Требования к личностным результатам освоения обучающимися образовательных программ 

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

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры 

результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых должна быть 

направлена деятельность педагогического коллектива для выполнения требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ.  

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием воспитания 

обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституциональных) ценностей, 

обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства.  

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования:  

1. Гражданско-патриотическое воспитание.  

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

России, её территории, расположении.  

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

уважение к своему и другим народам.  

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

Родины - России, Российского государства.  

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего 

региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним уважение.  

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в обществе, 

гражданских правах и обязанностях.  

Принимающий участие в жизни класса, образовательной организации, в доступной по 

возрасту социально значимой деятельности.  

2. Духовно-нравственное воспитание.  

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

с учётом национальной, религиозной принадлежности.  

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека.  

Доброжелательный,  проявляющий  сопереживание,  готовность  оказывать 

 помощь, выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред 

другим людям, уважающий старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, осознающий 

ответственность за свои поступки.  

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства России, 

имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероисповеданий.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского 

языка, проявляющий интерес к чтению.  

3. Эстетическое воспитание.  

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

людей.  

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре.  
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Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, 

искусстве.  

4. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия.  

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила здорового 

и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в информационной среде.  

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения в 

быту, природе, обществе.  

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом.  

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста.  

5. Трудовое воспитание.  

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  

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

ответственное потребление.  

Проявляющий интерес к разным профессиям.  

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности.  

6. Экологическое воспитание.  

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

природу, окружающую среду.  

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

вред природе, особенно живым существам.  

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм.  

7. Ценности научного познания.  

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самостоятельность 

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

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 

многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, научном знании.  

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в 

естественно-научной и гуманитарной областях знания.  

Содержательный раздел.  

Уклад образовательной организации.  

Уклад школы удерживает ценности, принципы, нравственную культуру взаимоотношений, 

традиции воспитания, в основе которых лежат российские базовые ценности, определяет условия и 

средства воспитания, отражающие самобытный облик общеобразовательной организации и её 

репутацию в окружающем образовательном пространстве, социуме.  

МОУ «Лучинская СШ» ЯМР это сельская школа, расположенная в непосредственной 

близости от г. Ярославля, от культурных центров, спортивных            школ, школ искусств и т.п. Данные 

факторы не могут не вносить особенности в воспитательный процесс.   

Социокультурная среда села более консервативна и традиционна, чем в городе, сохраняется 

бережное отношение к Родине и природе.  

Круг общения детей здесь не столь обширен, но само общение отличается детальным знанием 

окружающих людей. В таких условиях у детей значительно раньше формируется уважение к семейным 

традициям, почитание старших, уважение к людям труда, взаимопомощь.  

Все педагоги школы знают особенности, бытовые условия жизни школьников, что 

способствует установлению доброжелательных и доверительных отношений.  

В небольшом коллективе интенсивнее идет процесс установления межличностных контактов, 

существует реальная возможность проявить себя в общем деле. У нас все на виду, что стимулирует 
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активность учащихся и учителей. Нет резкой обособленности между классами, учащимися разного 

возраста.   

Школа использует в воспитании цифровые   возможности, электронные образовательные 

платформы.  

Таким образом, создавая условия для ребенка по выбору форм, способов самореализации на 

основе освоения общечеловеческих ценностей, учитываем особенности сельской школы.  

В  процессе  воспитывающей  деятельности  сотрудничаем  с 

 культурно-спортивным комплексом п. Нагорный, ЦДТ «Шанс», библиотекой п. Щедрино, 

МДОУ №27 «Светлячок». С сентября 2023г. приступил к работе советник по воспитанию.  

С 1 сентября 2021 года на базе школы начал функционировать Центр образования 

естественно-научного и технологического профиля «Точка роста».  

На сегодняшний день в Лучинской школе функционируют 10 детских общественных 

объединений:  

- Школьный спортивный клуб «Олимпиец»   

- Театральная студия «Лучики»  

- Отряд «Юные инспектора движения»  

- Школьное лесничество «Зеленые береты»  

- Волонтерский отряд «Лучи добра»   

- Творческое объединение «МедиаЛуч»  

- Литературное объединение «КлубОК»  

- Первичное отделение Российского движение детей и молодежи «Движение первых»  

- Студия гитарной песни «Перебор»  

- Педагогический отряд  

Процесс воспитания основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и 

школьников:  

-соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности 

информации ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в школе;  

-ориентир на создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого;  

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

общностей, которые объединяют детей и педагогов содержательными событиями, позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;  

-организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей;  

-системность, целесообразность воспитания как условия его эффективности.  

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие:  

-ключевые общешкольные дела;  

-коллективные разработка, планирование, проведение и анализ результатов ключевых дел и 

большинства используемых для воспитания других совместных дел педагогов и школьников;  

-создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его роль 

в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора);  

-ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 

кружков, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений;  

-явление ключевой фигурой воспитания в школе классного руководителя, реализующего по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую 

функции.  

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности.  

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем модуле.  
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Инвариантные модули  

Модуль 1. «Урочная деятельность»   

Модуль 2. «Внеурочная деятельность»   

Модуль 3. «Классное руководство»   

Модуль 4. «Основные школьные дела»   

Модуль 5. «Самоуправление»  

Модуль 6. «Работа с родителями»  

Модуль 7. «Организация предметно-пространственной среды»   

Модуль 8. «Профилактика и безопасность»  

Модуль 9. «Профориентация»  

Вариативные модули  

Модуль 10. «Детские общественные объединения»   

Модуль 11. «Школьные медиа»  

Модуль 12. «Экскурсии, экспедиции, походы»   

Модуль 13. Экологическое воспитание  

Модуль 14. Патриотическое воспитание 

Модуль 1. Урочная деятельность.  

Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, аудиторных занятий 

в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) может предусматривать (указываются 

конкретные позиции, имеющиеся в образовательной организации или запланированные):  

- максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе исторического 

просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных материалов, 

проблемных ситуаций для обсуждений;  

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

целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в определении воспитательных задач уроков, 

занятий;  

- включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей 

тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы;  

- выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 

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

ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности;  

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

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

своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам;  

- применение интерактивных форм учебной работы - интеллектуальных, стимулирующих 

познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения и действовать 

в команде, способствует развитию критического мышления;  

- побуждение обучающихся с ОВЗ соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками  и  педагогическими  работниками,  соответствующие  укладу 

 образовательной организации, установление и поддержку доброжелательной атмосферы;  

- организацию  шефства  мотивированных  и  эрудированных  обучающихся 

 над неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, 

дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;  

- инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, 

планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной направленности.  

Формы реализации воспитательного компонента школьного урока:  
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Правила кабинета. Игровая форма установки правил кабинета позволяет добиться 

дисциплины на уроке, прекращения опозданий на урок, правильной организации рабочего места. При 

этом у обучающихся формируются навыки самообслуживания, ответственности за командукласс, 

уважение к окружающим, принятие социальных норм общества.  

Практикоориентированность. Включение в урок информации из актуальной повестки, 

обсуждение взаимоотношений людей через предметную составляющую. Создание условия для 

применения предметных знаний на практике, в том числе и в социально значимых делах (проведение 

исследований на тур слете, в экспедиции с последующим анализом результатов на уроке, при 

организации просветительских мероприятий для малышей, воспитанников приюта). Такая 

деятельность развивает способность приобретать знания через призму их практического применения.  

Шефство. Организация шефства сильных учеников в классе над более слабыми. Такая форма 

работы способствует формированию коммуникативных навыков, опыта сотрудничества и 

взаимопомощи.  

Интерактивные формы работы с обучающимися, которые дают обучающимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога и учат командной работе и взаимодействию.  

Модуль 2. Внеурочная деятельность.  

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

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

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, 

развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить 

опыт участия в             социально значимых делах;  

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

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу;  

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения;  

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией 

и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; - поощрение 

педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных школьниками ее видов.  

Познавательная деятельность.  

Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу школьникам социально 

значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к 

экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, 

формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира.  

Художественное творчество.  

Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные условия для просоциальной 

самореализации  школьников,  направленные  на  раскрытие  их  творческих 

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

ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие.  

Проблемно-ценностное общение.  

Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие коммуникативных компетенций 

школьников, воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, 

уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов 

людей.  

