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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

 

1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1.1.Цели и задачи Программы 

Адаптированная образовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с НОДА (вариант 6.3) (далее - Программа) 

(МБОУ «СШ№10») разработана в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ и с учетом Федеральной адаптированной образовательной программы 

начального общего образования (далее – ФАОП НОО). 

Определение данного варианта АООП НОО для обучающегося с НОДА 

осуществляется на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии (далее - ПМПК), сформулированных по результатам его 

комплексного обследования, с учетом ИПРА. 

Цель Программы: обеспечение выполнения требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА, 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Задачи Программы: 

1)сформирование общей культуры, духовно-нравственного развития, 

воспитания обучающихся с НОДА, сохранение и укрепление их здоровья; 

2)личностное и интеллектуальное развитие обучающихся с НОДА; 

3)удовлетворение особых образовательных потребностей, имеющих место 

у обучающихся с НОДА; 

4)создание условий, обеспечивающих обучающемуся с НОДА достижение 

планируемых результатов по освоению учебных предметов, курсов 

коррекционно-развивающей области; 

5)минимизация негативного влияния особенностей познавательной 

деятельности данной группы обучающихся для освоения ими АООП НОО для 

обучающихся с НОДА; 

6)оптимизация процессов социальной адаптации и интеграции; 

7)выявление и развитие способностей обучающихся с НОДА с учетом их 

индивидуальности, самобытности, уникальности через систему клубов, секций, 

студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности; 

8)обеспечение участия педагогических работников, родителей (законных 

представителей) с учетом мнения обучающихся, общественности в 

проектировании и развитии внутришкольной среды; 

9)использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа, определяющих пути и 

способы достижения обучающимися социально желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития с учетом их особых образовательных 

потребностей; 

10)предоставление обучающимся с НОДА возможности накопления 

социального опыта, знаний, умений и способов деятельности, сформированных 

в процессе изучения учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей 

области. 
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1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы 

Подходы к формированию АОП НОО для обучающихся с НОДА с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

В основу реализации Программы заложены дифференцированный и 

деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к реализации Программы предполагает учет 

особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА как 

неоднородной по составу группы, отличающейся по возможностям освоения 

содержания образования. Это обусловливает необходимость создания и 

реализации в рамках АОП НОО разработку и реализацию индивидуальных 

учебных планов.  

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации 

АОП НОО обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся 

с НОДА 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.  

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 

развитие личности обучающихся с НОДА младшего школьного возраста 

определяется характером организации доступной им деятельности (предметно-

практической и учебной). Основным средством реализации деятельностного 

подхода в образовании является обучение как процесс организации 

познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, в т.ч. за 

счёт специальных учебных предметов, чем обеспечивается овладение 

содержанием образования. 

Принципы формирования Программы: 

а)принципы государственной политики Российской Федерации в области 

образования (гуманистический характер образования, единство 

образовательного пространства на территории Российской Федерации, светский 

характер образования, общедоступность образования, адаптивность системы 

образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников); 

б)принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 

в)принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

г)принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его 

«зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

д)онтогенетический принцип; 

е)принцип преемственности, предполагающий при проектировании АОП 

НОО ориентировку на ФАОП основного общего образования обучающихся с 

ОВЗ, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с ОВЗ; 

ж)принцип целостности содержания образования; 
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з)принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися всеми видами доступной им 

предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной 

и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным 

поведением; 

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

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные 

ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной 

ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

к)принцип сотрудничества с семьей; 

л)принцип здоровьесбережения: при организации образовательной 

деятельности не допускается использование технологий, которые могут 

нанести вред физическому и (или) психическому здоровью обучающихся, 

приоритет использования здоровьесберегающих педагогических технологий.  

Объем учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных 

мероприятий должны соответствовать требованиям, предусмотренным 

санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021г. №2 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 

29.01.2021г., регистрационный №62296), действующими до 01.03.2027г. (далее 

- Гигиенические нормативы), и санитарными правилами СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020г. №28 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 18.12.2020г., регистрационный №61573), 

действующими до 01.01.2027г. (далее - Санитарно-эпидемиологические 

требования). 

1.1.3.Общая характеристика Программы 

1.1.3.1.Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с 

НОДА 

По варианту 6.3 ФАОП НОО обучаются обучающиеся с двигательными 

нарушениями разной степени выраженности и с легкой степенью 

интеллектуальной недостаточности, осложненными нейросенсорными 

нарушениями, а также дизартрическими нарушениями и системным 

недоразвитием речи.  

У обучающихся с легкой умственной отсталостью нарушения психических 

функций чаще носят тотальный характер. На первый план выступает 

недостаточность высших форм познавательной деятельности - абстрактно-

логического мышления и высших психических, прежде всего гностических, 

функций.  

При сниженном интеллекте особенности развития личности 

характеризуются низким познавательным интересом, недостаточной 
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критичностью. В этих случаях менее выражено чувство неполноценности, но 

отмечается безразличие, слабость волевых усилий и мотивации. 

 

1.1.3.2. Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА 

В структуру особых образовательных потребностей входят, с одной 

стороны, образовательные потребности, свойственные для всех обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, с другой, характерные только для 

обучающихся с НОДА. 

К общим потребностям относятся: 

-получение специальной помощи средствами образования; 

-психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 

обучающегося с НОДА с педагогическими работниками и одноклассниками; 

-психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и образовательной организации; 

-индивидуализация обучения для детей с НОДА требуется в большей 

степени, чем для обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям 

здоровья; 

-особая пространственная и временная организация образовательной 

среды; 

-максимальное расширение образовательного пространства за счет 

расширения социальных контактов с широким социумом. 

Особые потребности, свойственные всем обучающимся с НОДА: 

-обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и в 

процессе индивидуальной работы; 

-введение в содержание обучения специальных разделов, не 

присутствующих в образовательной программе, адресованной традиционно 

развивающимся сверстникам; 

-использование специальных методов, приёмов и средств обучения (в том 

числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий), 

обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения; 

-наглядно-действенный характер содержания образования и упрощение 

системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

-специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в 

новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

-специальная помощь в развитии возможностей вербальной и 

невербальной коммуникации; 

-коррекция произносительной стороны речи; освоение умения 

использовать речь по всему спектру коммуникативных ситуаций; 

-обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды; 

-максимальное расширение образовательного пространства - выход за 

пределы образовательной организации. 

Особые образовательные потребности обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата задаются спецификой двигательных 
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нарушений, а также спецификой нарушения психического развития, и 

определяют особую логику построения учебного процесса, находят своё 

отражение в структуре и содержании образования. 

1.1.3.3. Особенности образования обучающихся с НОДА 

ФАОП НОО для обучающихся с НОДА (вариант 6.3) предполагает, что 

обучающийся с НОДА и с лёгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) получает образование, которое по 

итоговым достижениям не соответствует требованиям к итоговым 

достижениям нормативно развивающихся сверстников на всех этапах и к 

моменту завершения школьного обучения.  

Реализация ФАОП НОО предусматривается создание условий, 

учитывающих общие и особые образовательные потребности и 

индивидуальные особенности обучающихся. 

Данный вариант предполагает: 

-особое структурирование содержания обучения; 

-в большей степени развитие у обучающихся жизненных компетенций на 

основе планомерного введения в более сложную социальную среду; 

-расширение повседневного жизненного опыта, социальных контактов в 

доступных для них пределах. 

Учет особенностей и возможностей обучающихся с НОДА с легкой 

умственной отсталостью реализуется через специальные образовательные 

условия (специальные методы формирования графо-моторных навыков, 

пространственных и временных представлений, приемы сравнения, 

сопоставления, противопоставления при освоении нового материала, 

специальное оборудование, сочетание учебных и коррекционных занятий). 

Специальное обучение и услуги охватывают физическую терапию, 

психологическую и логопедическую помощь, коррекционные занятия с 

учителем-дефектологом. 

Практическая направленность обучения предполагает направленность на 

социализацию и воспитание автономности у обучающихся. 
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1.2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Самым общим результатом освоения Программы обучающимися с 

НОДА является полноценное начальное общее образование, развитие 

социальных (жизненных) компетенций. 

Планируемые результаты освоения ФАОП НОО дополняются 

результатами освоения Программы коррекционной работы. 

Освоение АОП НОО обеспечивает достижение обучающимися с НОДА 

и с легкой УО (ИН) двух видов результатов: личностных и предметных. 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения АОП НОО для обучающихся с НОДА с 

легкой УО (ИН) с учетом индивидуальных возможностей и особых 

образовательных потребностей включают индивидуально-личностные качества, 

специальные требований к развитию жизненной и социальной компетенции и 

ценностные установки. 

Личностные результаты освоения АОП НОО (вариант 6.3) отражают: 

1)развитие чувства любви к матери, членам семьи, к школе, принятие 

своего учителя и одноклассников, взаимодействие с ними; 

2)развитие мотивации к обучению; 

3)развитие адекватных представлений о насущно необходимом 

жизнеобеспечении; 

4)овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни (представления об устройстве домашней и школьной 

жизни; умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела и 

другими); 

5)владение элементарными навыками коммуникации и принятыми 

ритуалами социального взаимодействия; 

6)развитие положительных свойств и качеств личности; 

7)готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 

Достижение личностных результатов обеспечивается содержанием 

отдельных учебных предметов и внеурочной деятельности; овладением 

доступными видами деятельности; опытом социального взаимодействия. 

Предметные результаты 

Предметные результаты освоения ФАОП НОО включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой образовательной 

области, готовность к их применению. 

Предметные результаты, достигнутые обучающимися с НОДА и с легкой 

умственной отсталостью, не являются основным критерием при принятии 

решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как 

одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

ФАОП НОО определяет два уровня овладения предметными 

результатами: минимальный и достаточный.  

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является 

обязательным для всех обучающихся. 

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с 

НОДА и с легкой умственной отсталостью. Отсутствие достижения этого 
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уровня по отдельным предметам не является препятствием к продолжению 

образования по варианту программы.  

В том случае, если обучающийся не достигает минимального уровня 

овладения по всем или большинству учебных предметов, то по рекомендации 

ПМПК и с согласия родителей (законных представителей) образовательная 

организация может перевести обучающегося на обучение по индивидуальному 

плану или на обучение по варианту 6.4 ФАОП НОО. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с НОДА и легкой УО (ИН) предметные 

результаты отражают: 

Язык и речевая практика 

Русский язык. Чтение. Речевая практика. 

Овладение грамотой. 

Чтение целыми словами. 

Слоговое чтение незнакомых и (или) трудных по структуре слов. 

Списывание с различных видов текста (рукописного и печатного) с 

использованием компьютера. 

Запись на слух слов и предложений, написание которых не расходится с 

произношением. 

Овладение основными речевыми формами и правилами их применения. 

Правильное и точное обозначение словом предметов, событий, явлений и 

т.д., составляющих содержание ситуаций общения в повседневной жизни (на 

прогулке в парке, кабинете врача, в школьной столовой и т.п.). 

Участие в учебных диалогах, специально организованных учителем. 

Правильное построение и оформление ответных и инициативных реплик в 

диалогах на темы, близкие опыту учеников. 

Использование фразовой речи в высказываниях, основанных на личных 

впечатлениях, наблюдениях, практическом опыте и т.п. 

Формирование знания правил коммуникации и умения использовать их в 

актуальных для ребёнка житейских ситуациях. 

Умение решать актуальные житейские задачи, используя вербальную и 

невербальную коммуникацию как средство достижения цели. 

Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, 

сочувствие и т.д. 

Умение получать и уточнять информацию от собеседника. 

Освоение культурных форм выражения своих чувств. 

Развитие устной коммуникации. 

Участие в диалогах на темы, близкие опыту детей. 

Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои 

намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор. 

Овладение некоторыми формами речевого этикета (приветствие, 

прощание, выражение просьбы и т.п.). 

Способность поделиться об услышанном, увиденном или прочитанном с 

целью выражения собственного отношения и элементарной оценки. 

Расширение и обогащение опыта коммуникации ребёнка в ближнем и 
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дальнем окружении. 

Расширение круга ситуаций, в которых ребёнок может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели. 

Развитие письменной коммуникации. 

Составление и запись деловых бумаг, необходимых в различных 

жизненных ситуациях (например: заявления в коммунальные службы, 

пенсионный фонд, работодателю и т.д.). 

Составление небольших по объему письменных сообщений взрослым и 

сверстникам на личные темы (записки и личные письма). 

Овладение осмысленным чтением. 

Осознанное и по возможности правильное без искажения чтение 

художественных текстов, доступных по возрасту, несложных по содержание и 

структуре. 

Возможность пересказать небольшой по объему текст или отрывок из него. 

Получение информации необходимой для осмысления элементарной 

картины мира из доступных по возрасту и содержанию научно-популярных 

статей. 

Овладение осмысленным письмом. 

Владение основами грамотного письма с использованием элементарных 

знаний по грамматике и орфографии. 

Применение навыков грамотного письма в различных жизненных 

ситуациях (заполнение поздравительной открытки, составление текста рецепта, 

памятки по уходу за комнатными растениями и другое). 

Математика 

Математика: 

Овладение началами математики (понятием числа, вычислениями, 

решением простых арифметических задач и другими). 

Понятие о натуральном ряде чисел и числе "0". 

Знание четырех арифметических действия для выполнения элементарных 

вычислений. 

Решение текстовых арифметических задач бытового и производственного 

характера. 

Знание основных метрических мер и мер времени. 

Представление об обыкновенных дробях (доля, дробь). 

Выполнение действий сложения и вычитания с десятичными дробями. 

Выполнение действия умножения и деления с десятичными дробями с 

использованием калькулятора. 

Формирование представлений об основных фигурах и телах. 

Формирование представлений о площади фигуры. 

Овладение способностью пользоваться математическими знаниями при 

решении соответствующих возрасту житейских задач. 

Умение ориентироваться в числовых показателях (цены, количество 

произведенной продукции, нумерация домов и т.д.). 

Ориентироваться и использовать меры измерения пространства, времени, 

температуры и другими в различных видах обыденной практической 
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деятельности. 

Применение элементарных математических знаний для решения 

житейских и профессиональных задач: рассчитывать семейный бюджет, 

разумно пользоваться карманными деньгами и другое. 

Использование калькулятора для решения житейских и профессиональных 

задач (расчет стоимости покупок, расчет оплаты коммунальных услуг и т.д.). 

Естествознание: 

Мир природы и человека: 

Элементарные естественнонаучные представления. 

Представления о многообразии и свойствах веществ, параметрах 

пространства и времени. 

Представления об основных характеристиках пространства. 

Представления об объектах и явлениях неживой и живой природы, их 

значении в жизни человека. 

Умение корректировать поведение с учетом событий в окружающей 

действительности. 

Проявление интереса к объектам и явлениям неживой и живой природы. 

Формирование целостной и подробной картины мира, упорядоченной во 

времени и пространстве, адекватно возрасту ребёнка. Формирование умения 

ребёнка устанавливать связь между ходом собственной жизни и природным 

порядком. 

Умение ребёнка накапливать личные впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира, упорядочивать их во времени и пространстве. Умение 

устанавливать взаимосвязь порядка природного и уклада собственной жизни в 

семье и в школе, вести себя в быту сообразно этому пониманию (помыть 

грязные сапоги, принять душ после прогулки на велосипеде в жаркий летний 

день, и т.д.). 

Умение устанавливать взаимосвязь порядка общественного и уклада 

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

Неживая природа. 

Представления о природных объектах и явлениях на территории России и 

Земного шара. 

Умения ориентироваться в системах естественных и искусственных 

координат. 

Понимание обусловленности хозяйственной деятельности человека 

многообразием природных условий России. 

Представления о народном хозяйстве России и своего региона. 

Представления о разнообразии природы материков и океанов Земного 

шара, о населении и его хозяйственной деятельности на территории различных 

стран. 

Понимание необходимости охраны природы. 

Умения вести себя в природе в соответствии с нормами экологического 

поведения. 

Умения использовать знания о неживой природе в социальной 

коммуникации. 
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Живая природа. 

Представления о видовом многообразии жизни на Земле. 

Понимание взаимосвязи природных условий с морфологией и 

физиологией растений и животных. 

Владение элементарными правилами безопасного и экологически 

целесообразного взаимодействия с объектами живой природы. 

Представления о строении тела человека и функциях основных систем. 

Понимание важности здорового образа жизни, необходимости личной 

гигиены и владение комплексом необходимых умений. 

Умения использовать знания о живой природе в социальной 

коммуникации. 

Представления о профессиональной деятельности на основе 

взаимодействия с различными объектами живой природы. 

Формирование внимания и интереса ребёнка к новизне и изменчивости 

окружающего, к их изучению, понимания значения собственной активности во 

взаимодействии со средой. 

Развитие у ребёнка любознательности, наблюдательности, способности 

замечать новое, задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым 

исследовательскую деятельность. 

Развитие активности во взаимодействии с миром, понимание собственной 

результативности. 

Накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий. 

Человек - знания о человеке и практика личного взаимодействия с людьми. 

Овладение первоначальными знаниями о человеке (о телесной и душевной 

жизни; здоровье, возрасте, поле, семейных и профессиональных ролях). 

Представление об индивидуальных особенностях каждого человека знание 

и соблюдение правил личной гигиены дома, в школе, во время экскурсий, 

походов; знание и соблюдение правил личной гигиены девушки и юноши; 

знание вредных последствий для телесной и душевной жизни человека от 

приема наркотических и токсических веществ, алкоголя, табака. 

Знание основных видов семейных отношений и выполнение определенных 

обязанностей в семье (уборка помещения; мытье посуды; приготовление 

несложных видов блюд; забота о младших братьях и сестрах и т.д.); знание 

семейных традиций и морально-этических норм взаимоотношений в семье. 

Выполнение правил поведения в семье и следование морально-этическим 

нормам взаимоотношений в семье (отношение к старшим и младшим 

поколениям в семье). 

Знание основных профессиональных ролей на производстве. 

Овладение первоначальными знаниями об общекультурных ценностях и 

моральных ориентирах, задаваемых культурным сообществом ребёнка. 

Формирование представлений о правилах поведения в разных социальных 

ситуациях и с людьми разного социального статуса, с взрослыми разного 

возраста и детьми (старшими, младшими, сверстниками), со знакомыми и 

незнакомыми людьми. 

Знать и соблюдать основные нормы культурного поведения: в 
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общественных местах, транспорте, гостях, на производстве, во время разговора 

с людьми разного статуса: с близкими в семье; с учителями и учениками в 

школе т.п.; 

Анализировать поступки людей и давать им элементарную оценку в 

соответствии с принятыми нормами и правилами поведения. 

Развитие вкуса. 

Подбирать одежду и обувь в соответствии с индивидуальными 

особенностями. 

Рационально выбирать товары, учитывая их назначение и собственные 

возможности. 

Развитие способности к организации личного пространства и времени, 

поиску друзей. 

Обогащение практики эмоционального сопереживания. 

Участвовать в организации досуга и отдыха в семье, в классном и 

школьном коллективе. 

Строить дружеские отношения, оказывать поддержку и взаимопомощь, 

сопереживать, сочувствовать. 

Взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой и трудовой 

деятельности. 

Сопереживать, сочувствовать и адекватно эмоционально реагировать на 

различные ситуации дома и в школе. 

Ориентировка в устройстве школьной жизни, участие в повседневной 

жизни класса, принятие на себя обязанностей наряду с другими детьми. 

Представления об устройстве школьной жизни. 

Ориентироваться в пространстве школы и попросить о помощи в случае 

затруднений, ориентироваться в расписании занятий, выполнении обязанностей 

по классу и школе. 

Включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие, брать на себя ответственность. 

Освоение необходимых ребёнку социальных ритуалов. 

Умение адекватно использовать принятые в окружении ребёнка 

социальные ритуалы, умение вступить в контакт и общаться в соответствии с 

возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умение корректно 

привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить 

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

просьбу, опасение и другие. 

Освоение возможностей и допустимых границ социальных контактов, 

выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения. 

Умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать 

контакт. 

Умение не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть 

благодарным за проявление внимания и оказание помощи. 

Умение применять формы выражения своих чувств соответственно 

ситуации. 

Обществознание 
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Развитие представлений о себе и круге близких людей, осознание 

общности и различий с другими. 

Представления о своей семье, ее истории (предки, потомки, родословная), 

традициях, взаимопомощи; освоение младшими членами семьи социального 

опыта, переданного старшими. 

Овладение представлениями о социальной жизни в настоящее время 

(профессиональных и социальных ролях людей) и в прошлом (в разные 

исторические времена). 

Представления о профессиях окружающих людей, жизни и занятиях людей 

в прошлом. 

Представления о социальных ролях людей (пассажир, пешеход, 

гражданин, труженик и т.д.), правилах поведения согласно социальной роли. 

Определение круга своих социальных ролей, умение вести себя в 

конкретной ситуации соответственно роли. 

Формирование представлений об истории своей родины - России. 

Представления об основных периодах развития российского государства, о 

важнейших событиях и выдающихся деятелях каждого периода. 

Понимание связи современной жизни России с историческим прошлым, 

взаимосвязи и преемственности культуры разных периодов, отражения в 

государственных праздниках страны ее героического прошлого (символы, 

ритуалы проведения), необходимости уважительного и бережного отношения к 

истории своей страны. 

Представления о своей малой родине как о крае, городе, в котором родился 

и живешь. 

Понимание необходимости бережного отношения к своему городу, 

деревни, селу. 

Формирование представлений о правах и обязанностях самого ребёнка, 

его роли ученика и члена своей семьи, растущего гражданина своего 

государства, труженика. 

Элементарные представления о морали, праве, государстве, Конституции 

РФ как основном законе государстве, гражданстве, правопорядке в обществе. 

Понимание единства (взаимосвязи) прав и обязанностей; необходимости 

соблюдения прав и выполнения обязанностей гражданином. 

Представления обучающегося о собственных правах и обязанностях в 

различных сферах социальной жизни, в частности об обязанности трудиться. 

Владение на доступном уровне умением оформлять стандартные бланки 

(заявление, ходатайство, расписку и другие), обращаться при необходимости в 

соответствующие правовые учреждения. 

Формирование навыков учебной деятельности и накопление опыта 

продуктивного взаимодействия с взрослыми и сверстниками; развитие умения 

сопереживать другим и делать самостоятельный моральный выбор в разных 

ситуациях. умение соблюдать правила поведения на уроках и во внеурочной 

деятельности, взаимодействовать с взрослыми и сверстниками, выбирая 

адекватные формы контакта. 

Умение сопереживать другим, принимать самостоятельное решение в 
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разных школьных и жизненных ситуациях. 

Умение работать в коллективе, продуктивно взаимодействуя с другими в 

учебной и трудовой деятельности. 

Развитие стремления к достижениям в учёбе, труде, способности к 

организации личного пространства и времени (учебного и свободного), 

стремления задумываться о будущем. Накопление положительного опыта 

сотрудничества, участия в общественной жизни, положительного опыта 

трудового взаимодействия Интерес к учебной и трудовой деятельности и 

положительное отношение к результатам своего труда. 

Умение организовать свое личное пространство и время (свою 

деятельность). 

Умение соблюдать традиции государственных, семейных, школьных 

праздников. 

Интерес к совместной деятельности, умение сотрудничать. 

Умение выполнять работу качественно, в установленный промежуток 

времени, оценивать полученный результат. 

Искусство 

Основные навыки восприятия искусства. 

Интерес к различным видам искусства. 

Накопление знаний об искусстве (музыка, изобразительное искусство, 

художественная литература театр, кино, фотография и другие). 

Представление об искусстве как способе познания мира, жизни и 

особенностях труда художника. 

Эстетическая отзывчивость, умения и навыки выражать свое 

эмоциональное отношение к произведениям искусства (способность 

сопереживать с содержанием художественных произведений). 

Развитие эмоционального отношения к художественному образу (радость, 

восхищение, удовольствие или противоположные им чувства). 

Умение проявлять осознанно и адекватно эмоциональные реакции при 

восприятии произведений искусства. 

Знания о выразительных средствах и специфики художественного языка. 

Овладение практическими основами художественной деятельности. 

Формирование простейших эстетических ориентиров (красиво - не 

красиво) в практической жизни ребенка, их использование в организации 

обыденной жизни и праздника. 

Понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности и 

возникновение эмоциональной реакции «красиво» или «некрасиво», «нравится» 

или «не нравится». 

Использование простейших эстетических ориентиров (эталонов) в быту, 

дома и в школе. 

Понимание значимости эстетической организации школьного рабочего 

места как готовность к внутренней дисциплине. 

Умение эстетически оценивать предметы и пользоваться ими в 

повседневной хозяйственной и праздничной жизни в соответствии с 

эстетической регламентацией, установленной в традиционном обществе. 
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Умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой 

творческой деятельности. 

Освоение средств изобразительного искусства и их использование в 

повседневной жизни 

Интерес к разным видам изобразительного искусства деятельности. 

Знание основных признаков видов и жанров изобразительного искусства. 

Знание изобразительных, гармоничных и выразительных средств 

изобразительного искусства. 

Знания названий и назначения материалов, инструментов и 

приспособлений, используемых на уроках изобразительного искусства. 

Умение использовать материалы, инструменты и приспособления в 

процессе изобразительной деятельности (лепка, рисование, аппликация). 

Умение использовать различные изобразительные техники и приемы в 

процессе рисования, лепки, аппликации. 

Способность к коллективной и самостоятельной изобразительной 

деятельности. 

Получение удовольствия, радости от процесса изобразительной 

деятельности и ее результата. 

Стремление к собственной творческой деятельности и демонстрации 

результата своей работы. 

Развитие вкуса и способности к самовыражению в искусстве. 

Знание произведений великих мастеров отечественного и зарубежного 

искусства. 

Накопление опыта в посещении музеев, выставок, театров, концертов т.п. 

Накопление образных представлений и впечатлений, развитие жизненного 

опыта, наблюдательности, представлений о практическом значении 

художественной деятельности в жизни людей. 

Умение отображать окружающую действительность, свое отношение к ней 

доступными художественными средствами. 

Умение использовать навыки, полученные на уроках искусства для 

выполнения творческих работ. 

Освоение элементарных форм художественного ремесла. 

Интерес к доступным видам художественных ремесел (вышивка, плетение, 

керамика, печать, художественное ткачество, художественная обработка 

твердых материалов и другие). 

Знания о том или ином художественном ремесле: традициях, материалах и 

способах их обработки, своеобразии изделий. 

Понимание художественной и утилитарной функции изделий декоративно-

прикладного искусства. 

Умение использовать соответствующие инструменты при обработке 

разнообразных материалов (ткани, древесины, металла, глины и т.д.), 

соблюдать элементарные правила техники безопасности и санитарно-

гигиенические требования в процессе изготовления изделий. 

Умение соблюдать технологию изготовления изделий. 

Умение создавать творческие работы, опираясь на собственные 
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впечатления 

Формирование интереса и желания к организации и участию в праздниках 

в школе и за ее пределами. 

Интерес к праздникам, традициям. 

Понимать значение праздника дома и в школе 

Понимание того, что праздники бывают разными. 

Желание принимать активное или пассивное участие в школьных и 

внешкольных мероприятиях. 

Получение положительных впечатлений от взаимодействия в процессе 

совместной творческой деятельности. 

Коррекция отклонений в умственном развитии средствами 

изобразительного искусства и художественного ремесла 

Приобщение к художественной культуре, к активной деятельности в мире 

искусства, помогающей адаптации в социальной среде. 

Умение анализировать форму, конструкцию, пространственное положение, 

тональные отношения, цвет изображаемых предметов; сравнивать признаки 

одного предмета с признаками другого предмета; рассматривать и проводить 

анализ произведений изобразительного искусства (вид, жанр, форма, 

содержание). 

Умение самостоятельно планировать ход работы; рационально 

организовывать свою деятельность в художественной деятельности; 

самостоятельно выполнять художественную работу. 

Умение осуществлять контроль в ходе работы; исправлять свой рисунок 

(изделие); сравнивать свой рисунок (изделие) с изображаемым предметом; 

самостоятельно давать словесный отчет о проделанной работе; подробный 

анализ своего рисунка (изделия) и рисунка (изделия) другого ученика, отмечая 

в работе достоинства и недостатки. 

Аккуратное, и по возможности точное выполнение практических действий 

при выполнении технико-технологических приемов рисования (обработки 

поделочного материала). 

Технология 

Социально-бытовой труд 

Знание правил поведения в разнообразных бытовых ситуациях 

Представления об устройстве домашней жизни о назначении бытового труда. 

Адекватность бытового поведения с точки зрения опасности 

(безопасности) и для себя, и для окружающих 

Комплекс умений направленных на преобразование условий быта и своего 

места в социуме. 

Умение включаться в разнообразные повседневные дела, принимать в них 

посильное участие. 

Ручной труд 

Позитивное отношение к разным видам ручного труда. 

Представления о свойствах материалов, используемых на занятиях ручным 

трудом. 

Умения использовать простейшие инструменты. 
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Целенаправленность практических действий и деятельности. 