Туристско-краеведческая деятельность.  
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Курсы внеурочной деятельности, направленные на воспитание у школьников любви к своему 

краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников, 

формирование у них навыков самообслуживающего труда.  

Спортивно-оздоровительная деятельность.  

Курсы внеурочной деятельности, направленные на физическое развитие школьников, 

развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, 

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

Трудовая деятельность.  

Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие творческих способностей 

школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду.  

Игровая деятельность.  

Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие творческого, умственного и 

физического потенциала школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, умений 

работать в команде.  

Курс внеурочных занятий «Разговоры о важном».  

Курс внеурочных занятий «Разговоры о важном» направлен на развитие ценностного 

отношения школьников к своей Родине, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой 

природе и культуре. Данный курс направлен на формирование внутренней позиции личности 

школьника, необходимой для конструктивного и ответственного поведения в обществе. Ведущая 

форма деятельности данного внеурочного занятия — беседа с обучающимися. Также формами 

организации учебного занятия служат: игра, просмотр видеоматериалов, работа с интерактивными 

карточками, работа с аудиоматериалами и другие. Формы проведения учебных занятий подбираются 

педагогом с учётом возрастных особенностей обучающихся цели и задач проводимого занятия.  

Содержание занятий затрагивает темы, связанные с традиционными российскими 

ценностями, осмыслением исторического опыта, формированием представлений о достоинстве, чести, 

правах и свободах человека, культуре здорового образа жизни, ценности труда, ответственного 

отношения человека к природе.  

Занятия «Разговоры о важном» проводятся еженедельно во время первого урока для 

обучающихся 1-11 классов. Ответственными за организацию и проведение внеурочных занятий 

«Разговоры о важном» являются классные руководители.  

Курс внеурочных занятий «Функциональная грамотность».  

Основной целью курса является формирование функционально грамотной личности, ее 

готовности и способности «использовать все постоянно приобретаемые в течение жизни знания, 

умения и навыки для решения максимально широкого диапазона жизненных задач в различных сферах 

человеческой деятельности, общения и социальных отношений». Курс создает условия для 

формирования функциональной грамотности школьников деятельности, осуществляемой в формах, 

отличных от урочных. Ответственными за организацию и проведение внеурочных занятий 

«Функциональная грамотность» являются классные руководители 1-11 классов.  

Курс внеурочных занятий «Орлята России».  

Цель: формирование у ребёнка младшего школьного возраста социально-ценностных знаний, 

отношений и опыта позитивного преобразования социального мира на основе российских базовых 

национальных ценностей, накопленных предыдущими поколениями, воспитание культуры общения, 

воспитание любви к своему Отечеству, его истории, культуре, природе, развитие самостоятельности и 

ответственности.  

Задачи:  Образовательные:  формировать  ценностное  отношение  к  знаниям 

 через интеллектуальную, поисковую и исследовательскую деятельность, формировать 

лидерские качества и умение работать в команде.  

Развивающие: развивать творческие способности и эстетический вкус.  

Воспитательные: воспитывать любовь и уважение к своей семье, своему народу, малой 

Родине, общности граждан нашей страны, России, воспитывать уважение к духовнонравственной 
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культуре своей семьи, своего народа, семейным ценности с учётом национальной, религиозной 

принадлежности, содействовать воспитанию экологической культуры и ответственного отношения к 

окружающему миру.  

Ответственными за организацию и проведение внеурочных занятий «Орлята России»  

являются классные руководители 1-4 классов.  

  

Модуль 3. Классное руководство.  

Осуществляя работу с классом, педагог организует работу с коллективом класса; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в  

данном классе; работу с родителями учащихся или их законными представителями Работа 

с классным коллективом:  

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

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;  

- организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 

учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 

духовнонравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с одной 

стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с учащимися 

класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога 

и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки 

активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и 

принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения.  

- сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; 

однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и 

родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; 

регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии 

собственного участия в жизни класса.  

- выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы 

и правила общения, которым они должны следовать в школе. Индивидуальная работа с учащимися:  

- изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом 

беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами 

бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а 

также (при необходимости) – со школьным психологом.  

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

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего 

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

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить.  

- индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные 

достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 

каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи.  

- коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным 

психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное 

поручение в классе. Работа с учителями, преподающими в классе:  
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- регулярные консультации классного руководителя с учителями предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам 

воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; проведение 

мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и  

интеграцию воспитательных влияний на школьников;  

- привлечение учителей к участию во внутри классных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, 

обстановке;  

- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. Работа с родителями учащихся или их законными 

представителями:  

- регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом;  

- помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями предметниками;  

- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников;  

- создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей;  

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

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

направленных на сплочение семьи и школы.  

- Индивидуальная работа с обучающимися: Изучение особенностей личностного развития 

обучающихся класса через наблюдение за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогическим работником беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями обучающихся, учителями- предметниками, а также (при необходимости) 

–со школьным психологом.  

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

взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, выбор профессии, 

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

когдакаждаяпроблематрансформируетсякласснымруководителемвзада-чудляобучающегося, которую 

они совместно стараются решить.  

Индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых обучающиеся непросто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения, но и входе индивидуальны неформальных бесед с классным руководителем 

вначале каждого года планируют их, а в конце года–вместе анализируют свои успехи и неудачи.  

Работа с учителями-предметниками в классе:  

Регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогических работников по 

ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между 

учителямипредметниками и обучающимися.  

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

интеграцию воспитательных влияний на обучающихся.  

Привлечение учителей-предметников к участию во внутри классных делах, дающих 

педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих обучающихся, увидев их 

виной, отличной от учебной, обстановки.  
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Привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся.  

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями:  

Регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их обучающихся, о 

жизни класса в целом.  

Помощь родителям обучающихся или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками.  

Организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания обучающихся.  

Создание организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их обучающихся.  

Привлечениечленовсемейобучающихсякорганизацииипроведениюделкласса.  

Организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных 

на сплочение семьи и школы.  

Модуль 4. Основные школьные дела.  

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

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, 

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

отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для 

школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела 

обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации 

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

Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер 

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

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы.  

На внешкольном уровне:  

- социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума.  

- открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых 

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

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

общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, 

социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны.  

- проводимые для жителей хутора и организуемые совместно с семьями учащихся 

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

творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих. На 

школьном уровне:  

- общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

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

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы.  

- торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и 

развивающие школьную идентичность детей.  

- капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников с 

элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни школьников и учителей.  

Они создают в школе атмосферу творчества и неформального общения, способствуют 

сплочению детского, педагогического и родительского сообществ школы. Церемонии награждения (по 
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итогам года) школьников и педагогов за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вносят значительный вклад в развитие школы.  

Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и 

уважения друг к другу.  

На уровне классов:  

Проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных 

советов дела:  

- выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;  

- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

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

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных 

советов дела. На индивидуальном уровне:  

- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

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

музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

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

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

проведения и анализа ключевых дел;  

- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 

педагогами и другими взрослыми;  

- - при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером 

для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот 

или иной фрагмент общей работы.  

На уровне обучающихся:  

- Вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела школы в одной из 

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

музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование,  

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

- индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел;  

- наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими обучающимися, с 

педагогическими работниками и другими взрослыми;  

- при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, 

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

примером для обучающегося, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

Церемония поднятия (спуска) Государственного флага Российской Федерации является одним 

из важнейших воспитательных событий, направленных на формирование чувства патриотизма и 

гражданственности у школьников. Поднятие Государственного флага Российской Федерации является 

почётной обязанностью и поручается обучающимся. Порядок проведения Церемонии закреплён 

внутренним регламентом школы. Поднятие флага осуществляется в первый учебный день каждой 

учебной недели перед первым учебным занятием (уроком). Церемония Поднятия (спуска) 
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Государственного флага Российской Федерации реализуется в одном из двух форматов: на 

пришкольной территории у флагштока; в спортивном зале.  

Модуль 5. Самоуправление.  

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и 

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское 

самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения функции 

педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом. На 

уровне школы:  

- через деятельность выборного Совета обучающихся, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия административных 

решений, затрагивающих их права и законные интересы; для облегчения распространения значимой 

для школьников информации и получения обратной связи от классных коллективов;  

- через работу постоянно действующего школьного актива (правлений учащихся), 

инициирующего и организующего проведение личностно значимых для школьников событий 

(соревнований, конкурсов, флешмобов и т.п.);  

- через деятельность творческих групп, отвечающих за проведение тех или иных 

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

- через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников группы по 

урегулированию конфликтных ситуаций в школе (служба школьной медиации).  