Способность к пооперационному выполнению задания. 

Наличие элементов самоконтроля. 

Продуктивность межличностного взаимодействия в процессе реализации 

задания. 

Начальная трудовая подготовка. 

Психологическая готовность к трудовой деятельности. 

Определенность направления трудовой подготовки. 

Знание правил техники безопасности и следование им. 

Знания технологической карты и умение ей следовать при выполнении 

изделия. 

Владение технологическими операциями. 

Умения использовать полученные навыки в повседневной жизни 

Профессиональная подготовка. 

Психологическая готовность к профессиональной деятельности. 

Устойчивость профессиональных интересов. 

Знание правил техники безопасности и следование им. 

Наличие комплекса умений на уровне квалификационных требований к 

определенной профессии. 

Знание правил поведения в ситуациях профессиональной деятельности. 
Физическая культура 

Адаптивная физическая культура (АФК): 

Овладение основными представлениями о собственном теле. 

Знание основных частей тела. 

Знание о значение укрепления костно-мышечной системы человека. 

Выполнение доступных упражнений, направленных на укрепление костно-

мышечной системы (упражнения на развитие правильной осанки, дыхательные 

упражнения, упражнения для расслабления мышц, общеразвивающие и 

корригирующие упражнения и т.д.). 

Овладение в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями 

организма основными двигательными качествами: сила, ловкость, быстрота, 

вестибулярная устойчивость. 

Овладение представлениями о возможностях и ограничениях физических 

функций. 

Представление о влиянии адаптивной физической культуры на организм: 

значение ходьбы, спортивных игр, гимнастических упражнений и т.д. для 

укрепления здоровья человека. 

Представление о двигательном, ортопедическом режиме и соблюдение 

основных правил. 

Владение навыками самоконтроля при выполнении физических 

упражнений. 

Знание и соблюдение правил техники безопасности при выполнении 

физических упражнений. 

Формирование понимания связи телесного самочувствия с настроением, 

собственной активностью, самостоятельностью и независимостью. 
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Осознание связи между физическими нагрузками и телесным 

самочувствием (усталость и появление болевых мышечных ощущений после 

физических нагрузок). 

Осознание значения подготовительных упражнений (разминки) для 

формирования положительного настроя к занятиям по физической культуре и 

сглаживания негативных самоощущений 

Овладение умениями поддерживать образ жизни, соответствующий 

возрасту, потребностям и ограничениям здоровья, поддерживать режим дня с 

необходимыми оздоровительными процедурами. 

Овладение гигиеническими навыками при выполнении физических 

упражнений. 

Соблюдение режима питания и сна. 

Осознание значение здорового образа жизни как одного из условий 

поддержания физической и творческой активности человека 

Овладение умениями включаться в доступные и показанные ребёнку 

подвижные игры и занятия на свежем воздухе. 

Овладение музыкально-ритмической деятельностью в процессе 

выполнения доступных упражнений с предметами; танцевальных и ритмико-

гимнастических упражнений; игр под музыку. 

Организация и участие в подвижных играх, доступным ученикам; 

Участие в занятиях на свежем воздухе (лыжная подготовка). 

Формирование умения следить за своим физическим состоянием, отмечать 

и радоваться любому продвижению в росте физической нагрузки, развитию 

основных физических качеств. 

Контроль самочувствия во время выполнения физических упражнений 

(рассказ о самоощущениях, измерение частоты сердечных сокращений). 

Отслеживание продвижения в росте физической нагрузки и в развитии 

основных физических качеств. 

Развитие способности ребёнка взаимодействовать с другими людьми, 

осмыслять и присваивать чужой опыт и делиться своим опытом, используя 

вербальные и возможности. 

Способность взаимодействовать и устанавливать межличностные 

контакты во время проведения эстафет, подвижных и спортивных игр и других 

мероприятий. 

Способность рассказать о своих ощущениях, возникающих в процессе и 

после выполнения физических упражнений. 

Понимание инструкций для участия в играх и по выполнению физических 

упражнений. 

Знание правил организации игр под музыку, спортивных и подвижных игр. 

Освоение доступных видов музыкально-ритмической и физкультурно-

спортивной деятельности легкая атлетика (ходьба, бег, прыжки), гимнастика, 

подвижные и спортивные игры и другие. 

Интерес к музыкально-ритмической и физкультурно-спортивной 

деятельности. 

Овладение в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями 
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доступными видами физкультурно-спортивной деятельности. 

Получение удовлетворения от занятий адаптивной физической культурой. 

Результаты освоения программы коррекционной работы 

Планируемые результаты освоения обучающимися ФАОП НОО для 

обучающихся с НОДА (вариант 6.3) дополняются результатами освоения 

программы коррекционной работы. 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области АОП НОО 

отражают: 

Коррекционный курс «Формирование навыков социально-бытовой 

ориентировки»: 

-формирование способности заботиться о себе; 

-развитие способности ориентироваться в окружающем мире и 

воспринимать его адекватно; 

-развитие умения понимать время и пользоваться расписанием; 

-развитие способности ориентироваться в социальных отношениях и 

умения включаться в них; 

-развитие умения пользоваться навыками общения в повседневной жизни. 

Коррекционный курс «Формирование навыков самообслуживания»: 

-формирование навыков личной гигиены; 

-формирование умений одеваться и раздеваться в соответствии с погодой; 

-формирование умений обуваться в соответствии с погодой и разуваться; 

-формирование умений, связанных с поглощением пищи (формируется не 

только на уроках самообслуживания); 

-формирование умений ухода за жилищем. 

Коррекционный курс «Психомоторика и развитие деятельности»: 

-формирование движений руки, мелкой моторики; 

-развитие пространственного гнозиса; 

-развитие конструктивного праксиса; 

-формирование предметно-орудийных действий; 

-развитие аналитико-синтетической деятельности; 

-формирование и развитие смыслового уровня организации движений; 

-работа с компьютером; 

-развитие внимания; 

-развитие стереогноза; 

-развитие мимики. 

Коррекционный курс «Двигательная коррекция»: 

-мотивация обучающихся к двигательной активности; 

-поддержка и развитие имеющихся двигательных возможностей, 

профилактика вторичных возможных нарушений; 

-обучение переходу из одной позы в другую; 

-освоение новых способов передвижения (включая передвижение с 

помощью технических средств реабилитации); 

-формирование функциональных двигательных навыков, которые 

обучающийся в дальнейшем научится использовать в повседневной жизни; 

-развитие функции руки, в том числе мелкой моторики; 
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-формирование ориентировки в пространстве; 

-обогащение сенсомоторного опыта. 

Коррекционно-развивающие занятия 

-предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений в 

развитии, затрудняющих образование и социализацию обучающегося; 

-исправление нарушений психофизического развития медицинскими, 

психологическими, педагогическими средствами; 

-формирование у обучающихся средств компенсации дефицитарных 

психомоторных функций, не поддающихся исправлению; 

-формирование способов познавательной деятельности, позволяющих 

обучающемуся осваивать учебные предметы. 

Комплексная абилитация 

Комплексная абилитация обучающихся с НОДА предусматривает 

медицинское воздействие, коррекцию физических недостатков с помощью 

массажа и ЛФК, логопедическую работу, психологическую коррекцию. 

Коррекция и компенсация двигательных нарушений обучающихся 

реализуется в соответствии с медицинским рекомендациями учителями 

адаптивной физической культуры и инструкторами ЛФК.  

Индивидуальные занятия по адаптивной физической культуре и ЛФК 

обеспечивают коррекцию с учетом индивидуальных двигательных 

особенностей обучающихся. 

Планируемые результаты программы коррекционной работы уточняются и 

конкретизируются с учетом индивидуальных особенностей и возможностей 

обучающихся с НОДА.  

Требования к результатам реализации программы коррекционной работы 

определяется ПМПК и ИПР в зависимости от индивидуальных особенностей 

обучающихся. 
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1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

Основным направлением и целью оценочной деятельности в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка 

образовательных достижений обучающихся с НОДА. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций 

развития системы образования. 

Система оценки достижений обучающимися планируемых 

результатов освоения Программы призвана решать следующие задачи: 

-закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, 

описание объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и 

границы применения системы оценки; 

-ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное 

развитие, воспитание обучающихся с НОДА, на достижение планируемых 

результатов освоения содержания учебных предметов и программы 

коррекционной работы, формирование УУД; 

-обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АОП 

НОО, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных 

результатов; 

-предусматривать оценку достижений обучающихся с НОДА (итоговая 

оценка обучающихся, освоивших АОП НОО) и оценку эффективности 

деятельности образовательной организации; 

-позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений 

обучающихся с НОДА. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов 

освоения обучающимися с НОДА с легкой УО (ИН) учитываются 

следующие принципы: 

1)дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 

потребностей обучающихся с НОДА с лёгкой умственной отсталостью; 

2)динамичности оценки достижений, предполагающей изучение 

изменений психического и социального развития, индивидуальных 

способностей и возможностей обучающихся с НОДА с лёгкой умственной 

отсталостью. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 

образования обучающихся с НОДА с лёгкой умственной отсталостью, самым 

тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных сторон 

процесса осуществления оценки результатов их образования. 

Оценка личностных результатов 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную 

деятельность, реализуемую семьёй и школой. 

Система оценки достижений обучающихся в освоении содержания ФАОП 

ориентируется на представленный в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ перечень 
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планируемых результатов. 

Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся с 

НОДА с легкой умственной отсталостью имеет определяющее значение для 

оценки качества образования. 

Оценка личностных достижений обучающихся с НОДА с легкой УО (ИН) 

может осуществляться в процессе проведения мониторинговых процедур. 

Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, 

диагностичность, научность, информативность, наличие обратной связи, 

позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых личностных 

результатов, но и корректировать (в случае необходимости) организационно-

содержательные характеристики АОП НОО.  

В целях обеспечения своевременности и объективности оценки 

личностных результатов целесообразно использовать все три формы 

мониторинга: стартовую, текущую и финишную диагностику. 

Личностные результаты обучающихся с НОДА в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ не подлежат итоговой оценке. 

Оценка предметных результатов 

Оценка предметных результатов овладения АОП НОО представляет собой 

оценку достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов по 

отдельным предметам, курсам коррекционно-развивающей области. 

В целом оценка достижения обучающимися с НОДА с легкой умственной 

отсталостью предметных результатов базируется на принципах 

индивидуального и дифференцированного подходов.  

Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и 

элементарные по содержанию знания и умения выполняют коррекционно-

развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль в 

становлении личности обучающегося и овладении им социальным опытом. 

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных 

результатов освоения ФАОП НОО обучающимися с РАС необходимо, чтобы 

балльная оценка свидетельствовала о качестве усвоенных знаний.  

В связи с этим основными критериями оценки планируемых результатов 

являются следующие:  

соответствие (несоответствие) науке и практике;  

прочность усвоения (полнота и надежность).  

Таким образом, усвоенные предметные результаты могут быть оценены с 

точки зрения достоверности как «верные» или «неверные». 

Критерий «верно» («неверно») свидетельствует о частотности допущения 

тех или иных ошибок, возможных причинах их появления, способах их 

предупреждения или преодоления.  

По критерию прочности предметные результаты могут оцениваться как 

удовлетворительные; хорошие и очень хорошие (отличные). 

Результаты овладения ФАОП НОО обучающимися с НОДА с легкой 

умственной отсталостью выявляются в ходе выполнения обучающимися 

разных видов заданий, требующих верного решения: 

-по способу предъявления (устные, письменные, практические); 



25 

-по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше 

показатель надежности полученных результатов, что дает основание оценивать 

их как «удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные). 

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить 

результаты, продемонстрированные обучающимся, с оценками типа: 

«удовлетворительно» (зачёт), если обучающиеся верно выполняют от 35% 

до 50% заданий; 

«хорошо» - от 51% до 65% заданий. 

«очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

Такой подход не исключает возможности использования традиционной 

системы отметок по 5-балльной шкале, однако требует уточнения и 

переосмысления их наполнения.  

В любом случае, при оценке итоговых предметных результатов следует из 

всего спектра оценок выбирать такие, которые стимулировали бы учебную и 

практическую деятельность обучающегося, оказывали бы положительное 

влияние на формирование жизненных компетенций. 

Оценка деятельности педагогических работников, осуществляющих 

образовательную деятельность обучающихся с НОДА с легкой умственной 

отсталостью, реализуется на основе интегративных показателей, 

свидетельствующих о положительной динамике развития обучающегося 

(«было» - «стало»), или в сложных случаях - в сохранении или улучшении его 

психоэмоционального статуса. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации 

осуществляется в ходе ее аккредитации, а также в рамках аттестации 

педагогических кадров.  

Оценка включает следующие аккредитационные показатели: 

-результатов мониторинговых исследований разного уровня 

(федерального, регионального, муниципального); 

-условий реализации АОП НОО; 

-особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая 

оценочная деятельность образовательных организаций и педагогических 

работников, и, в частности, отслеживание динамики образовательных 

достижений обучающихся с НОДА с легкой умственной отсталостью данной 

образовательной организации. 
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

2.1.РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, УЧЕБНЫХ 

КУРСОВ, УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ, КУРСОВ КОРРЕКЦИОННО-

РАЗВИВАЮЩЕЙ ОБЛАСТИ 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в т.ч. 

внеурочной деятельности), коррекционных курсов соответствуют требованиям 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

2.1.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ «ЯЗЫК И РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА» 

(ПРЕДМЕТЫ «РУССКИЙ ЯЗЫК», «ЧТЕНИЕ», «РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА») 

1)ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебных предметов предметной области «Язык и 

речевая практика» ФАОП НОО (вариант 6.3) составлена на основе требований 

к результатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания. 

Основные задачи реализации содержания предметной области «Язык и 

речевая практика»: 

1)Русский язык. Формирование первоначальных навыков чтения и письма 

в процессе овладения грамотой. Формирование элементарных представлений о 

русском (родном) языке как средстве общения и источнике получения знаний. 

Использование письменной коммуникации для решения практико-

ориентированных задач. 

2)Чтение. Осознание значения чтения для решения социально значимых 

задач, развития познавательных интересов, воспитания чувства прекрасного, 

элементарных этических представлений, понятий, чувства долга и правильных 

жизненных позиций. Формирование и развитие техники чтения, осознанного 

чтения доступных по содержанию и возрасту литературных текстов. 

Формирование коммуникативных навыков в процессе чтения литературных 

произведений. 

3)Речевая практика. Расширение представлений об окружающей 

действительности. Обогащение лексической и грамматико-синтаксической 

сторон речи. Развитие навыков связной устной речи. Развитие навыков устной 

коммуникации и их применение в различных ситуациях общения. 

Ознакомление со средствами устной выразительности, овладение нормами 

речевого этикета. 

2)СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

Правильное чтение вслух целыми словами. Чтение про себя. Работа над 

выразительным чтением: соблюдение пауз между предложениями, логического 

ударения, необходимой интонации. 

Понимание прочитанного. 

Выделение главной мысли произведения, осознание последовательности, 

причинности и смысла читаемого. Деление текста на законченные по смыслу 

части по данным заглавиям (с помощью педагогического работника). 

Придумывание заглавий к основным частям текста, коллективное составление 
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плана. Объяснение выделенных педагогическим работником слов и оборотов 

речи. Подведение обучающихся к выводу из произведения, сравнение 

прочитанного с опытом обучающихся и ранее прочитанным. Выделение 

главных действующих лиц, оценка их поступков; выбор в тексте слов, 

выражений, характеризующих героев, события, картины природы. 

Развитие устной речи. 

Полный и выборочный пересказ (с помощью педагогического работника), 

рассказ по аналогии с прочитанным. 

Заучивание наизусть стихотворений, басен. 

Внеклассное чтение. 

Чтение доступных детских книг из школьной библиотеки и детских газет, 

журналов; называние заглавия прочитанной книги, ее автора; ответы на 

вопросы по содержанию; рассказывание отдельных эпизодов из прочитанного. 

Примерная тематика. 

Чтение произведений устного народного творчества в обработке русских 

писателей. 

Рассказы и стихотворения о героизме народа во время войны. 

Общественно полезные дела обучающихся. 

Чтение рассказов и стихотворений русских и зарубежных классиков о 

природе, жизни животных, занятиях взрослых и детей в разные времена года. 

Практические грамматические упражнения, правописание и развитие речи. 

Грамматика, правописание и развитие речи. 

Выпускник начального общего образования должен уметь практически 

строить простое предложение. Составлять предложения с употреблением слов в 

косвенных падежах по вопросам, из слов, данных в начальной форме; 

заканчивать предложения; восстанавливать нарушенный порядок слов в 

предложении. 

Звуки и буквы. 

Алфавит. Употребление ь на конце и в середине слова. Разделительный ь 

перед гласными е, е, ю, я, и. 

Сочетания гласных с шипящими. Правописание жи, ши, ча, ща, чу, щу. 

Правописание звонких и глухих согласных в конце и середине слов. 

Проверка написания путем изменения формы слова и подбора (по образцу) 

родственных слов. 

Ударение. Различение ударных и безударных гласных. Правописание 

безударных гласных путем изменения формы слова («вода»-«воды») или 

подбора по образцу родственных слов («вода»-«водный»). 

Слово. 

Различение основных категорий слов (названия предметов, действий, 

качеств) в тексте по вопросам, правильное употребление их в связи друг с 

другом. 

Имена собственные. Расширение круга имен собственных: названия рек, 

гор, морей. Большая буква в именах собственных. 

Предлоги до, без, под, над, около, перед. Раздельное написание предлогов 

с другими славами. 
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Разделительный ъ. 

Родственные слова. Общая часть родственных слов (корень). 

Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне: умение 

пользоваться словарем, данным в учебнике. 

Предложение. 

Членение речи на предложения, выделение в предложениях слов, 

обозначающих, о ком или о чем говорится, что говорится. 

Упражнения в составлении предложений. Распространение предложений. 

Установление связи между словами в предложениях по вопросам. 

Знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки). 

Главные члены предложения: подлежащее, сказуемое. Второстепенные 

члены предложения (без деления на виды). 

Связная письменная речь. 

Составлять и записывать небольшой рассказ по серии картинок под 

руководством педагогического работника. 

Составлять и записывать рассказ по сюжетной картинке и подробному 

вопроснику после устного разбора содержания, языка и правописания. 

Писать изложение под руководством педагогического работника 

небольшого текста (20-30 слов) по данным педагогическим работником 

вопросам. 

Восстанавливать несложный деформированный текст по вопросам. 

Описывать несложные знакомые предметы и картины по коллективно 

составленному плану в виде вопросов. 

Составлять и писать под руководством педагогического работника 

небольшого письма родным, другим обучающимся. Адрес на конверте. 

Письмо и чистописание. 

Выполнение письменных упражнений по учебнику в соответствии с 

заданием (в соответствии с физическими возможностями обучающегося). 

Списывание рукописного и печатного текстов целыми словами и 

словосочетаниями. Списывание предложений и связных текстов со вставкой 

пропущенных букв или слов. 

Выборочное списывание по указанию педагогического работника. 

Письмо под диктовку предложений и связных текстов с соблюдением 

правил правописания (с учетом физических возможностей обучающихся). 

Восстановление нарушенного порядка слов в предложении, письмо 

прописных и строчных букв в алфавитном порядке (с учетом физических 

возможностей обучающихся). 

Устная речь. 

Правильное составление простых распространенных предложений и 

сложных посредством союзов и, а, но, потому что, чтобы (с помощью 

педагогического работника). 

Связное высказывание по затрагиваемым в беседе вопросам. 

Составление небольших рассказов на предложенную педагогическим 

работником тему. 



29 

Использование в своей речи вновь усвоенных слов и оборотов речи, 

выражение связей и отношений между реальными объектами с помощью 

предлогов, союзов, некоторых наречий. 

3)ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

-формирование умения составлять и распространять предложения, 

устанавливать связи между словами по вопросам; ставить знаки препинания в 

конце предложения; 

-формирование умения анализировать слова по звуковому составу 

(выделять и дифференцировать звуки, устанавливать последовательность 

звуков в слове); 

-списывание рукописного и печатного текста целыми словами и 

словосочетаниями; писать под диктовку предложения и тексты (30-35 слов). 

-овладение алфавитом; знание расположения слов в алфавитном порядке в 

словаре. 
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2.1.2.РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«МАТЕМАТИКА» 

1)ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» ФАОП НОО 

(вариант 6.3) составлена на основе требований к результатам освоения АОП 

НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной 

программы воспитания. 

Математика является одним из важных учебных предметов в 

образовательных организациях, осуществляющих обучение обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Основной целью 

обучения математике является подготовка обучающихся этой категории к 

жизни в современном обществе и овладение необходимыми для социальной 

адаптации навыками. 

Основные задачи реализации содержания:  

-овладение началами математики (понятием числа, вычислениями, 

решением простых арифметических задач и другими);  

-овладение способностью пользоваться математическими знаниями при 

решении соответствующих возрасту житейских задач (ориентироваться и 

использовать меры измерения пространства, времени, температуры и другими в 

различных видах практической деятельности);  

-развитие способности использовать некоторые математические знания в 

жизни. 

2)СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд 

(все случаи). 

Сложение двузначного числа с однозначным и вычитание однозначного 

числа из двузначного с переходом через разряд. 

Письменное сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через 

разряд. 

Присчитывание и отсчитывание по 3, 6, 9, 4, 8, 7. 

Таблица умножения чисел 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Таблица деления на 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 равных частей. Взаимосвязь умножения и деления. 

Умножение 1, 0, 10 и на 1, 0, 10. Деление 0, деление на 1, на 10. Названия 

компонентов и результатов умножения и деления в речи обучающихся. 

Единица (мера) массы - центнер. Обозначение: 1 ц. Соотношение: 1 ц = 

100 кг (с использованием памятки). 

Единица (мера) длины - миллиметр. Обозначение: 1 мм. Соотношение: 1 

см = 10 мм. (с использованием памятки) 

Единица (мера) времени - секунда. Обозначение: 1 с. Соотношение: 1 мин 

= 60 с. Секундная стрелка. Секундомер. Определение времени по часам с 

точностью до 1 минуты. Двойное обозначение времени. 

Простая арифметическая задача на увеличение (уменьшение) числа в 

несколько раз. Зависимость между стоимостью, ценой, количеством (все 

случаи). Составные задачи, решаемые двумя арифметическими действиями. 

Замкнутые и незамкнутые кривые: окружность, дуга. Ломаные линии - 



31 

замкнутая, незамкнутая. Граница многоугольника - замкнутая ломаная линия. 

Измерение отрезков ломаной и вычисление ее длины. Построение отрезка, 

равного длине ломаной (по физическим возможностям обучающегося). 

Построение ломаной по данной длине ее отрезков (по физическим 

возможностям обучающегося). 

Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, 

точки пересечения). Прямоугольник и квадрат. Квадрат как частный случай 

прямоугольника. 

Построение прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного 

треугольника. 

Название сторон прямоугольника: основания (верхнее, нижнее), боковые 

стороны (правая, левая), противоположные, смежные стороны. 

3)ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

-различие между устным и письменным сложением и вычитанием чисел в 

пределах 100; 

-таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10. Правило 

умножения чисел 1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10; 

-названия компонентов умножения, деления; 

-меры длины, массы и их соотношения; 

-меры времени и их соотношения; 

-различные случаи взаимного положения двух геометрических фигур; 

-названия элементов четырехугольников; 

-формирование умения выполнять устные и письменные действия 

сложения и вычитания; 

-практическое использование переместительного свойства умножения; 

-формирование умения определять время по часам тремя способами с 

точностью до 1 минуты; 

-формирование умения решать, составлять, иллюстрировать все изученные 

простые арифметические задачи; 

-формирование умения самостоятельно кратко записывать, моделировать 

содержание, решать составные арифметические задачи в два действия; 

-формирование умения различать замкнутые, незамкнутые кривые, 

ломаные линии; 

-формирование умения вычислять длину ломаной; 

-формирование умения узнавать, называть, чертить (по возможности), 

моделировать взаимное положение двух прямых, кривых линий, 

многоугольников, окружностей, находить точки пересечения. 
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2.1.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «МИР 

ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА» 

1)ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету «Мир природы и человека» 

ФАОП НОО (вариант 6.3) составлена на основе требований к результатам 

освоения АОП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 

федеральной программы воспитания. 

Учебный предмет «Мир природы и человека» является начальным звеном 

формирования естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом 

формирования у обучающихся умений наблюдать, анализировать, 

взаимодействовать с окружающим миром. 

Содержание дисциплины предусматривает знакомство с объектами и 

явлениями окружающего мира и дает возможность постепенно раскрывать 

причинно-следственные связи между природными явлениями и жизнью 

человека. 

Основные задачи реализации содержания обучения по предмету связаны с 

формированием представлений о живой и неживой природе, человеке, месте 

человека в природе, взаимосвязях человека и общества с природой. 

2)СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Называние и характеристика предметов и явлений по их основным 

свойствам. Сравнение предметов, классификация предметов, установление 

элементарных зависимостей. Активное участие в беседе. 

Описание предметов, явлений природы с использованием слов, усвоенных 

в процессе группировки предметов по их признакам и действиям; сравнение 

предметов и явлений между собой и с другими предметами и явлениями. 

Дополнение высказываний собеседников на основе материала личных 

наблюдений и прочитанного. 

Примерная тематика: 

Сезонные изменения в природе. Погода (ясно, пасмурно, дождь, гроза, 

ветер). Высота солнца в разное время дня. Признаки лета: солнце сильно греет, 

жарко, роса, туман, на небе бывают облака и тучи, летний дождь, ливень, град, 

гроза (молния, гром). Летние работы в деревне. Названия летних месяцев. 

Признаки осени: дует холодный ветер, часто идут дожди, становится холоднее, 

листья на деревьях желтеют, опадают, на ветках остаются почки, птицы (грачи, 

скворцы) собираются в стаи, улетают в теплые края, заморозки. Осенние 

работы в поле. Названия осенних месяцев. Признаки зимы: снегопады, морозы, 

метели, в морозную погоду снег скрипит под ногами, красиво сверкает на 

солнце, зимой солнце поздно восходит, рано заходит, дни короче, ночи 

длиннее, самый короткий день, самая длинная ночь, замерзли пруды, лед на 

реке твердый, скользкий, птицам голодно, они прилетают к домам, ищут корм, 

люди заботятся о птицах. Труд людей. Названия зимних месяцев. Признаки 

весны: солнце поднимается выше, греет все сильнее, ледоход, разлив, первые 

проталины, первые травы и цветы, на деревьях и кустарниках набухают почки, 

распускаются листья и цветки, цветут фруктовые деревья, на улицах и в садах 

люди сажают деревья и кустарники, в огородах и цветниках сеют семена, 
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появляются насекомые, прилетают птицы. Названия весенних месяцев. 

Город, село, деревня. Главная улица города, села. Учреждения города, 

села, деревни (почта, телеграф, телефонный узел, магазины, рынок, больница, 

аптека). 

Дорожное движение. Правила дорожного движения: правильный переход 

улицы (все случаи). 

Овощи, фрукты, ягоды. Определение и различение. 

Орехи. Орех лещины, грецкий орех, кедровый орешек. Различение по 

внешнему виду, вкусу. 

Грибы. Части гриба. Грибы съедобные и несъедобные. 

Семена цветковых растений. Сбор и хранение семян. Практические работы 

по выращиванию цветковых растений из семян (настурция, ноготки, душистый 

горошек). 

Полевые растения. Рожь, кукуруза, овес, другие местные. Части этих 

растений: корень, стебель (соломина), листья, колос (метелка, початок), зерна. 

Как используются эти растения. Осенние работы в поле. 

Квартира, комната. Столовая, спальня, кухня. Назначение. 

Мебель. Мебель для столовой, спальни, кухни. Назначение. Уход за 

мебелью. 

Посуда. Называние посуды. Посуда столовая, чайная, кухонная. Уход и 

хранение. 

Одежда. Как мы одеваемся в разное время года: одежда летняя, зимняя, 

демисезонная. Из чего сшита наша одежда. Уход за одеждой (чистка, сушка, 

проветривание, хранение). 

Обувь. Из чего делают обувь. Обувь кожаная, резиновая, валяная, 

текстильная. Уход за разными видами обуви. 

Комнатные растения. Традесканция, бегония, герань, алоэ (на выбор). 

Части растений. Практические работы по выращиванию комнатных растений из 

черенков. 

Деревья. Ель, сосна. Распознавание. Части дерева: корень, ствол, ветви, 

листья, хвоя. Семена в шишках. Ель, сосна - хвойные деревья. 

Домашние животные. Лошадь, корова, свинья. Особенности внешнего 

вида. Пища. Уход и содержание. Польза, приносимая людям. 

Дикие животные. Лось, олень. Внешний вид, пища, повадки. 

Домашние птицы. Гусь, индюк. Внешний вид, пища, повадки. Польза, 

приносимая людям. 

Дикие птицы. Гусь, лебедь. Внешний вид, места обитания, пища. 

Птицы перелетные и зимующие. 

Время отлета и прилета разных птиц. 

Насекомые вредные и полезные. Бабочки, майский жук, пчела, муравей, 

муха. 