Через различные виды совместной деятельности у обучающихся вырабатываются 

необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной дисциплине, 

отстаивать свои права, нести ответственность за порученное дело, соотносить личные интересы с 

общественными. В деятельности учащиеся получают возможность проявить организаторские 

способности, навыки планирования, анализа. На уровне классов:  

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров 

(например, старост, дежурных командиров), представляющих интересы класса в общешкольных делах 

и призванных координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и 

классных руководителей;  

- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

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

младшими ребятами);  

- через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляющихся 

в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди 

участников ответственных должностей. На индивидуальном уровне:  

- через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутри классных дел;  

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

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

т.п.  

На индивидуальном уровне:  

- Через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутри классных дел;  

- Через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

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

т. п.  
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Модуль 6. Взаимодействие с родителями (законными представителями).  

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и 

школы в данном вопросе.  

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности (Примечание: приведенный ниже перечень видов и форм 

деятельности носит примерный характер. На групповом уровне:  

- Общешкольный родительский комитет и Управляющий совет школы, участвующие в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей;  

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

совместного проведения досуга и общения;  

- родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 

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

классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов;  

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

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в школе;  

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников;  

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

советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей;  

- социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а 

также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов. На индивидуальном 

уровне:  

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

- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка;  

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;  

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. Модуль 7. Организация предметно-пространственной среды.  

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

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

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

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы.  

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

эстетической средой школы как:  

- оформление интерьера школьных помещений (коридоров, классов) и их периодическая 

переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения негативных установок 

школьников на учебные и вне учебные занятия;  

- размещение на стендах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с 

работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего школьников с 

разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих 

в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными 

людьми и т.п.);  

- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование спортивных и 

игровых площадок;  

- создание и поддержание в рабочем состоянии в коридоре школы стендов;  
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- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе 

со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми;  

- событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

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

т.п.);  

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

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

используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни 

образовательной организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий;  

- регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству 

различных участков пришкольной территории (например, высадке культурных растений, закладке 

газонов);  

- акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической 

среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, 

правилах.  

Модуль 8. Профилактика и безопасность.  

Система комплексной безопасности подразумевает состояние защищенности 

образовательного учреждения от реальных и прогнозируемых угроз социального, техногенного и 

природного характера, обеспечивающее его безопасное функционирование. Поэтому нет важнее 

задачи для образовательного учреждения, чем обеспечение безопасных условий проведения учебно- 

воспитательного процесса, которые предполагают гарантии сохранения жизни и здоровья 

обучающихся, педагогов и др. сотрудников.  

Комплексная безопасность школы реализуется в следующих направлениях:  

Работа по антитеррористической защищенности и противодействию терроризму и 

экстремизму  

Пожарная безопасность  

Охрана труда и техника безопасности  

Дорожная безопасность  

Информационная безопасность  

Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации  

Задача: организовать работу с обучающимися по здоровому и безопасному образу жизни 

Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между обучающимися, 

обучающимися и педагогами – направление деятельности в школе, целью которого является создание 

условий для успешного формирования и развития личностных ресурсов, способствующих 

преодолению различных трудных жизненных ситуаций и влияющих на повышение устойчивости 

участников образовательных отношений в школе к неблагоприятным факторам.  

Реализация  воспитательного  потенциала  профилактической  деятельности 

 в  целях формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в школе 

предусматривает:  

-целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в школе эффективной 

профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной 

воспитательной деятельности;  

-регулярное проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска 

обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.);  
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-проведение коррекционной работы с обучающимся групп риска силами педагогического 

коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, конфликтологов, работников 

социальных служб, правоохранительных органов, опеки и т.д.);  

-разработку и реализацию в школе профилактических программ, направленных на работу как 

с девиантными обучающимися, так и с их окружением, сообществами класса, сверстников, школы в 

целом, организацию межведомственного взаимодействия;  

-вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков, реализуемые в школе и в 

социокультурном окружении с обучающимися, педагогами, родителями (антиалкогольные, против 

курения, безопасность в цифровой среде, вовлечение в деструктивные группы в социальных сетях, 

деструктивные молодежные, религиозные объединения, культы, субкультуры, безопасность 

дорожного движения, противопожарная безопасность, гражданская оборона, антитеррористическая, 

антиэкстремистская безопасность и т.д.);  

-организацию превентивной работы со сценариями социально одобряемого поведения, 

развитие у обучающихся навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативному 

воздействию, групповому давлению;  

-поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления безопасности 

жизнедеятельности в школе, профилактики правонарушений, девиаций, организация деятельности, 

альтернативной девиантному поведению – познание (путешествия), испытание себя (походы, спорт), 

значимое общение, любовь, творчество, деятельность (в том числе профессиональная, 

религиознодуховная, благотворительная, искусство и др.);  

-предупреждение, профилактика и целенаправленная деятельность в случаях появления, 

расширения, влияния в школе маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, 

криминальной направленности, агрессивного поведения и др.);  

-поддержка и профилактика расширения групп детей, семей обучающихся, требующих 

специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающих, социально 

запущенные, осужденные, социально неадаптированные дети-мигранты и т.д.). Модуль 10. 

Профориентация.  

Выбор индивидуальной образовательно-профессиональной траектории – это важнейшая 

задача, стоящая перед старшеклассниками и выпускниками школ, и от того, насколько качественно, 

осознанно и своевременно она решается, зависит качество последующей социальной и 

профессиональной жизни человека. При этом необходимо, чтобы доступ к информационным ресурсам 

по профессиональному самоопределению имели не только жители крупных городов России, но и 

обучающиеся из отдаленных и труднодоступных территорий, вне зависимости от их социального 

статуса и жизненного контекста. Вследствие этого обеспечение профориентационной помощи с 2023 

г. внедряется   

Урочная деятельность. Она включает: профориентационое содержание уроков по предметам 

общеобразовательного цикла (физика, химия, математика и т.д.), где рассматривается значимость 

учебного предмета в профессиональной деятельности. Не предполагает проведение дополнительных 

уроков, проводится в рамках учебного плана. Урочная деятельность предполагает проведение 

профориентационно значимых уроков в рамках учебного предмета «Технология» (в части изучения 

отраслей экономики и создания материальных проектов.  

Воспитательная работа. Она включает: экскурсии на производство, экскурсии и посещение 

лекций в образовательных организациях СПО и ВО, посещение профориентационной выставки, 

посещение профессиональных проб, выставок, ярмарок профессий, дней открытых дверей в 

образовательных организациях СПО и ВО, открытых уроков технологии на базе колледжей, встречи с 

представителями разных профессий и др.  

Дополнительное образование. Оно включает выбор и посещение занятий в рамках ДО с 

учетом склонностей и образовательных потребностей обучающихся.  
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Взаимодействие с родителями/законными представителями. В рамках такого взаимодействия 

проводится информационное сопровождение родителей обучающихся, проведение тематических 

родительских собраний, тематические рассылки по электронной почте и с помощью мессенджеров, в 

т.ч. о процессе профессионального самоопределения ребенка, тематические курсы (в т.ч. в формате 

онлайн) а также участие родительского сообщества во встречах с представителями разных профессий.  

Модуль «Детские общественные объединения»  

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, 

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

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

общественного объединения.  

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через:  

- утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность выборных 

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

возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения;  

- организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный 

для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей 

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

умение общаться, слушать и слышать других.  

Такими делами являются: посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; 

совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и 

развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве 

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

территории (работа в школьном саду, уход за деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и 

другие;  

- организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный 

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

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

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других;  

-клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского общественного 

объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в школе и 

микрорайоне, празднования знаменательных для членов объединения событий;  

- рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых участников 

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

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

ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в 

объединении (реализуется посредством введения особой символики детского объединения, 

проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки 

интернет-странички детского объединения в соцсетях, организации деятельности пресс- центра 

детского объединения, проведения традиционных огоньков – формы коллективного анализа 

проводимых детским объединением дел);  

- участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

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

участием школьников в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, так и 

постоянной деятельностью школьников.  