Рыбы. Чем покрыто тело рыбы. Как передвигаются, чем и как питаются 

рыбы. Уход за рыбами в аквариуме. 

Охрана здоровья. Отдых и труд дома. Режим сна. Режим питания. 

Экскурсии, наблюдения и практические работы по темам: 
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Ежедневные наблюдения за погодой. Систематические наблюдения за 

сезонными изменениями в природе. Экскурсии на природу для проведения этих 

наблюдений. Ведение сезонного календаря природы и труда. 

Экскурсии (по возможности) по главной улице города, села, деревни, в 

школьные мастерские, магазины, огород, сад, парк или лес, к цветочной 

клумбе, в зоопарк, на животноводческую ферму, звероферму, птицеферму 

(исходя из местных условий). 

Практические работы по уходу за одеждой, обувью, за комнатными 

растениями, по выращиванию цветковых растений из семян. 

3)ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

-называть и характеризовать предметы и явления, сравнивать и 

классифицировать, устанавливать элементарные зависимости; 

-активно участвовать в беседе; 

-связно высказываться на предложенную тему на основе проведенных 

наблюдений; 

-выполнять практические работы по уходу за жилищем, по посадке 

растений на пришкольном и опытном участке, по уборке урожая; 

-соблюдать правила личной гигиены; 

-соблюдать правила дорожного движения. 

-названия и свойства изученных предметов, групп предметов, явлений 

природы; 

-правила дорожного движения, все случаи правильного перехода улицы. 
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2.1.4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» (далее 

соответственно – программа по музыке, музыка) включает пояснительную 

записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы 

по музыке.  

Рабочая программа по музыке на уровне начального общего образования 

составлена на основе «Требований к результатам освоения ФАОП НОО для 

обучающихся с ОВЗ», представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте начального общего образования обучающихся с 

ОВЗ, с учётом распределённых по модулям проверяемых требований к 

результатам освоения образовательной программы, а также на основе 

характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, представленной в Программе 

воспитания. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения учебного 

предмета, характеристику психологических предпосылок к его изучению 

обучающимися с НОДА; место в структуре учебного плана, а также подходы к 

отбору содержания и планируемым результатам. 

Программа разработана с учётом актуальных целей и задач обучения и 

воспитания, развития обучающихся с НОДА и условий, необходимых для 

достижения личностных, метапредментных и предметных результатов при 

освоении предметной области «Искусство» (Музыка). 

  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Общая характеристика учебного предмета «Музыка» 

Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, 

универсальным способом коммуникации. Особенно важна музыка для 

становления личности младшего школьника — как способ, форма и опыт 

самовыражения и естественного радостного мировосприятия. 

В течение периода начального общего музыкального образования 

необходимо заложить основы будущей музыкальной культуры личности, 

сформировать представления о многообразии проявлений музыкального 

искусства в жизни современного человека и общества. Поэтому в содержании 

образования должны быть представлены различные пласты музыкального 

искусства: фольклор, классическая, современная музыка, в том числе наиболее 

достойные образцы массовой музыкальной культуры (джаз, эстрада, музыка 

кино и др.). При этом наиболее эффективной формой освоения музыкального 

искусства является практическое музицирование — пение, игра на доступных 

музыкальных инструментах, различные формы музыкального движения. В ходе 

активной музыкальной деятельности происходит постепенное освоение 

элементов музыкального языка, понимание основных жанровых особенностей, 

принципов и форм развития музыки. 

Программа предусматривает знакомство обучающихся с некоторым 

количеством явлений, фактов музыкальной культуры (знание музыкальных 

произведений, фамилий композиторов и исполнителей, специальной 
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терминологии и т. п.). Однако этот уровень содержания обучения не является 

главным. Значительно более важным является формирование эстетических 

потребностей, проживание и осознание тех особых мыслей и чувств, состояний, 

отношений к жизни, самому себе, другим людям, которые несёт в себе музыка 

как «искусство интонируемого смысла» (Б. В. Асафьев). 

Свойственная музыкальному восприятию идентификация с лирическим 

героем произведения (В. В. Медушевский) является уникальным 

психологическим механизмом для формирования мировоззрения ребёнка 

опосредованным недирективным путём. Поэтому ключевым моментом при 

составлении программы является отбор репертуара, который должен сочетать в 

себе такие качества, как доступность, высокий художественный уровень, 

соответствие системе базовых национальных ценностей. 

Одним из наиболее важных направлений музыкального воспитания 

является развитие эмоционального интеллекта обучающихся. Через опыт 

чувственного восприятия и художественного исполнения музыки формируется 

эмоциональная осознанность, рефлексивная установка личности в целом. 

Особая роль в организации музыкальных занятий младших школьников 

принадлежит игровым формам деятельности, которые рассматриваются как 

широкий спектр конкретных приёмов и методов, внутренне присущих самому 

искусству — от традиционных фольклорных игр и театрализованных 

представлений к звуковым импровизациям, направленным на освоение 

жанровых особенностей, элементов музыкального языка, композиционных 

принципов. 

Для обучающихся с НОДА овладение учебным предметом имеет 

существенное коррекционное значение. В процессе уроков: 

− происходит развитие и коррекция слухового восприятия; 

− обогащается общий кругозор, способствующий расширению словарного 

запаса, знаний и представлений об окружающем мире; 

− оказывается благоприятное воздействие на эмоциональную сферу 

обучающегося; 

− в интересной для обучающихся практической деятельности развиваются 

логические операции, умения анализировать, наблюдать за явлениями, 

произвольно направлять и удерживать внимание; 

− совершенствуется возможность саморегуляции во время прослушивания 

музыкальных произведений и исполнительской деятельности; 

− обогащается чувственный опыт обучающегося. 

Деятельность обучающихся с НОДА на уроках должна быть организована 

с учетом их возможностей. Подбор музыкального материала для исполнения 

обучающимися осуществляется на доступном для ребенка уровне. Новый 

материал следует предъявлять развернуто, использовать визуализацию, 

примеры, практические упражнения и многократно закреплять.  

Музыкальное воспитание младших школьников с НОДА будет более 

эффективным, если: 

- учитывать специфику музыкальной деятельности младших школьников 
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с НОДА, характеризующуюся качественным своеобразием: неустойчивостью 

внимания, повышенной отвлекаемостью; замедленным приемом и 

переработкой информации; низким уровнем познавательной мотивации; 

недостатками развития моторики, малым объемом певческого диапазона, что 

обусловлено нарушением диафрагмального дыхания, дикции, 

звукопроизношения; задержкой в развитии мелодического, гармонического, 

тембрового слуха.  

- рассматривать процесс музыкального воспитания как часть 

коррекционной работы, направленной не только на развитие собственно-

музыкальных способностей обучающегося (слух, ритм, музыкальная память и 

др.), но и как фактор его социальной адаптации и оздоровления; 

- включать в содержании уроков специально отобранные произведения 

разных жанров вокальной и инструментальной музыки, отвечающие 

внутренней эмоциональной потребности обучающегося в духовном 

обогащении. Программа предусматривает знакомство обучающихся с НОДА с 

некоторым количеством явлений, фактов музыкальной культуры (знание 

музыкальных произведений, фамилий композиторов и исполнителей, 

специальной терминологии и т. п.). Однако этот уровень содержания обучения 

не является главным. Ключевым моментом при составлении программы 

является отбор репертуара, который должен сочетать в себе такие качества, 

как доступность, высокий художественный уровень, соответствие системе 

базовых национальных ценностей; 

- применять активные виды музыкальной деятельности обучающегося в 

их взаимосочетании, а именно: слушание музыки, пение, логоритмика, 

музыкально-ритмические движения и упражнения, игра на детских 

музыкальных инструментах, использование других видов искусства при 

восприятии музыки и др. Поэтому в содержании образования представлены 

различные пласты музыкального искусства: фольклор, классическая, 

современная музыка, в том числе наиболее достойные образцы массовой 

музыкальной культуры (джаз, эстрада, музыка кино и др.); 

- использовать разнообразные формы музыкального воспитания в 

сочетании уроков музыки с внеурочными видами работы (музыкальные игры, 

экскурсии, театральные представления, драматизации музыкальных сказок, 

индивидуальные, групповые, массовые формы) и внешкольные музыкальные 

занятия младших школьников с НОДА: посещение музыкальных концертов и 

спектаклей, слушание музыкальных передач и др.; 

- использовать игровые формы деятельности на уроках, которые 

рассматриваются как широкий спектр конкретных приёмов и методов, 

внутренне присущих самому искусству — от традиционных фольклорных игр и 

театрализованных представлений к звуковым импровизациям, направленным 

на освоение жанровых особенностей, элементов музыкального языка, 

композиционных принципов, а также практическое музицирование — пение, 

игра на доступных музыкальных инструментах, различные формы 

музыкального движения. 

Цели и задачи изучения учебного предмета «Музыка» 
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Основная цель реализации программы — воспитание музыкальной 

культуры как части всей духовной культуры обучающихся с НОДА. Основным 

содержанием музыкального обучения и воспитания является личный и 

коллективный опыт проживания и осознания специфического комплекса 

эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического 

восприятия (постижение мира через переживание, самовыражение через 

творчество, духовно-нравственное становление, воспитание чуткости к 

внутреннему миру другого человека через опыт сотворчества и 

сопереживания). 

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется 

по следующим направлениям: 

1) становление системы ценностей обучающихся в единстве 

эмоциональной и познавательной сферы; 

2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, 

осознание значения музыкального искусства как универсального языка 

общения, художественного отражения многообразия жизни; 

3) формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней 

мотивации к музицированию. 

Важнейшими задачами в начальной школе являются: 

1. Формирование эмоционально-ценностной отзывчивости на прекрасное 

в жизни и в искусстве.  

2. Формирование позитивного взгляда на окружающий мир, 

гармонизация взаимодействия с природой, обществом, самим собой через 

доступные формы музицирования. 

3. Формирование культуры осознанного восприятия музыкальных 

образов. Приобщение к общечеловеческим духовным ценностям через 

собственный внутренний опыт эмоционального переживания. 

4. Развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими 

познавательными и регулятивными универсальными учебными действиями. 

Развитие ассоциативного мышления и продуктивного воображения. 

5. Овладение предметными умениями и навыками в различных видах 

практического музицирования. Введение ребёнка в искусство через 

разнообразие видов музыкальной деятельности, в том числе: 

а) слушание (воспитание грамотного слушателя); 

б) исполнение (пение, игра на доступных музыкальных инструментах); 

в) сочинение (элементы импровизации, композиции, аранжировки); 

г) музыкальное движение (пластическое интонирование, танец, 

двигательное моделирование и др.); 

д) исследовательские и творческие проекты.  

6. Изучение закономерностей музыкального искусства: интонационная и 

жанровая природа музыки, основные выразительные средства, элементы 

музыкального языка. 

7. Воспитание уважения к цивилизационному наследию России; 

присвоение интонационно-образного строя отечественной музыкальной 

культуры.  
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8. Расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса к 

музыкальной культуре других стран, культур, времён и народов.  

Место учебного предмета «Музыка» в учебном плане 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования учебный предмет «Музыка» входит 

в предметную область «Искусство», является обязательным для изучения и 

преподаётся в начальной школе с 1 (включая 1 дополнительный класс) по 4 

класс включительно.  

Программа составлена на основе модульного принципа построения 

учебного материала и допускает вариативный подход к очерёдности изучения 

модулей, принципам компоновки учебных тем, форм и методов освоения 

содержания.  

Содержание предмета «Музыка» структурно представлено восемью 

модулям (тематическими линиями), обеспечивающими преемственность с 

образовательной программой дошкольного и основного общего образования, 

непрерывность изучения предмета и образовательной области «Искусство» на 

протяжении всего курса школьного обучения: 

модуль № 1 «Музыкальная грамота»; 

модуль № 2 «Народная музыка России»; 

модуль № 3 «Музыка народов мира»; 

модуль № 4 «Духовная музыка»; 

модуль № 5 «Классическая музыка»; 

модуль № 6 «Современная музыкальная культура»; 

модуль № 7 «Музыка театра и кино»; 

модуль № 8 «Музыка в жизни человека». 

Общее количество — не менее 168 часов (33 часа в 1и 1 дополнительном 

классах и по 34 часа в год во 2–4 классах). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» ПО МОДУЛЯМ НА 

УРОВЕНЬ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Модуль № 1 «Музыкальная грамота» 

Данный модуль является вспомогательным и не может изучаться в отрыве 

от других модулей. Освоение музыкальной грамоты не является самоцелью и 

всегда подчиняется задачам освоения исполнительского, в первую очередь 

певческого репертуара, а также задачам воспитания грамотного слушателя. 

Распределение ключевых тем модуля в рамках календарно-тематического 

планирования возможно по арочному принципу либо на регулярной основе по 

5–10 минут на каждом уроке. Новые понятия и навыки после их освоения не 

исключаются из учебной деятельности, а используются в качестве актуального 

знания, практического багажа при организации работы над следующим 

музыкальным материалом. 

№ 

блока, 

кол-во 

Тема Содержание 
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часов 

 

0,5—2 

уч. 

часа 

Весь мир 

звучит 

Звуки музыкальные и шумовые. Свойства 

звука: высота, громкость, длительность, тембр. 

 

0,5—2 

уч. 

часа 

Звукоряд Нотный стан, скрипичный ключ. 

Ноты первой октавы. 

 

0,5—2 

уч. 

часа 

Интонация Выразительные и изобразительные интонации. 

 

0,5—2 

уч. часа 

Ритм Звуки длинные и короткие (восьмые и 

четвертные длительности), такт, тактовая черта. 

 

0,5—4 

уч. 

часа1 

Ритмический 

рисунок 

Длительности половинная, целая, 

шестнадцатые. 

Паузы. Ритмические рисунки. Ритмическая 

партитура. 

 

0,5—2 

уч. 

часа 

Размер Равномерная пульсация. Сильные и слабые 

доли. Размеры 2/4, 3/4, 4/4 

 

1—4 уч. 

Музыкальный 

язык 

Темп, тембр. 

Динамика (форте, пиано, крещендо, 

диминуэндо и др.). 

 
1 Данная тема в сочетании с другими темами и модулями может прорабатываться в течение 

значительно более длительного времени (в зависимости от количества и разнообразия конкретных 

ритмических рисунков, выбираемых учителем для освоения). 
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часа Штрихи (стаккато, легато, акцент и др.). 

 

1—2 уч. 

часа 

Высота звуков Регистры. Ноты певческого диапазона. 

Расположение нот на клавиатуре. 

Знаки альтерации (диезы, бемоли, 

бекары). 

 

1—2 уч. 

часа 

Мелодия Мотив, музыкальная фраза. Поступенное, 

плавное движение мелодии, скачки. 