Модуль «Школьные медиа»  

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной культуры 
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школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учащихся.  

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм 

деятельности:  

- разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и консультирующих 

их взрослых, целью которого является освещение (через газету, школьное радио или телевидение) 

наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, 

деятельности органов ученического самоуправления;  

- школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно- технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку и 

мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, вечеров, 

дискотек;  

- школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с целью 

освещения деятельности образовательной организации в информационном пространстве, привлечения 

внимания общественности к школе, информационного продвижения ценностей школы и организации 

виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто 

обсуждаться значимые для школы вопросы; - участие школьников в конкурсах школьных медиа. 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»  

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить 

новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно 

и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 

внешкольных ситуациях.  

На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у 

подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения 

рациональному использованию своего времени, сил, имущества.  

Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 

деятельности.  

-регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах их 

классными руководителями и родителями школьников: в музей, на предприятие, на природу 

(проводятся как интерактивные занятия с распределением среди школьников ролей и 

соответствующих им заданий, например: «фотографов», «разведчиков», «гидов»,  

«корреспондентов», «оформителей»);  

-литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые учителями и 

родителями школьников в другие города или села для углубленного изучения биографий 

проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь исторических событий, 

имеющихся здесь природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны;  

- многодневные походы, осуществляемые с обязательным привлечением школьников к 

коллективному планированию (разработка маршрута, расчет времени и мест возможных ночевок и 

переходов), коллективной организации (подготовка необходимого снаряжения и питания), 

коллективному проведению (распределение среди школьников основных видов работ и 

соответствующих им ответственных должностей), коллективному анализу туристского путешествия 

(каждого дня - у вечернего походного костра и всего похода - по возвращению домой).  

- турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и родителей 

школьников, включающий в себя, например: соревнование по технике пешеходного туризма, 

соревнование по спортивному ориентированию, конкурс на лучшую топографическую съемку 

местности, конкурс знатоков лекарственных растений, конкурс туристской кухни, конкурс туристской 
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песни, конкурс благоустройства командных биваков, комбинированную эстафету. Модуль 

«Экологическое воспитание»  

Одним из приоритетных направлений воспитательной работы образовательных организаций 

является экологическое воспитание, направленное на формирование экологической культуры 

обучающихся, приобщение подрастающего поколения к пониманию экологических проблем 

современности и участию в их решении.  

В содержание модуля «Экологическое воспитание» включаются практики по организации 

эколого-просветительской, общественно-полезной и природоохранной деятельности обучающихся в 

соответствии с их возрастными особенностями развития.  

Целью экологического воспитания обучающихся общеобразовательных организаций является 

формирование у подрастающего поколения экологического сознания и навыков осознанного 

поведения в окружающей среде, содействие профессиональному самоопределению школьников.  

Достижение цели предусматривает решение следующих задач:  

- отбор и внедрение эффективных форм реализации мероприятий, направленных на 

экологическое воспитание школьников;  

- повышение уровня экологической культуры и естественнонаучной грамотности 

обучающихся; формирование у обучающихся системы нравственно-ценностного отношения к 

природе и окружающей среде, навыков осознанного поведения в природе, личной 

ответственности за сохранение окружающей среды;  

- содействие повышению познавательного интереса обучающихся к вопросам экологии, 

профессиональному самоопределению школьников.  

Рекомендуемые формы организации деятельности обучающихся:  

- экологические игры, квесты, викторины, конкурсы;  

- экскурсии;  

- экологическое волонтерство;  

- экологические субботники;  

- природоохранные акции;  

- экологические праздники;  

- проектно-исследовательская деятельность;  

- научно-практические конференции;  

- экологические семинары;  

- профориентационные игры (деловые игры, квесты, решение кейсов);  

- экскурсии  в  профессиональные  образовательные  организации  и 

 предприятия экологического профиля;  

- встречи со специалистами экологических профессий и др.  

Показателями эффективности реализуемых форм организации деятельности обучающихся 

старшего школьного звена являются:  

- повышение у обучающихся уровня экологической культуры, социальной адаптации, 

самооценки, мотивации обучения;  

- сформированное у обучающихся экологическое сознание;  

- сформированная у обучающихся система ценностных отношений к природе и 

окружающему миру;  

- практическое применение школьниками нравственно-этических норм и деятельностных 

принципов поведения во взаимоотношениях человека и природы, общества и человека; - 

осознание школьниками личной ответственности за сохранение окружающей среды; - 

осведомленность школьников о профессиях в сфере экологии и природопользования.  

Модуль «Патриотическое воспитание»  

Сегодня, для России, нет более важной идеи, чем патриотизм. Для того, чтобы стать 

патриотом, не обязательно быть героем, достаточно любить свою Родину такой, какая она есть, ведь 
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другой не будет. Патриотизм – это, прежде всего, состояние духа, души. Жизнь показывает, что дети 

растут, и приходит время, когда они спрашивают о семейной чести, о патриотических делах родителей, 

дедушек и бабушек, размышляя над прошлым своей Родины. Это хорошие уроки мужества для 

подрастающего поколения. Ведь в настоящее время эта проблема очень актуальна.  

Цель: патриотическое воспитание подрастающего поколения, развитие социально-активной 

позиции молодежи, сохранение культурно-нравственных и исторических ценностей. Задачи  

- Воспитать уважительное отношение ветеранам ВОВ старших поколений, общей памяти 

героям, павшим за Родину.  

- Пробудить интерес к историческим событиям.  

- Формировать мотивацию к овладению гражданина-патриота России.  

- Формировать  черты  характера,  которые  помогут  ребенку  стать 

 человеком  и   гражданином своей страны.  

-Углублять знания о Родине, своем родном крае, месте рождения.  

-Пробуждать желания знакомиться с историей своей семьи, сохранять её традиции.  

-Формировать самосознания, становление активной жизненной позиции, формирование 

потребности к саморазвитию, способности успешно адаптироваться в окружающем мире  

- Развитие желания быть полезным в семье, школе, своему народу, участвовать в 

общественно- полезном труде.  

Формы организации деятельности обучающихся:  

- Добровольческие (волонтерские) акции  

- Коллективные творческие дела  

- Культурологические проекты  

- Посещение историко-культурных объектов  

- Беседы, круглые столы  

- Фестивали, конкурсы, соревнования  

- Уроки мужества  

- Смотры (строя, песни)  

- Экскурсии, походы по памятным местам  

Показатели эффективности воспитательной деятельности:  

- наличие культурной этнической идентичности;  

- знание культуры и традиций малой Родины;  

- проявление уважения к культурному наследию народов России;  

- активное участие в социально значимых акциях, инициирование новых проектов;  

- готовность сотрудничать с людьми разных национальностей и конфессий в рамках 

социальных, культурных мероприятий;  

- осознание себя гражданином России.  

  

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

Кадровое обеспечение  

Для кадрового потенциала школы характерна стабильность состава. Все педагоги — 

специалисты с большим опытом педагогической деятельности. Профессионализм педагогических и 

управленческих кадров играет решающую роль в достижении главного результата – качественного и 

результативного воспитания.  

В школе запланированы и проводятся мероприятия, направленные на повышение 

квалификации педагогов в сфере воспитания, организацию научно-методической поддержки и 

сопровождения педагогов с учетом планируемых потребностей образовательной системы ОУ и 

имеющихся у самих педагогов интересов.  

Педагоги регулярно повышают педагогическое мастерство через:  
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-курсы повышения квалификации;  

- регулярное проведение и участие в семинарах, вебинарах, научно-практических 

конференциях;  

- изучение научно-методической литературы;  

- знакомство с передовыми научными разработками и российским опытом.  

Ведется работа школьного методического объединения классных руководителей.  

Кадровый состав школы: директор школы, заместители директора по учебно-воспитательной 

работе (4 человека), советник директора по воспитательной работе, классные руководители (16 

человек), педагоги– предметники, педагог-психолог, логопед, дефектолог, социальный педагог.  

Нормативно-методическое обеспечение  

Школьные нормативно-правовые акты по вопросам воспитательной деятельности:  

Устав школы Локальные акты:  

Положение о Совете обучающихся  

Правила внутреннего распорядка обучающихся  

Положение о методическом объединении классных руководителей  

Положение о содействии деятельности общественных объединений обучающихся, родителей 

(законных  представителей  несовершеннолетних  обучающихся),  осуществляемой 

 в  ОО  и незапрещенной законодательством РФ  

Положение об управляющем совете   

Положение о спортивном клубе Положение о классном руководстве Положение 

об ученическом самоуправлении  

Положение о предупреждении правонарушений среди обучающихся  Положение 

о Совете по профилактике правонарушений среди обучающихся  Программа 

работы с одаренными детьми.  

Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными потребностями.  

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

являются:  

-налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их успешной 

социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации;  

-формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений;  

-построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и возможностей 

каждого обучающегося;  

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие повышению 

уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компетентности.  

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

необходимо ориентироваться на:  

- формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с использованием 

адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов воспитания;  

- создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с особыми 

образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекватных вспомогательных 

средств и педагогических приёмов, организацией совместных форм работы воспитателей, 

педагоговпсихологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов;  

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

особыми образовательными потребностями.  

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

являются:  
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- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их успешной 

социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации;  

- формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений;  

- построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие повышению 

уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компетентности.  

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

необходимо ориентироваться на:  

- формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с использованием 

соответствующих возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов воспитания; - 

создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с особыми 

образовательными потребностями и их сверстников, с использованием вспомогательных средств и 

педагогических приёмов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагоговпсихологов, 

учителей-логопедов, учителей-дефектологов;  

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

образовательными потребностями.  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся.  

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную 

жизненную позицию, инициативность; максимально вовлекать их в совместную деятельность в 

воспитательных целях. Поощрения выносятся за достижения в области творческой, интеллектуальной, 

общественной и спортивной деятельности.  

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности 

обучающихся строится на принципах:  

- публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении 

через сайт школы, социальные сети) проведение награждений на еженедельной общешкольной 

линейке);  

- соответствия процедур награждения укладу жизни школы, специфической символике, 

выработанной и существующей в укладе школы (вручение благодарностей, грамот, дипломов, 

поощрительных подарков производится в торжественной обстановке, на праздничных мероприятиях, 

возможно в присутствии родительской общественности, педагогов-наставников награждаемых);  

- прозрачности правил поощрения, соблюдение справедливости при выдвижении 

кандидатур); - сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать как индивидуальную, так 

и коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между 

обучающимися, получившими награду и не получившими ее);  

- привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, их 

представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), сторонних организаций, их 

статусных представителей;  

- дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения).  

В школе применяются следующие формы поощрения:  

- похвальный лист «За отличные успехи в учении»;  

- похвальная грамота «За активное участие в жизни школы»;  
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- награждение благодарностями за активное участие в акциях;  

- награждение грамотами за победу или призовое место с указанием уровня достижений 

обучающихся в конкурсах рисунков, плакатов, исследовательских работ, проектов, спортивных 

соревнованиях и т.п.  

-награждение родителей (законных представителей) обучающихся благодарственными 

письмами за                хорошее воспитание детей и оказанную поддержку в проведении школьных дел.  

Использование всех форм поощрений, а также привлечение благотворителей (в том числе из 

родительского сообщества), их статус, акции, деятельность соответствуют укладу школы, цели, 

задачам, традициям воспитания, могут согласовываться с представителями родительского сообщества 

во избежание деструктивного воздействия на воспитывающую среду, взаимоотношения в школе.  

Всеми обучающимися школы ведется портфолио. Обучающиеся собирают (накапливают) 

артефакты, фиксирующие и символизирующие их достижения, личностные или достижения в группе, 

участие в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ, 

участвовавших в конкурсах и т.д.).  

Анализ воспитательного процесса  

МОУ «Лучинская СШ» ЯМР является муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением. Показатель качества ресурсного обеспечения воспитательного процесса в 

образовательной организации: в школе имеются необходимые условия для образовательной 

деятельности в соответствии с требованиями ФГОС, СанПиН (17 учебных кабинетов, оснащенных 

мультимедийными проекторами и интерактивными досками; спортивный зал, буфет)  

Методический потенциал учебного заведения позволяет не только успешно решать вопросы 

практической деятельности по обучению и воспитанию школьников, но и вносить существенный 

вклад в исследование сложных педагогических проблем.  

Учащихся обучает профессионально компетентный и творческий коллектив педагогов. 

Показатель качества воспитательной деятельности педагогов:  

Подавляющее большинство учителей и классных руководителей имеют высшую и первую 

квалификационные категории. Педагоги и классные руководители не испытывают затруднения в 

определении цели и задач своей воспитательной деятельности, а также в реализации воспитательного 

потенциала их совместной с детьми деятельности.  

Педагоги формируют вокруг себя привлекательные для школьников детско-взрослые 

общности; в большинстве случаев у них складываются доверительные отношения со школьниками. 

Классные руководители стремятся стать для своих воспитанников значимыми взрослыми людьми.  

Педагоги школы уделяют значительное внимание развитию учащихся, совершенствованию и 

обновлению внеклассной воспитательной деятельности с детьми. Классные руководители владеют 

широким арсеналом форм и способов организации воспитательного процесса в школе и классе. Их 

научно-методический багаж ежегодно пополняется благодаря функционированию постоянно 

действующего психолого-педагогического семинара, самостоятельной деятельности учителей по 

совершенствованию своего профессионального мастерства. Наличие в штате учебного заведения 

психолога и социального педагога, логопеда и дефектолога позволило расширить воспитательные и 

развивающие возможности образовательного учреждения.  

В школе создана широкая сеть кружков, позволяющих учитывать и развивать различные 

интересы и способности учащихся.  

Организация в школе совместной деятельности детей и взрослых является интересной, 

событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности. Осуществляется 

воспитательная деятельность ответственным по воспитательной работе, классными руководителями, 

активом старшеклассников и родителями.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых являются беседы со школьниками и их родителями, педагогами, 

лидерами ученического самоуправления, анкетирование.  
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Полученные результаты мероприятий обсуждаются на заседании методического объединения 

классных руководителей, на педагогическом совете школы.  

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:  

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел;  

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов;  

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;  

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков;  

- качеством ученического самоуправления;  

- качеством детских общественных объединений;  

- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

- качеством профориентационной работы школы;  

- качеством работы школьных медиа;  

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; -  качеством 

взаимодействия школы и семей школьников.  

К результатам реализации программы воспитания учащихся целесообразно отнести следующие 

результаты:  

-сформированные (развитые)у детей ценностные отношения;  

-готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию;  

-бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей;  

 -сформированность  основ  саморазвития  и  самовоспитания  в  соответствии  с  

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; навыки сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми во в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

-осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем;  

-наличие у детей и взрослых чувства удовлетворенности процессом и результатами воспитания, 

и жизнедеятельностью в образовательном учреждении;  

-произошедшие в ходе развития изменения в школьном коллективе как среде бытия и  

развития ребенка.  
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2.3 Организационный раздел адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития  

2.3.1. Учебный план   

Учебный план Лучинской СШ (далее - учебный план), фиксирует общий объём нагрузки, 

максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.  

Содержание образования при получении НОО реализуется преимущественно за счёт учебных 

курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-деятельностный подход и 

индивидуализацию обучения.  

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

образовательных отношений.  

Объём обязательной части программы НОО составляет 80 %, а объём части, формируемой 

участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого образовательной организацией, 

- 20 % от общего объёма программы НОО, реализуемой в соответствии с требованиями к организации 

образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, предусмотренными 

Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21.  

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную 

образовательную программу НОО и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения.  

Расписание учебных занятий составляется с учётом дневной и недельной динамики умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов.   

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при 

этом объём максимально допустимой нагрузки в течение дня должен соответствовать Санитарно-

эпидемиологическим правилам 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования и правила к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» и Гигиеническим 

нормативам СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».  

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых результатов 

освоения программы НОО с учётом обязательных для изучения учебных предметов.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.   

Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, может быть использовано на увеличение учебных часов, отводимых на изучение 

отдельных учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей по выбору родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, в т.ч. предусматривающих углублённое изучение 
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учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в 

физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающих этнокультурные интересы.  

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов освоения 

программы НОО с учётом выбора участниками образовательных отношений учебных курсов 

внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого школой.  

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательной деятельности в образовательной организации. Образовательные организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, предоставляют обучающимся возможность выбора 

широкого спектра занятий, направленных на их развитие.  

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и внеурочной 

деятельности при реализации основной образовательной программы НОО определяет организация, 

осуществляющая образовательную деятельность.  

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся могут 

разрабатываться индивидуальные учебные планы, в т.ч. для ускоренного обучения, в пределах 

осваиваемой программы НОО в порядке, установленном локальными нормативными актами 

образовательной организации.   

Реализация индивидуальных учебных планов, программ сопровождается тьюторской 

поддержкой.  

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся.  

При проведении занятий по иностранному языку (2-4 классы) осуществляется деление классов 

на две группы, допускается объединение в 1 группу обучающихся по образовательным программам 

НОО.    

Продолжительность учебного года при получении НОО составляет 34 недели, в 1 классе - 33 

недели.  

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2954 ч. и более 3190 

ч. в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-

дневной учебной неделе.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, 

летом - не менее 8 недель.   

Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные 

каникулы.  

Продолжительность урока составляет:  

в 1 классе - 35 мин. (сентябрь-декабрь), 40 мин. (январь-май); во 

2-4 классах – 40-45 мин.   
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Учебный план начального общего образования (5-дневная 

учебная неделя)  

 

  

Предметные области  

Учебные предметы 

классы  

Количество часов в 

неделю  

  

Всег 

о  I  II  III  IV  

Обязательная часть     

Русский язык и литературное 

чтение  

Русский язык  5  5  5  5  20  

Литературное чтение  4 4  4  4 16  

Иностранный язык  Иностранный язык  –  2  2  2  6  

Математика и информатика  Математика  4  4  4  4  16  

Обществознание  и 

естествознание (Окружающий 

мир)  

Окружающий мир  2  2  2  2  8  

Основы религиозных культур и 

светской этики  

Основы  религиозных  

культур и светской этики  

–  –  –  1  1  

Искусство  Изобразительное 

искусство  

1  1  1  1  4  

Музыка  1  1  1  1  4  

Технология  Технология  1  1  1  1  4  

Физическая культура  Физическая культура  2  2 2  2  8 

Итого  20 22  23  23  85  

Часть, формируемая  участниками 

образовательных отношений Смысловое 

чтение  

0 0  1  1  3  

Максимально допустимая недельная нагрузка  21  22 23  23   89 

  

Примерный недельный учебный план является ориентиром при разработке учебного плана 

Лучинской СШ ЯМР, в котором отражаются и конкретизируются основные показатели учебного 

плана:  

- состав учебных предметов;  

- недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания 

образования по классам и учебным предметам;  

- максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся и максимальная нагрузка с 

учётом деления классов на группы;  

- план комплектования классов.  

Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, в 

соответствии с порядком, установленным образовательной организацией. При разработке порядка 

образовательной организации следует придерживаться рекомендаций Мин просвещения России и 

Рособрнадзора по основным подходам к формированию графика оценочных процедур.  

Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого класса не должен 

превышать продолжительности выполнения 1 час - для 1 класса, 1,5 часа - для 2 и 3 классов, 2 часа - 

для 4 класса. Образовательной организацией осуществляется координация и контроль объёма 

домашнего задания учеников каждого класса по всем предметам в соответствии с санитарными 

нормами.  
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Для обучающихся начальной школы организованы обязательные коррекционные занятия (во время 

внеурочной деятельности)  

  

Название курса  Количество 

часов  

  

1 класс  2 класс  3 класс  4 класс  

Ритмика 1 ч.  1 ч.  1 ч.  1 ч.  

Развитие орфографической зоркости  1 ч. 1 ч.  1 ч.  1 ч.  

Основные вопросы математики  1ч 1 ч.  1 ч.  1 ч.  

Занятия с психологом 1ч 1ч 1ч 1ч 

Занятия с логопедом 1ч 1ч 1ч 1ч 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Индивидуальный) УЧЕБНЫЙ ПЛАН по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ОВЗ (задержкой психического 

развития) на ступени (уровне) начального общего образования   
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Предметные области  Учебные 

предметы  

Количество часов в неделю по классам   

    1  ПА  2  ПА  3  ПА  4  ПА  

  Обязательная 

часть  

                

Русский язык и 

литературное чтение  

Русский язык    5  т  5  т  5  т  5  т  

Литературное 

чтение  

  4  т  4  т  4  т  4  т  

Иностранный язык  Английский      2  т  2  т  2  т  

 язык          

Математика и 

информатика  

Математика  4  т  4  т  4  т  4  т  

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий 

мир  

2  т  2  

  

т  2  

   

т  2  

  

т  

Основы религиозных 

культур и светской 

этики  

Основы  

религиозных 

культур и 

светской этики  

            1    

Искусство  Музыка  1  т  1  т/р  1  т/р  1  т/р  

Изобразительное 

искусство  

1  т  1  т/р  1  т/р  1  т/р  

Технология  Технология  1  т  1  т/р  1  т/р  1  т/р  

Физическая 

культура  

Физическая 

культура  

3  т  2  т  2  т  3  т  

Итого:    21  23 23  23  

Часть формируемая  

участниками 

образовательных 

отношений  

Смысловое 

чтение 

0 1 1 1 

План внеурочной деятельности    

Внеурочная 

деятельность по 

направлениям  

  7  6  6  6  

Занятия коррекционной направленности   

Коррекционные занятия (во время внеурочной деятельности )  

  

Ритмика   1 1  1  1  1  

Развитие 

орфографической 

зоркости  

 1  1 1  1  1  

Основные вопросы 

математики  

 1  1 1  1  1  

Занимательный 

русский язык  

 1 1  1  1  1  

  

Т-тест                   

 т/р-творческая работа  
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2.3.2. Календарный учебный график  

  

  

Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным четвертям. Режимом 

работы МОУ Лучинской СШ ЯМР является 5-дневная учебная неделя на основании законодательства 

Российской Федерации.  

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования составляет 

34 недели, в 1 классе – 33 недели.  

Учебный год в МОУ Лучинской СШ ЯМР начинается 1 сентября. Если этот день приходится 

на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним, рабочий 

день.  

Учебный год в МОУ Лучинской СШ ЯМР заканчивается 23 мая. Если этот день приходится на 

выходной день, то в этом случае учебный год заканчивается в предыдущий рабочий день.   

С целью профилактики переутомления в соответствии с федеральным календарным учебным 

графиком предусматривается чередование периодов учебного времени и каникул. Продолжительность 

каникул должна составлять не менее 7 календарных 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 – 10 учебных недель (для 2–4 

классов), 10 учебных недель (для 1 классов); IV четверть – 8 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.  

Продолжительность урока не должна превышать 45 минут, за исключением 1 класса и 

компенсирующего класса, продолжительность урока в которых не должна превышать 40 минут.  

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой перемены 

(после 2 или 3 урока) – 20–30 минут. Вместо одной большой перемены допускается после 2 и 3 уроков 

устанавливать две перемены по 20 минут каждая.  

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью должна составлять 

не менее 20–30 минут, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

обучение которых осуществляется по специальной индивидуальной программе развития.  

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной работоспособности 

обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной Гигиеническими нормативами.  

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при 

этом объём максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет:  

- для обучающихся 1-х классов – не должен превышать 4 уроков и один раз в неделю – 5 

уроков, за счет урока физической культуры;  

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

урока физической культуры.  

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требований:  

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену, 

обучение в первом полугодии: в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре 

– декабре – по 4 урока в день по 35 минут каждый; в январе – мае – по 4 урока в день по 40 минут 

каждый;  

- в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не менее 

40 минут;  

- предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.  
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Возможна организация дополнительных каникул независимо от четвертей (триместров).  

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

Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного образования планируют на 

дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом факультативных 

(дополнительных) занятий и последним уроком необходимо организовывать перерыв 

продолжительностью не менее 20 минут.  

Календарный учебный график образовательной организации составляется с учётом мнений 

участников образовательных отношений, региональных и этнокультурных традиций, плановых 

мероприятий учреждений культуры региона и определяет чередование учебной деятельности (урочной 

и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных 

целей (каникул) по календарным периодам учебного года.  

Календарный учебный график МОУ Лучинской СШ ЯМР размещен в Приложении на сайте  

школы https://luch-sch.edu.yar.ru/23-24_noviy_kalendarniy_grafik.pdf   

  

2.3.3. Календарный план воспитательной работы  

  

Федеральный календарный план воспитательной работы является единым для образовательных 

организаций.   

Федеральный календарный план воспитательной работы может быть реализован в рамках 

урочной и внеурочной деятельности.   