Мелодический рисунок 

 

1—2 уч. 

часа 

Сопровождени

е 

Аккомпанемент. 

Остинато. 

Вступление, заключение, проигрыш. 

 

1—2 уч. 

часа 

Песня Куплетная форма. 

Запев, припев. 

 

1—2 уч. 

часа 

Лад Понятие лада. 

Семиступенные лады мажор и минор. 

Краска звучания. 

Ступеневый состав. 

 

1—2 уч. 

часа 

Пентатоника Пентатоника — пятиступенный лад, 

распространённый у многих народов. 

 

1—2 уч. 

часа 

Ноты в разных 

октавах 

Ноты второй и малой октавы. Басовый ключ. 

 

0,5—1 

уч. 

Дополнительн

ые 

обозначения в 

нотах 

Реприза, фермата, вольта, украшения (трели, 

форшлаги). 
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час 

 

1—3 уч. 

часа 

Ритмические 

рисунки в 

размере 6/8 

Размер 6/8. 

Нота с точкой. 

Шестнадцатые. 

Пунктирный ритм. 

 

2—6 уч. 

часа 

Тональность. 

Гамма 

Тоника, тональность. 

Знаки при ключе. 

Мажорные и минорные тональности (до 2—3 

знаков при ключе). 

 

1—3 уч. 

часа 

Интервалы Понятие музыкального интервала. Тон, 

полутон. Консонансы: терция, кварта, квинта, 

секста, октава. Диссонансы: секунда, септима. 

 

1—3 уч. 

часа 

Гармония Аккорд. Трезвучие мажорное и минорное. 

Понятие фактуры. Фактуры аккомпанемента 

бас-аккорд, аккордовая, арпеджио. 

 

1—3 уч. 

часа 

Музыкальная 

форма 

Контраст и повтор как принципы строения 

музыкального произведения. 

Двухчастная, трёх- 

частная и трёхчастная репризная форма. Рондо: 

рефрен и эпизоды. 

 

1—3 уч. 

часа 

Вариации Варьирование как принцип развития. 

Тема. Вариации. 

Модуль № 2 «Народная музыка России» 

Данный модуль является одним из наиболее значимых. Цели воспитания 

национальной и гражданской идентичности, а также принцип «вхождения в 

музыку от родного порога» предполагают, что отправной точкой для освоения 

всего богатства и разнообразия музыки должна быть музыкальная культура 

родного края, своего народа, других народов нашей страны. Необходимо 

обеспечить глубокое и содержательное освоение основ традиционного 
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фольклора, отталкиваясь в первую очередь от материнского и детского 

фольклора, календарных обрядов и праздников. Особое внимание необходимо 

уделить подлинному, аутентичному звучанию народной музыки, научить детей 

отличать настоящую народную музыку от эстрадных шоу-программ, 

эксплуатирующих фольклорный колорит. 

№ 

блока, 

кол-во 

часов 

Тема Содержание 

 

1—2 уч. 

часа 

Край, в котором 

ты живёшь 

Музыкальные традиции малой Родины. Песни, 

обряды, музыкальные инструменты. 

 

1—3 уч. 

часа 

Русский 

фольклор 

Русские народные песни (трудовые, солдатские, 

хороводные и др.). 

Детский фольклор (игровые, заклички, 

потешки, считалки, прибаутки). 

 

1—3 уч. 

часа 

Русские 

народные 

музыкальные 

инструменты 

Народные музыкальные инструменты 

(балалайка, рожок, свирель, гусли, гармонь, 

ложки). 

Инструментальные наигрыши. 

Плясовые мелодии. 

 

1—3 уч. 

часа 

Сказки, мифы и 

легенды 

Народные сказители. 

Русские народные сказания, былины. 

Эпос народов России2. 

Сказки и легенды о музыке и музыкантах. 

 

2—4 уч. 

часа 

Жанры 

музыкального 

фольклора 

Фольклорные жанры, общие для всех народов: 

лирические, трудовые, колыбельные песни, 

танцы и пляски. Традиционные музыкальные 

инструменты. 

 

1—3 уч. 

Народные 

праздники 

Обряды, игры, хороводы, праздничная 

символика — на примере одного или 

нескольких народных праздников3. 

 
2 По выбору учителя отдельные сказания или примеры из эпоса народов России, например: 

якутского Олонхо, карело-финской Калевалы, калмыцкого Джангара, Нартского эпоса и т. п. 
3 По выбору учителя внимание обучающихся может быть сосредоточено на русских традиционных 
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часа 

 

1—3 уч. 

часа 

Первые 

артисты, 

народный театр 

Скоморохи. 

Ярмарочный балаган. 

Вертеп. 

 

2—8 уч. 

часов 

Фольклор 

народов России 

Музыкальные 

традиции, особенности народной музыки 

республик Российской Федерации4. 

Жанры, интонации. 

Музыкальные инструменты, музыканты-

исполнители 

 

2—8 уч. 

часов 

Фольклор в 

творчестве 

профессиональн

ых 

музыкантов 

Собиратели фольклора. 

Народные мелодии в обработке композиторов. 

Народные жанры, интонации как основа для 

композиторского творчества. 

Модуль № 3 «Музыка народов мира» 

Данный модуль является продолжением и дополнением модуля «Народная 

музыка России». «Между музыкой моего народа и музыкой других народов нет 

непереходимых границ» — тезис, выдвинутый Д.Б. Кабалевским во второй 

половине ХХ века, остаётся по-прежнему актуальным. Интонационная и 

жанровая близость русского, украинского и белорусского фольклора, 

межнациональные семьи с кавказскими, среднеазиатскими корнями — это 

реальная картина культурного разнообразия, сохраняющегося в современной 

России. 

Не менее важным фактором является принципиальная многомерность 

современной культуры, вбирающей в себя национальные традиции и стили 

народов всего мира. Изучение данного модуля в начальной школе соответствует 

не только современному облику музыкального искусства, но и принципиальным 

установкам концепции базовых национальных ценностей. Понимание и 

принятие через освоение произведений искусства — наиболее эффективный 

 
народных праздниках (Рождество, Осенины, Масленица, Троица и др.) и/или праздниках других народов 

России (Сабантуй, Байрам, Навруз, Ысыах и т. д.). 
4 может быть представлена культура 2—3 регионов России на выбор учителя. Особое внимание 

следует уделить как наиболее распространённым чертам, так и уникальным самобытным явлениям, 

например: тувинское горловое пение, кавказская лезгинка, якутский варган, пентатонные лады в музыке 

республик Поволжья, Сибири. 
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способ предупреждения этнических и расовых предрассудков, воспитания 

уважения к представителям других народов и религий. 

№ 

блока, 

кол-во 

часов 

Тема Содержание 

 

2—6 уч. 

часов 

Музыка наших 

соседей 

Фольклор и музыкальные традиции 

Белоруссии, Украины, Прибалтики (песни, 

танцы, обычаи, музыкальные инструменты). 

 

2—6 уч. 

часов 

Кавказские 

мелодии и 

ритмы5 

Музыкальные традиции и праздники. 

Народные инструменты и жанры. 

Композиторы и музыканты-исполнители 

Грузии, Армении, Азербайджана6. Близость 

музыкальной культуры этих стран с 

российскими республиками Северного 

Кавказа. 

 

2—6 уч. 

часов 

Музыка 

народов Европы 

Танцевальный и песенный фольклор 

европейских народов7. Канон. 

Странствующие музыканты. Карнавал. 

 

2—6 уч. 

часов 

Музыка 

Испании и 

Латинской 

Америки 

Фламенко. Искусство игры на гитаре, 

кастаньеты, латиноамериканские ударные 

инструменты. Танцевальные жанры8. 

Профессиональные композиторы и 

исполнители9. 

 
5 Изучение данного блока рекомендуется в первую очередь в классах с межнациональным составом 

обучающихся. 

 
6 На выбор учителя здесь могут быть представлены творческие портреты А. Хачатуряна, А. 

Бабаджаняна, О. Тактакишвили, К. Караева, Дж. Гаспаряна и др. 
7 По выбору учителя в данном блоке могут быть представлены итальянские, французские, 

немецкие, польские, норвежские народные песни и танцы. В календарно-тематическом планировании 

данный блок рекомендуется давать в сопоставлении с блоком И) этого же модуля. 
8 На выбор учителя могут быть представлены болеро, фанданго, хота, танго, самба, румба, ча-ча-ча, 

сальса, босса-нова и др. 
9 На выбор учителя могут быть представлены несколько творческих портретов. Среди них, 

например: Э. Гранадос, М. де Фалья, И. Альбенис. П. де Сарасате, Х. Каррерас, М. Кабалье, Э. Вила-Лобос, 

А. Пьяццолла. 
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2—6 уч. 

часов 

Музыка США Смешение традиций и культур в музыке 

Северной Америки. Африканские ритмы, 

трудовые песни негров. Спиричуэлс. Джаз. 

Творчество Дж. Гершвина. 

 

2—6 уч. 

часов 

Музыка Японии 

и Китая 

Древние истоки музыкальной культуры 

стран Юго-Восточной Азии. Императорские 

церемонии, музыкальные инструменты. 

Пентатоника. 

 

2—6 уч. 

часов 

Музыка 

Средней Азии10 

Музыкальные традиции и праздники, 

народные инструменты и современные 

исполнители Казахстана, Киргизии, и 

других стран региона. 

З) 

2—6 уч. 

часов 

Певец своего 

народа 

Интонации народной музыки в творчестве 

зарубежных композиторов — ярких 

представителей национального 

музыкального стиля своей страны11. 

И) 

2—6 уч. 

часов 

Диалог культур Культурные связи между музыкантами 

разных стран. 

Образы, интонации фольклора других 

народов и стран в музыке отечественных и 

зарубежных композиторов (в том числе 

образы других культур в музыке русских 

композиторов и русские музыкальные 

цитаты в творчестве зарубежных 

композиторов). 

Модуль № 4 «Духовная музыка» 

Музыкальная культура Европы и России на протяжении нескольких 

столетий была представлена тремя главными направлениями — музыкой 

народной, духовной и светской. В рамках религиозной культуры были созданы 

подлинные шедевры музыкального искусства. Изучение данного модуля 

поддерживает баланс, позволяет в рамках календарно-тематического 

 
10 Изучение данного блока рекомендуется в первую очередь в классах с межнациональным составом 

обучающихся. 

 
11 Данный блок рекомендуется давать в сопоставлении с блоком И) модуля «Народная музыка 

России». По аналогии с музыкой русских композиторов, которые развивали русскую песенную традицию, 

могут быть рассмотрены творческие портреты зарубежных композиторов: Э. Грига, Ф. Шопена, Ф. Листа и 

др., опиравшихся на фольклорные интонации и жанры музыкального творчества своего народа. 
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планирования представить обучающимся максимально широкую сферу 

бытования музыкального искусства (варианты № 1, 3). Однако знакомство с 

отдельными произведениями, шедеврами духовной музыки возможно и в 

рамках изучения других модулей (вариант № 2). 

№ 

блока, 

кол-во 

часов 

Тема Содержание 

 

1—3 уч. 

часа 

Звучание храма Колокола. 

Колокольные звоны (благовест, трезвон и 

др.). 

Звонарские приговорки. 

Колокольность в музыке русских 

композиторов. 

 

1—3 уч. 

часа 

Песни 

верующих 

Молитва, хорал, песнопение, духовный стих. 

Образы духовной музыки в творчестве 

композиторов-классиков. 

 

1—3 уч. 

часа 

Инструменталь

ная музыка в 

церкви 

Орган и его роль в богослужении. 

Творчество И. С. Баха. 

 

1—3 уч. 

часа 

Искусство 

Русской 

православной 

церкви 

Музыка в православном храме. 

Традиции исполнения, жанры (тропарь, 

стихира, величание и др.). 

Музыка и живопись, посвящённые святым. 

Образы Христа, Богородицы. 

 

1—3 уч. 

часа 

Религиозные 

праздники 

Праздничная служба, вокальная (в том числе 

хоровая) музыка религиозного содержания12. 

 
12 Данный блок позволяет сосредоточиться на религиозных праздниках той конфессии, которая 

наиболее почитаема в данном регионе. В рамках православной традиции возможно рассмотрение 

традиционных праздников с точки зрения как религиозной символики, так и фольклорных традиций 

(например: Рождество, Троица, Пасха). Рекомендуется знакомство с фрагментами литургической музыки 

русских композиторов-классиков (С. В. Рахманинов, П. И. Чайковский и др.). 
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Модуль № 5 «Классическая музыка» 

Данный модуль является одним из важнейших. Шедевры мировой 

музыкальной классики составляют золотой фонд музыкальной культуры. 

Проверенные временем образцы камерных и симфонических сочинений 

позволяют раскрыть перед обучающимися богатую палитру мыслей и чувств, 

воплощённую в звуках музыкальным гением великих композиторов, 

воспитывать их музыкальный вкус на подлинно художественных 

произведениях. 

№ 

блока, 

кол-во 

часов 

Тема Содержание 

 

0,5—1 

уч. 

час 

Композитор — 

исполнитель — 

слушатель 

Кого называют композитором, 

исполнителем? 

Нужно ли учиться слушать музыку? 

Что значит «уметь слушать музыку»? 

Концерт, концертный зал. 

Правила поведения в концертном зале. 

 

2—6 

уч. часов 

Композиторы 

— детям 

Детская музыка 

П. И. Чайковского, 

С. С. Прокофьева, 

Д. Б. Кабалевского и др. 

Понятие жанра. 

Песня, танец, марш. 

 

2—6 

уч. часов 

Оркестр Оркестр — большой коллектив музыкантов. 

Дирижёр, партитура, репетиция. Жанр 

концерта — музыкальное соревнование 

солиста с оркестром13. 

 
13 В данном блоке внимание учащихся по традиции может быть сосредоточено на звучании Первого 

концерта для фортепиано с оркестром П. И. Чайковского. Однако возможна и равноценная замена на 

концерт другого композитора с другим солирующим инструментом. 



49 

 

1—2 

уч. часа 

Музыкальные  

инструменты. 

Фортепиано 

Рояль и пианино. 

История изобретения фортепиано, «секрет» 

названия инструмента (форте + пиано). 

«Предки» и «наследники» фортепиано 

(клавесин, синтезатор). 

 

1—2 

уч. часа 

Музыкальные 

инструменты. 

Флейта 

Предки современной флейты. Легенда о 

нимфе Сиринкс. 

Музыка для флейты соло, флейты в 

сопровождении фортепиано, оркестра14. 

 

2—4 

уч. часа 

Музыкальные 

инструменты. 

Скрипка, 

виолончель  

Певучесть тембров струнных смычковых 

инструментов. Композиторы, сочинявшие 

скрипичную музыку. 