Образовательные организации вправе наряду с федеральным календарным планом 

воспитательной работы проводить иные мероприятия согласно федеральной рабочей программе 

воспитания, по ключевым направлениям воспитания и дополнительного образования детей.  

Все мероприятия в МОУ Лучинской СШ ЯМР проводятся с учетом особенностей основной 

образовательной программы, а также возрастных, физиологических и психоэмоциональных 

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; 10 

сентября: Международный день памяти жертв фашизма.  

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.  

https://luch-sch.edu.yar.ru/23-24_noviy_kalendarniy_grafik.pdf
https://luch-sch.edu.yar.ru/23-24_noviy_kalendarniy_grafik.pdf
https://luch-sch.edu.yar.ru/23-24_noviy_kalendarniy_grafik.pdf
https://luch-sch.edu.yar.ru/23-24_noviy_kalendarniy_grafik.pdf
https://luch-sch.edu.yar.ru/23-24_noviy_kalendarniy_grafik.pdf
https://luch-sch.edu.yar.ru/23-24_noviy_kalendarniy_grafik.pdf
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Январь:  

25 января: День российского студенчества;  

27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, День 

освобождения Красной армией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) – День 

памяти 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 пределами 

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;  

19 апреля: День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы 

Великой Отечественной войны 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:  

Вторая суббота августа: День физкультурника;  

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 27 

августа: День российского кино.  

  

  

2.3.4.  Характеристика  условий  реализации  адаптированной  основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития   

С целью сохранения единого образовательного пространства страны требования к условиям 

получения образования обучающимися с ЗПР, представляют собой систему требований к кадровым, 

финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации адаптированной основной 

образовательной программы и достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся.   

2.3.4.1. Кадровые условия реализации адаптированной образовательной программы начального 

общего образования.  

МОУ «Лучинская средняя школа» ЯМР» укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию.  
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 Основой  для  разработки  должностных  инструкций  служат  квалификационные  

характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих.  

Описание кадровых условий школы представлено в таблице. В ней соотнесены должностные 

обязанности и уровень квалификации специалистов, предусмотренные  

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 

августа 2010 г. № 761н, зарегистрированным в Минюсте 6 октября 2010 г. с имеющимся кадровым 

потенциалом образовательного учреждения. Это позволяет определить состояние кадрового 

потенциала и наметить пути необходимой работы по его дальнейшему изменению.  

Работу с учащимися в школе осуществляет квалифицированный коллектив. В 1-4 классах по 

ФГОС НОО будут работать 7 учителей в 2022-2027 учебном году.   

Кадровое обеспечение   

Должность  Должностные обязанности  

 

Уровень 

квалификации 

работников ОУ  

Руководитель   

  

Обеспечивает системную образовательную и 

административно-хозяйственную работу.  

1  ВПО и 

«Управление 

персоналом»  

Заместитель  Координирует работу преподавателей, воспитателей,  3   

руководителя  разработку учебно-методической и иной  ВПО документации. 

Обеспечивает совершенствование   методов организации образовательного 

процесса. Осуществляет контроль за качеством образовательного процесса.  

 Учитель  Осуществляет обучение и воспитание обучающихся,  7  ВПО 

-4 способствует формированию общей культуры   личности, 

социализации, осознанного выбора и освоения образовательных 

программ.  

Педагог- Осуществляет профессиональную деятельность,  1  ВПО -1 психолог 

 направленную на сохранение психического,  «Педагогика соматического и социального 

благополучия  и психология»  обучающихся.  

Учитель- Осуществляет обследование обучающихся,  1  ВПО  логопед 

 воспитанников, определяет структуру и степень выраженности имеющегося у 

них нарушения развития. Комплектует группы для занятий с учетом 

психофизического состояния обучающихся, воспитанников. Проводит групповые и 

индивидуальные занятия по исправлению недостатков в развитии, восстановлении 

нарушенных функций  

Педагог- Отвечает за организацию досуговых мероприятий для    ВПО организатор 

 учеников, а также работу детско-юношеских кружков и  

секций, планирует внеклассную работу и координирует 

подготовку спортивных и праздничных мероприятий в 

школе  

Социальный  Организует взаимодействие и объединяет усилия    ВПО  

педагог  школы, семьи, общественности, для поддержки и 

всесторонней помощи в развитии и воспитании детей, 

осуществляет взаимодействие с детьми, изучает 

возрастные и психологические особенности всех 

учащихся, организует различные виды социальнополезной 

деятельности  

  

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников  
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Создание условий для профессионального развития педагога, его включенности в процессы 

непрерывного образования является актуальной задачей Школы.  

  Непрерывность профессионального развития педагогических работников Школы, реализующих 

ООП НОО, обеспечивается графиком освоения работниками школы дополнительных 

профессиональных образовательных программ, не реже чем каждые пять лет. Кроме этого, педагоги 

систематически повышают свою квалификацию, участвуя в профессиональных конкурсах различного 

уровня, организуя работу мастер – классов, разработку проектов, участвуя в работе семинаров и 

других мероприятиях, организуемых в районе, области. Все это способствует обеспечению реализации 

образовательной программы Школы на оптимальном уровне.  

По состоянию на 01.09.2022 г. в Школе работает высоко квалифицированный педагогический  

коллектив.  

   

2.3.4.2. Психолого- педагогические условия реализации адаптированной образовательной 

программы начального общего образования.  

Цели и задачи деятельности психологической службы  

В Школе созданы психолого-педагогические условия для реализации ООП НОО. 

Образовательный процесс осуществляется на основе программ развивающего обучения с учётом 

индивидуальных особенностей каждого ребёнка, соблюдением комфортного психоэмоционального 

режима. Активное использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационно – коммуникационных, а также профилактика физических, умственных и 

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

позволяют педагогам Школы осуществлять образовательную деятельность на оптимальном уровне.  

Работа по психолого-педагогическому сопровождению участников образовательного процесса 

осуществляется педагогом - психологом и педагогами Школы. Разработан план работы 

психологической службы Школы, включающий мероприятия по психолого-педагогическому 

сопровождению.  

Целью деятельности психологической службы является создание эффективной системы 

психологического сопровождения всех участников образовательного процесса (обучающихся, их 

родителей и педагогов) на ступени начального общего образования для реализации основной 

образовательной программы.  

Задачи:  

1. Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса 

по отношению к основной ступени общего образования с учётом специфики  

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из 

младшего школьного возраста в подростковый;  

2. Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

педагогов и родительской общественности;  

3. Обеспечение вариативности направлений и форм психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса, а также диверсификации уровней 

сопровождения.  

Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса на 

начальной ступени общего образования  

  

     

  Формирование 

ценности  

здоровья и 

безопасного  

  Выявление и 

поддержка детей с 

особыми  

образовательными  

 

 

Формирование 

коммуникативных 

навыков в  

разновозрастной среде  
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Уровни психолого-педагогического сопровождения  

 
  

Основные формы сопровождения  

 

 

Развивающая 

работа  
 

 

Профилактика  
 

 

Просвещение  
 

 Коррекционная   работа  

  

Основные направления психолого-педагогического сопровождения  

 

  Сохранение и  

 укрепление  

 психологического  

  здоровья  

 Мониторинг 

возможностей и  

способностей 

учащихся  

 Поддержка детских 

объединений и 

ученического  

самоуправления  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

 

Развитие 

экологической 

культуры  

 

 

Выявление и 

поддержка 

одарённых детей  

 

  

  

План реализации основных направлений психолого-педагогического сопровождения в 

условиях введения ФГОС НОО  

Работа по психолого-педагогическому сопровождению участников образовательного процесса 

осуществляется педагогом-психологом и педагогами школы.   

Цель деятельности психологической службы: создание системы психолого–педагогического 

сопровождения, поддержка и укрепление психического здоровья всех участников образовательного 

  

  

Индивидуальное   Групповое   На уровне класса   На уров не ОУ   

Диагностика   Экспертиза   Консультирование   

образа жизни потребностями и среде сверстников 
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процесса на ступени начального общего образования, содействие их оптимальному психическому 

развитию в условиях реализации основной образовательной программы.  

Основные направления работы психолога.  

 Диагностика. Задачи:   

- Выявление психологических причин тех или иных проблем, трудностей в обучении и в воспитании 

отдельных учащихся.  

- Изучение особенностей коллективов (школьников, учителей, родителей).  

- Отслеживать влияние инновационных программ на развитие учащихся.  