Знаменитые исполнители, мастера, 

изготавливавшие инструменты. 

 

2—6 

уч. часов 

Вокальная 

музыка 

Человеческий голос — самый совершенный 

инструмент. 

Бережное отношение к своему голосу. 

Известные певцы. 

Жанры вокальной музыки: песни, вокализы, 

романсы, арии из опер. 

Кантата. Песня, романс, вокализ, кант. 

 

2—6 

уч. часов 

Инструменталь

ная 

музыка 

Жанры камерной инструментальной музыки: 

этюд, пьеса. 

Альбом. Цикл. Сюита. Соната. Квартет. 

 

2—6 

уч. часов 

Программная 

музыка 

Программная музыка. Программное 

название, известный сюжет, литературный 

эпиграф. 

 Симфоническая Симфонический оркестр. Тембры, группы 

инструментов. Симфония, симфоническая 

 
14 В данном блоке могут быть представлены такие произведения, как «Шутка» И. С. Баха, 

«Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика» К. В. Глюка, «Сиринкс» К. Дебюсси. 
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2—6 

уч. часов 

музыка картина 

 

2—6 

уч. часов 

Русские 

композиторы- 

классики 

Творчество выдающихся отечественных 

композиторов. 

М) 

2—6 

уч. часов 

Европейские 

композиторы- 

классики 

Творчество выдающихся зарубежных 

композиторов. 

Н) 

2—6 

уч. часов 

Мастерство 

исполнителя 

Творчество выдающихся исполнителей — 

певцов, инструменталистов, дирижёров. 

Консерватория, филармония, Конкурс имени 

П. И. Чайковского. 

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура» 

Наряду с важнейшими сферами музыкальной культуры (музыка народная, 

духовная и светская), сформировавшимися в прошлые столетия, правомерно 

выделить в отдельный пласт современную музыку. Объективной сложностью в 

данном случае является вычленение явлений, персоналий и произведений, 

действительно достойных внимания, тех, которые не забудутся через несколько 

лет как случайное веяние моды. В понятие «современная музыка» входит 

широкий круг явлений (от академического авангарда до фри-джаза, от эмбиента 

до рэпа и т. д.), для восприятия которых требуется специфический и 

разнообразный музыкальный опыт. Поэтому в начальной школе необходимо 

заложить основы для последующего развития в данном направлении. Помимо 

указанных в модуле тематических блоков, существенным вкладом в такую 

подготовку является разучивание и исполнение песен современных 

композиторов, написанных современным музыкальным языком. При этом 

необходимо удерживать баланс между современностью песни и её 

доступностью детскому восприятию, соблюдать критерии отбора материала с 

учётом требований художественного вкуса, эстетичного вокально-хорового 

звучания. 

№ 

блока, 

кол-во 

часов 

Тема Содержание 
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1—4 

учебных 

часа 

Современные 

обработки 

классической 

музыки 

Понятие обработки, творчество современных 

композиторов и исполнителей, 

обрабатывающих классическую музыку. 

Проблемная ситуация: зачем музыканты 

делают обработки классики? 

 

2—4 

учебных 

часа 

Джаз Особенности джаза: импровизационность, 

ритм (синкопы, триоли, свинг). 

Музыкальные инструменты джаза, особые 

приёмы игры на них. 

Творчество джазовых музыкантов15. 

 

1—4 

учебных 

часа 

Исполнители 

современной 

музыки 

Творчество одного или нескольких 

исполнителей современной музыки, 

популярных у молодёжи16. 

 

1—4 

учебных 

часа 

Электронные 

музыкальные 

инструменты 

Современные «двойники» классических 

музыкальных инструментов: синтезатор, 

электронная скрипка, гитара, барабаны и т.д. 

Виртуальные музыкальные инструменты в 

компьютерных программах. 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино» 

Модуль «Музыка театра и кино» тесно переплетается с модулем 

«Классическая музыка», может стыковаться по ряду произведений с модулями 

«Современная музыка» (мюзикл), «Музыка в жизни человека» (музыкальные 

портреты, музыка о войне). 

Для данного модуля особенно актуально сочетание различных видов 

урочной и внеурочной деятельности, таких как театрализованные постановки 

силами обучающихся, посещение музыкальных театров, коллективный 

просмотр фильмов. 

 
15 В данном блоке по выбору учителя может быть представлено как творчество всемирно известных 

джазовых музыкантов — Э. Фитцджеральд, Л. Армстронга, Д. Брубека, так и молодых джазменов своего 

города, региона. 
16 В данном блоке рекомендуется уделить внимание творчеству исполнителей, чьи композиции 

входят в топы текущих чартов популярных стриминговых сервисов. Таких, например, как Billie Eilish, 

Zivert, Miyagi & AndyPanda. При выборе конкретных персоналий учителю необходимо найти 

компромиссное решение, которое учитывало бы не только музыкальные вкусы обучающихся, но и 

морально-этические и художественно-эстетические стороны рассматриваемых музыкальных композиций. 
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№ 

блока, 

кол-во 

часов 

Тема Содержание 

 

2—6 

учебных 

часов 

Музыкальная 

сказка 

на сцене, 

на экране 

Характеры персонажей, отражённые в музыке. 

Тембр голоса. Соло. Хор, ансамбль. 

 

2—6 

учебных 

часов 

Театр оперы 

и балета 

Особенности музыкальных спектаклей. 

Балет. Опера. Солисты, хор, оркестр, дирижёр 

в музыкальном спектакле 

 

2—6 

учебных 

часов 

Балет. 

Хореография — 

искусство танца 

Сольные номера и массовые сцены балетного 

спектакля. 

Фрагменты, отдельные номера из балетов 

отечественных композиторов17. 

 

2—6 

учебных 

часов 

Опера. 

Главные 

герои и номера 

оперного 

спектакля 

Ария, хор, сцена, увертюра — оркестровое 

вступление. 

Отдельные номера из опер русских и 

зарубежных композиторов18. 

 

2—3 

учебных 

часа 

Сюжет 

музыкального 

спектакля 

Либретто. Развитие музыки в соответствии с 

сюжетом. 

Действия и сцены в опере и балете. 

Контрастные образы, лейтмотивы. 

 
17 В данном блоке могут быть представлены балеты П. И. Чайковского, С. С. Прокофьева, А. И. 

Хачатуряна, В. А. Гаврилина, Р. К. Щедрина. Конкретные музыкальные спектакли и их фрагменты — на 

выбор учителя и в соответствии с материалом соответствующего УМК. 
18 В данном тематическом блоке могут быть представлены фрагменты из опер Н. А. Римского-

Корсакова («Садко», «Сказка о царе Салтане», «Снегурочка»), М. И. Глинки («Руслан и Людмила»), К. В. 

Глюка («Орфей и Эвридика»), Дж. Верди и др. Конкретизация — на выбор учителя и в соответствии с 

материалом соответствующего УМК. 
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2—3 

учебных 

часа 

Оперетта, 

мюзикл 

История возникновения и особенности жанра. 

Отдельные номера из оперетт И. Штрауса, 

И. Кальмана, мюзиклов Р. Роджерса, Ф. Лоу и 

др. 

 

2—3 

учебных 

часа 

Кто 

создаёт 

музыкальный 

спектакль? 

Профессии музыкального театра: 

дирижёр, режиссёр, оперные певцы, балерины 

и танцовщики, художники и т. д. 

 

2—6 

учебных 

часов 

Патриотическая 

и народная тема 

в театре и кино 

История создания, значение музыкально-

сценических и экранных произведений, 

посвящённых нашему народу, его истории, 

теме служения Отечеству. 

Фрагменты, отдельные номера из опер, 

балетов, музыки к фильмам19. 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека» 

Главное содержание данного модуля сосредоточено вокруг рефлексивного 

исследования обучающимися психологической связи музыкального искусства и 

внутреннего мира человека. Основным результатом его освоения является 

развитие эмоционального интеллекта школьников, расширение спектра 

переживаемых чувств и их оттенков, осознание собственных душевных 

движений, способность к сопереживанию как при восприятии произведений 

искусства, так и в непосредственном общении с другими людьми. Формы 

бытования музыки, типичный комплекс выразительных средств музыкальных 

жанров выступают как обобщённые жизненные ситуации, порождающие 

различные чувства и настроения. Сверхзадача модуля — воспитание чувства 

прекрасного, пробуждение и развитие эстетических потребностей. 

№ 

блока, 

кол-во 

часов 

Тема Содержание 

 
19 В данном блоке могут быть освещены такие произведения, как опера «Иван Сусанин» М. И. 

Глинки; опера «Война и мир», музыка к кинофильму «Александр Невский» С. С. Прокофьева, оперы «Борис 

Годунов» и «Хованщина» М. П. Мусоргского и др. 
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1—3 

учебных 

часа 

Красота 

и вдохновение 

Стремление человека к красоте. 

Особое состояние — вдохновение. 

Музыка — возможность вместе переживать 

вдохновение, наслаждаться красотой. 

Музыкальное единство людей — хор, 

хоровод. 

 

2—4 

учебных 

часа 

Музыкальные 

пейзажи 

Образы природы в музыке. Настроение 

музыкальных пейзажей. Чувства человека, 

любующегося природой. Музыка — 

выражение глубоких чувств, тонких оттенков 

настроения, которые трудно передать 

словами. 

 

2—4 

учебных 

часа 

Музыкальные 

портреты 

Музыка, передающая образ человека, его 

походку, движения, характер, манеру речи. 

«Портреты», выраженные в музыкальных 

интонациях. 

 

2—4 

учебных 

часа 

Какой же 

праздник 

без музыки? 

Музыка, создающая настроение праздника20. 

Музыка в цирке, на уличном шествии, 

спортивном празднике. 

 

2—4 

учебных 

часа 

Танцы, игры и 

веселье 

Музыка — игра звуками. 

Танец — искусство и радость движения. 

Примеры популярных танцев21. 

 

2—4 

учебных 

Музыка на 

войне, 

музыка о войне 

Военная тема в музыкальном искусстве. 

Военные песни, марши, интонации, ритмы, 

тембры (призывная кварта, пунктирный 

ритм, тембры малого барабана, трубы и т. д.). 

 
20 В зависимости от времени изучения данного блока в рамках календарно-тематического 

планирования здесь могут быть использованы тематические песни к Новому году, 23 февраля, 8 марта, 9 мая 

и т. д. 
21 По выбору учителя в данном блоке можно сосредоточиться как на традиционных танцевальных 

жанрах (вальс, полька, мазурка, тарантелла), так и на более современных примерах танцев. 



55 

часа 

 

2—4 

учебных 

часа 

Главный 

музыкальный 

символ 

Гимн России — главный музыкальный 

символ нашей страны. 

Традиции исполнения Гимна России. 

Другие гимны. 

 

2—4 

учебных 

часа 

Искусство 

времени 

Музыка — временно́е искусство. 

Погружение в поток музыкального звучания. 

Музыкальные образы движения, изменения и 

развития. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» ПО ГОДАМ 

ОБУЧЕНИЯ 

1 КЛАСС 

Модуль № 1 «Музыкальная грамота» 

Весь мир звучит. Звуки музыкальные и шумовые. Свойства звука: высота, 

громкость, длительность, тембр. Звукоряд 

Нотный стан, скрипичный ключ. Ноты первой октавы. Интонация. 

Выразительные и изобразительные интонации. 

Модуль № 2 «Народная музыка России» 

Край, в котором ты живёшь. Музыкальные традиции малой Родины. 

Песни, обряды, музыкальные инструменты. Русский фольклор. Русские 

народные песни (трудовые, солдатские, хороводные и др.). 

Детский фольклор (игровые, заклички, потешки, считалки, прибаутки). 

Русские народные музыкальные инструменты. Народные музыкальные 

инструменты (балалайка, рожок, свирель, гусли, гармонь, ложки). 

Модуль №3 «Музыка народов мира» 

Музыка наших соседей. Фольклор и музыкальные традицииБелоруссии, 

Украины, Прибалтики (песни, танцы, обычаи, музыкальные инструменты). 

Модуль № 4 «Духовная музыка» 

Звучание храма Колокола. Колокольность в музыке русских 

композиторов. Песни верующих. Молитва, хорал, песнопение, духовный стих. 

Инструментальная музыка в церкви. Орган и его роль в богослужении. 

Творчество И. С. Баха. 

Модуль № 5 «Классическая музыка» 
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Композиторы — детям. Детская музыка П. И. Чайковского, С. С. 

Прокофьева, Д. Б. Кабалевского и др. Понятие жанра. 

Песня, танец, марш. Оркестр. Оркестр — большой коллектив музыкантов. 

Дирижёр, партитура, репетиция. Жанр концерта — музыкальное соревнование 

солиста с оркестром. Музыкальные инструменты. Фортепиано. Рояль и 

пианино. История изобретения фортепиано, «секрет» названия инструмента 

(форте + пиано). «Предки» и «наследники» фортепиано (клавесин, синтезатор). 

Флейта Предки современной флейты. Легенда о нимфе Сиринкс. Музыка для 

флейты соло, флейты в сопровождении фортепиано, оркестра. Скрипка, 

виолончель. Певучесть тембров струнных смычковых инструментов. 

Композиторы, сочинявшие скрипичную музыку. Знаменитые исполнители, 

мастера, изготавливавшие инструменты. 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино» 

Музыкальная сказка на сцене, на экране. Характеры персонажей, 

отражённые в музыке. 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека» 

Красота и вдохновение. Стремление человека к красоте. Особое 

состояние — вдохновение. Музыка — возможность вместе переживать 

вдохновение, наслаждаться красотой. Музыкальное единство людей — хор, 

хоровод. Музыкальные пейзажи. Образы природы в музыке. Настроение 

музыкальных пейзажей. Чувства человека, любующегося природой. 

Музыкальные 

Портреты. Музыка, передающая образ человека, его походку, движения, 

характер, манеру речи.  

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

Модуль № 1 «Музыкальная грамота» 

Ритм. Звуки длинные и короткие (восьмые и четвертные длительности), 

такт, тактовая черта. Ритмический рисунок. Паузы. Ритмические рисунки. 

Ритмическая партитура. Длительности: половинная, целая, четверть, восьмая, 

шестнадцатые. Высота звуков. Регистры. Ноты певческого диапазона. 

Расположение нот на клавиатуре. Знаки альтерации (диезы, бемоли, бекары). 

Модуль № 2 «Народная музыка России» 

Сказки, мифы и легенды. Народные сказители. Русские народные 

сказания, былины. Эпос народов России. Сказки и легенды о музыке и 

музыкантах. 