- Выявление актуальных для школы тем по психологическому развитию.    Коррекционно-

развивающая работа. Задачи:   

- Осуществление работы с детьми, испытывающими трудности в адаптационный период.  

- Развитие психических познавательных процессов учащихся имеющих затруднения в обучении.  

Консультирование Задачи:  

- Оказание психологической поддержки и помощи участникам образовательного процесса.  

- Выявление причины проблемы обратившихся с целью выработки дальнейшей стратегии поведения 

и действий.   

 Просветительская работа Задачи:  

- Повышение психолого-педагогической культуры и компетенции педагогов, родителей и учащихся.  

- Популяризация психолого-педагогической литературы и разъяснение психологических 

исследований с целью формирования потребности в психологических знаниях.  

Для контроля над ходом и результатами реализации программы по созданию психологической 

и здоровьесберегающей образовательной среды и формированию здорового образа жизни в школе 

создается система мониторинга.   

  

2.3.4.3. Финансово-экономические условия реализации адаптированной образовательной 

программы начального общего образования.   

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования обучающихся с ЗПР опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на общедоступное получение 

бесплатного общего образования. Финансово-экономическое обеспечение ― параметры 

соответствующих нормативов и механизмы их исполнения.   

Объём действующих расходных обязательств отражается в государственном задании 

образовательной организации. Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и (или) объём (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок её оказания 

(выполнения).  

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования обучающихся с ЗПР бюджетного (автономного) учреждения 

осуществляется исходя из расходных обязательств на основе государственного (муниципального) 

задания по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг. Обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального 

общего образования в общеобразовательных организациях осуществляется в соответствии с 

нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации.   

Норматив затрат на реализацию адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования обучающихся с ЗПР — гарантированный минимально допустимый 

объём финансовых средств в год в расчёте на одного обучающегося, необходимый для реализации 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования, включая:   
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• расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реализации 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования обучающихся 

с ЗПР;   

• расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения;   

• прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг, осуществляемых из местных бюджетов).   

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере 

образования определяются по каждому виду и направленности образовательных программ с учётом 

форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных 

программ, образовательных технологий, обеспечения дополнительного профессионального 

образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, 

охраны здоровья обучающихся, а также с учётом иных предусмотренных законодательством 

особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

обучающихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с 

образовательными стандартами, в расчёте на одного обучающегося, если иное не установлено 

законодательством РФ или субъекта РФ.  

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в себя 

затраты на оплату труда педагогических работников с учётом обеспечения уровня средней заработной 

платы педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и 

другую работу, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, 

нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда 

педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового 

обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в 

соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории которого расположены 

общеобразовательные организации. В связи с требованиями ФГОС НОО при расчёте регионального 

норматива учитываются затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 

организаций на урочную и внеурочную деятельность.  

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пределах 

объёма средств образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в 

соответствии с нормативами финансового обеспечения, определёнными органами государственной 

власти субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, соответствующими 

поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом 354 

образовательной организации, устанавливающим положение об оплате труда работников 

образовательной организации. Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных 

нормативных актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности 

и качества деятельности образовательной организации и достигнутых результатов, разработанные в 

соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программы начального 

общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их 

участия во внеурочной деятельности; использование педагогическими работниками современных 

педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального 

мастерства и др.   

Образовательная организация самостоятельно определяет:   

• соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда;  
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• соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-технического, 

административно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и иного 

персонала;    

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда;   

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными правовыми актами.   

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной организации (комиссия по распределению 

стимулирующей части).   

Примерный календарный учебный график реализации адаптированной основной 

образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности, включая примерные 

расчёты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации адаптированной 

основной образовательной программы разрабатываются в соответствии с Федеральным законом № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10).   

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных образовательной организацией на очередной 

финансовый год.  

  

2.3.4.4. Информационно-методические условия реализации адаптированной образовательной 

программы начального общего образования.  

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации 

АООЛ НОО обеспечиваются современной информационно-образовательной средой.  

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педагогическая 

система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, 

современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность 

участников образовательного процесса в решении учебнопознавательных и профессиональных задач 

с применением информационно- коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие 

служб поддержки применения ИКТ. Информационно-образовательная среда школы:  

- единая информационно-образовательная среда страны;  

- единая информационно-образовательная среда региона;  

- информационно-образовательная среда образовательного учреждения;  

- предметная информационно-образовательная среда;  

- информационно-образовательная среда УМК;  

Основными элементами ИОС являются:  

- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;  

- информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;  

- информационно-образовательные ресурсы Интернета;  

- вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;  

- прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансовохозяйственную деятельность образовательного учреждения.  

Учебно-методические и информационные ресурсы реализации АООП НОО отвечают 

современным требованиям и обеспечивают использование ИКТ:   

- в учебной и внеурочной деятельности;  

- в исследовательской и проектной деятельности школьников и педагогов;  

- в административной деятельности, включая взаимодействие всех участников образовательного 

процесса Школы, дистанционное взаимодействие Школы с другими организациями и органами 

управления.  
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Учебно-методические и информационные ресурсы включают: печатные и электронные 

носители научно-методической, учебно-методической, психолого- педагогической информации, 

программно-методические, инструктивно-методические материалы, цифровые образовательные 

ресурсы.   

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной учебной 

литературы по всем образовательным областям учебного плана, выпущенными в последние 5лет. Для 

реализации программы используются учебники, рекомендованные Минпросвещения РФ.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса обеспечит 

возможность:  

— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности;  

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста на 

основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и синтаксического 

контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста 

средствами текстового редактора;  

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения выступления, 

сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания 

видеосообщений;  

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; — 

вывода информации на бумагу и т. п.  

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения гипермедиа сообщений 

в информационной среде образовательного учреждения;  

— поиска и получения информации;  

— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах);  

—  общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями (вики);  

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и анализа 

данных;  

— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, 

цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение местонахождения; 

виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественно-научных объектов и явлений;  

— художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов, 

реализации художественно-оформительских и издательских проектов;  

— создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых технологиях  

(индустриальных, технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных технологиях); 

— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной 

связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования;  

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также 

компьютерных тренажёров;  

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения;  

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего 

времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в 

целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);  
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— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиа ресурсов на электронных носителях, множительной 

технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, 

результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; — 

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с 

возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической работы, 

театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа 

сопровождением;  

— выпуска школьных печатных изданий.  

  

2.3.4.5. Материально-технические условия реализации адаптированной образовательной 

программы начального общего образования.  

 МОУ  «Лучинская  средняя  школа»  ЯМР,  реализующая  адаптированную  основную  

образовательную программу НОО, располагает материальной и технической базой, обеспечивающей 

организацию и проведение всех видов деятельности обучающихся. Материальная и техническая база 

соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, а также 

техническими финансовыми нормативам, установленным для обслуживания этой базы.  

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного 

процесса являются требования ФГОС, требования и условия Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утверждённого постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а также соответствующие приказы и методические 

рекомендации, в том числе:  

- Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»;  

-приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных требований 

к образовательным учреждениям в части минимальной оснащённости учебного процесса и 

оборудования учебных помещений»;  

-приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении федеральных требований 

к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»;  

-перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов;  

-аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и локальными актами 

школы, разработанные с учётом особенностей реализации Образовательной программы в школе.   Для 

организации всех видов деятельности обучающихся с ЗПР в рамках АООП классы (группа) имеет 

доступ по расписанию в следующие помещения:  

- кабинеты, имеющие персональные компьютеры и м/медийные устройства;  

- спортивный комплекс (спортивный зал, спортивная площадка,);  

- помещения для питания обучающихся, а также для хранения пищи, обеспечивающие возможность 

организации качественного горячего питания;  

- административные, оснащённые необходимым оборудованием; - гардеробы, санузлы, места личной 

гигиены; -пришкольный участок.  

Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечит возможность:  

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность;   

- создания материальных объектов;   

- обработки материалов и информации с использованием технологических инструментов и 

оборудования;   

- физического развития, участия в физкультурных мероприятиях, тренировках, спортивных 

соревнованиях и играх;   
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- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также 

компьютерных технологий;  

- планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных и итоговых результатов;   

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения;   

- проведения массовых мероприятий, организации досуга и общения обучающихся;  

- организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха обучающихся.   
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