Модуль №3 «Музыка народов мира» 

Музыка наших соседей. Фольклор и музыкальные традиции Белоруссии, 

Украины, Прибалтики (песни, танцы, обычаи, музыкальные инструменты). 

Модуль № 4 «Духовная музыка» 

Звучание храма. Колокольные звоны (благовест, трезвон и др.). 

Звонарские приговорки. Колокольность в музыке русских композиторов. Песни 

верующих. Образы духовной музыки в творчестве композиторов-классиков. 

Инструментальная музыка в церкви. Орган и его роль в богослужении. 
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Творчество И. С. Баха. Религиозные праздники. Праздничная служба, 

вокальная (в том числе хоровая) музыка религиозного содержания. 

Модуль № 5 «Классическая музыка» 

Композиторы — детям. Детская музыка П. И. Чайковского, С. С. 

Прокофьева, Д. Б. Кабалевского и др. Понятие жанра. 

Песня, танец, марш. Оркестр. Оркестр — большой коллектив музыкантов. 

Дирижёр, партитура, репетиция. Жанр концерта — музыкальное соревнование 

солиста с оркестром.  Скрипка, виолончель. Певучесть тембров струнных 

смычковых инструментов. Композиторы, сочинявшие скрипичную музыку. 

Знаменитые исполнители, мастера, изготавливавшие инструменты. 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино» 

Музыкальная сказка на сцене, на экране. Тембр голоса. Соло. Хор, 

ансамбль. 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека» 

Какой же праздник без музыки? Музыка, создающая настроение 

праздника. Музыка в цирке, на уличном шествии, спортивном празднике. 

Танцы, игры и веселье. Музыка — игра звуками. Танец — искусство и радость 

движения. Примеры популярных танцев. Музыка на войне, музыка о войне. 

Военная тема в музыкальном искусстве. Военные песни, марши, интонации, 

ритмы, тембры (призывная кварта, пунктирный ритм, тембры малого барабана, 

трубы и т. д.). 

2 КЛАСС 

Модуль № 1 «Музыкальная грамота» 

Мелодия. Мотив, музыкальная фраза. Поступенное, плавное движение 

мелодии, скачки. Мелодический рисунок. Сопровождение. Аккомпанемент. 

Остинато. Вступление, заключение, проигрыш. Песня. Куплетная форма. Запев, 

припев. Лад. Понятие лада. Семиступенные лады мажор и минор. Тональность. 

Гамма. Тоника, тональность. Знаки при ключе. Мажорные и минорные 

тональности (до 2–3 знаков при ключе). Интервалы. Понятие музыкального 

интервала. Тон, полутон. Консонансы: терция, кварта, квинта, секста, октава. 

Диссонансы: секунда, септима. Вариации. Понятие музыкального интервала. 

Тон, полутон. Консонансы: терция, кварта, квинта, секста, октава. Диссонансы: 

секунда, септима. Музыкальный язык. Темп, тембр. Динамика (форте, пиано, 

крещендо, диминуэндо и др.). Штрихи (стаккато, легато, акцент и др.). 

Модуль № 2 «Народная музыка России» 

Русский фольклор. Русские народные песни (трудовые, солдатские, 

хороводные и др.). 

Детский фольклор (игровые, заклички, потешки, считалки, прибаутки). 

Русские народные музыкальные инструменты. Инструментальные наигрыши. 

Плясовые мелодии. Народные праздники. Обряды, игры, хороводы, 

праздничная символика — на примере одного или нескольких народных 

праздников. Фольклор в творчестве профессиональных музыкантов. 
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Собиратели фольклора. Народные мелодии в обработке композиторов. 

Народные жанры, интонации как основа для композиторского творчества. 

Модуль №3 «Музыка народов мира» 

Кавказские мелодии и ритмы. Музыкальные традиции и праздники, 

Народные инструменты и жанры. Композиторы и музыканты-исполнители 

Грузии, Армении, Азербайджана. Близость музыкальной культуры этих стран с 

российскими республиками Северного Кавказа. 

Модуль № 4 «Духовная музыка» 

Звучание храма Колокола. Колокольность в музыке русских 

композиторов. Песни верующих. Образы духовной музыки в творчестве 

композиторов-классиков. 

Модуль № 5 «Классическая музыка» 

Композиторы — детям.  Детская музыка П. И. Чайковского, С. С. 

Прокофьева, Д. Б. Кабалевского и др. Понятие жанра. 

Песня, танец, марш.  Фортепиано.  Рояль и пианино. История изобретения 

фортепиано, «секрет» названия инструмента (форте + пиано). «Предки» и 

«наследники» фортепиано (клавесин, синтезатор). Музыкальные инструменты. 

Скрипка, альт, виолончель, контрабас. Композиторы, сочинявшие скрипичную 

музыку. Знаменитые исполнители, мастера, изготавливавшие инструменты. 

Программная музыка. Программное название, известный сюжет, литературный 

эпиграф. Симфоническая музыка. Симфонический оркестр. Тембры, группы 

инструментов. Симфония, симфоническая картина. Европейские композиторы-

классики. Творчество выдающихся зарубежных композиторов. Русские 

композиторы-классики. Творчество выдающихся отечественных композиторов. 

Мастерство исполнителя. Творчество выдающихся исполнителей — певцов, 

инструменталистов, дирижёров. Консерватория, филармония, конкурс имени П. 

И. Чайковского. 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино» 

Театр оперы и балета. Особенности музыкальных спектаклей. Балет. 

Опера. Солисты, хор, оркестр, дирижёр в музыкальном спектакле. Опера. 

Главные герои и номера оперного спектакля. Ария, хор, сцена, увертюра — 

оркестровое вступление. Отдельные номера из опер русских и зарубежных 

композиторов. 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека» 

Главный музыкальный символ. Главный музыкальный символ нашей 

страны. Традиции исполнения Гимна России. Другие гимны. Музыкальные 

пейзажи.  Музыка — выражение глубоких чувств, тонких оттенков настроения, 

которые трудно передать словами. Музыкальные портреты. «Портреты», 

выраженные в музыкальных интонациях. Искусство времени. Музыка — 

временно́е искусство. Погружение в поток музыкального звучания. 

Музыкальные образы движения, изменения и развития. 

3 КЛАСС 

Модуль № 1 «Музыкальная грамота» 
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Размер. Равномерная пульсация. Сильные и слабые доли. Размеры 2/4, 

3/4, 4/4. Ритмические рисунки в размере 6/8. Размер 6/8. Нота с точкой. 

Шестнадцатые. Пунктирный ритм. Пентатоника. Пентатоника — 

пятиступенный лад, распространённый у многих народов. Ноты в разных 

октавах. Ноты второй и малой октавы. Басовый ключ. 

Модуль № 2 «Народная музыка России» 

Жанры музыкального фольклора. Фольклорные жанры, общие для всех 

народов: лирические, трудовые, колыбельные песни, танцы и пляски. 

Традиционные музыкальные инструменты. Первые артисты, народный театр. 

Скоморохи. Ярмарочный балаган. Вертеп. 

Модуль №3 «Музыка народов мира» 

Музыка народов Европы. Танцевальный и песенный фольклор 

европейских народов. Канон. Странствующие музыканты. Карнавал. Музыка 

Испании и Латинской Америки. Фламенко. Искусство игры на гитаре, 

кастаньеты, латиноамериканские ударные инструменты. Танцевальные жанры. 

Профессиональные композиторы и исполнители. Музыка США. Смешение 

традиций и культур в музыке Северной Америки. Африканские ритмы, 

трудовые песни негров. Спиричуэлс. Джаз. Творчество Дж. Гершвина. 

Модуль № 4 «Духовная музыка» 

Искусство Русской православной церкви. Музыка в православном храме. 

Традиции исполнения, жанры (тропарь, стихира, величание и др.). Музыка и 

живопись, посвящённые святым. Образы Христа, Богородицы. 

Модуль № 5 «Классическая музыка» 

Композитор — исполнитель — слушатель. Кого называют композитором, 

исполнителем? Нужно ли учиться слушать музыку? Что значит «уметь слушать 

музыку»? Концерт, концертный зал. Правила поведения в концертном зале. 

Человеческий голос — самый совершенный инструмент. Вокальная музыка. 

Бережное отношение к своему голосу. Известные певцы. Жанры вокальной 

музыки: песни, вокализы, романсы, арии из опер. Кантата. Песня, романс, 

вокализ, кант. Инструментальная музыка. Жанры камерной инструментальной 

музыки: этюд, пьеса. Альбом. Цикл. Сюита. Соната. Квартет. 

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура» 

Джаз. Особенности джаза: импровизационность, ритм (синкопы, триоли, 

свинг). Музыкальные инструменты джаза, особые приёмы игры на них. 

Творчество джазовых музыкантов. 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино» 

Балет. Хореография — искусство танца. Сольные номера и массовые 

сцены балетного спектакля. Фрагменты, отдельные номера из балетов 

отечественных композиторов. Сюжет музыкального спектакля.  Либретто. 

Развитие музыки в соответствии с сюжетом. Оперетта, мюзикл. История 

возникновения и особенности жанра. Отдельные номера из оперетт И. 

Штрауса, И. Кальмана, мюзиклов Р. Роджерса, Ф. Лоу и др. Патриотическая и 

народная тема в театре и кино. Патриотическая и народная тема в театре и 

кино. История создания, значение музыкально-сценических и экранных 
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произведений, посвящённых нашему народу, его истории, теме служения 

Отечеству. Фрагменты, отдельные номера из опер, балетов, музыки к фильмам. 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека» 

 Музыкальные пейзажи. Музыка — выражение глубоких чувств, тонких 

оттенков настроения, которые трудно передать словами. Музыкальные 

портреты. «Портреты», выраженные в музыкальных интонациях. Музыка на 

войне, музыка о войне. Военная тема в музыкальном искусстве. Военные песни, 

марши, интонации, ритмы, тембры (призывная кварта, пунктирный ритм, 

тембры малого барабана, трубы и т. д.). 

4 КЛАСС 

Модуль № 1 «Музыкальная грамота» 

Музыкальная форма. Контраст и повтор как принципы строения 

музыкального произведения. Двухчастная, трёхчастная и трёхчастная 

репризная форма. Рондо: рефрен и эпизоды. Гармония. Аккорд. Трезвучие 

мажорное и минорное. Понятие фактуры. Фактуры аккомпанемента: бас-

аккорд, аккордовая, арпеджио. Дополнительные обозначения в нотах. Реприза, 

фермата, вольта, украшения (трели, форшлаги). 

Модуль № 2 «Народная музыка России» 

Фольклор народов России. Музыкальные традиции, особенности 

народной музыки республик Российской Федерации. Жанры, интонации, 

Музыкальные инструменты, музыканты-исполнители. 

Модуль №3 «Музыка народов мира» 

Музыка Японии и Китая. Древние истоки музыкальной культуры стран 

Юго-Восточной Азии. Императорские церемонии, музыкальные инструменты. 

Пентатоника. Музыка Средней Азии. Музыкальные традиции и праздники, 

народные инструменты и современные исполнители Казахстана, Киргизии, и 

других стран региона. Певец своего народа. Интонации народной музыки в 

творчестве зарубежных композиторов — ярких представителей национального 

музыкального стиля своей страны. Диалог культур. Культурные связи между 

музыкантами разных стран. Образы, интонации фольклора других народов и 

стран в музыке отечественных и зарубежных композиторов (в том числе образы 

других культур в музыке русских композиторов и русские музыкальные цитаты 

в творчестве зарубежных композиторов). 

Модуль № 4 «Духовная музыка» 

Религиозные праздники. Праздничная служба, вокальная (в том числе 

хоровая) музыка религиозного содержания. 

Модуль № 5 «Классическая музыка» 

Симфоническая музыка. Симфонический оркестр. Тембры, группы 

инструментов. Симфония, симфоническая картина. Русские композиторы-

классики. Творчество выдающихся отечественных композиторов. Европейские 

композиторы-классики. Творчество выдающихся зарубежных композиторов. 

Мастерство исполнителя. Творчество выдающихся исполнителей — певцов, 
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инструменталистов, дирижёров. Консерватория, филармония, Конкурс имени 

П. И. Чайковского. 

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура» 

Современные обработки классической музыки. Понятие обработки, 

творчество современных композиторов и исполнителей, обрабатывающих 

классическую музыку. Проблемная ситуация: зачем музыканты делают 

обработки классики? Исполнители современной музыки. Творчество одного 

или нескольких исполнителей современной музыки, популярных у молодёжи. 

Электронные музыкальные инструменты. Современные «двойники» 

классических музыкальных инструментов: синтезатор, электронная скрипка, 

гитара, барабаны и т. д. Виртуальные музыкальные инструменты в 

компьютерных программах. 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино» 

Кто создаёт музыкальный спектакль? Профессии музыкального театра: 

дирижёр, режиссёр, оперные певцы, балерины и танцовщики, художники и т.д. 

Сюжет музыкального спектакля. Действия и сцены в опере и балете. 

Контрастные образы, лейтмотивы. 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека» 

 Музыкальные пейзажи. Музыка — выражение глубоких чувств, тонких 

оттенков настроения, которые трудно передать словами. Танцы, игры и веселье. 

Примеры популярных танцев. Музыка на войне, музыка о войне. Военная тема 

в музыкальном искусстве. Военные песни, марши, интонации, ритмы, тембры 

(призывная кварта, пунктирный ритм, тембры малого барабана, трубы и т. д.). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«МУЗЫКА» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловливает 

тесное взаимодействие, смысловое единство трёх групп результатов: 

личностных, метапредметных и предметных. 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для 

начального общего образования достигаются во взаимодействии учебной и 

воспитательной работы, урочной и внеурочной деятельности. Они должны 

отражать готовность обучающихся с НОДА руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности; знание Гимна России 

и традиций его исполнения, уважение музыкальных символов и традиций 

республик Российской Федерации; проявление интереса к освоению 

музыкальных традиций своего края, музыкальной культуры народов России; 

уважение к достижениям отечественных мастеров культуры; стремление 

участвовать в творческой жизни своей школы, города, республики. 

Духовно-нравственного воспитания: 

понимание индивидуальности каждого человека; проявление 
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сопереживания, уважения и доброжелательности; готовность придерживаться 

принципов взаимопомощи и творческого сотрудничества в процессе 

непосредственной музыкальной и учебной деятельности. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям 

и творчеству своего и других народов; умение видеть прекрасное в жизни, 

наслаждаться красотой; стремление к самовыражению в разных видах 

искусства на доступном для обучающегося с НОДА уровне. 

Ценности научного познания:  

первоначальные представления о единстве и особенностях 

художественной и научной картины мира; познавательные интересы, 

активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в 

познании. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни в окружающей среде; бережное отношение к физиологическим 

системам организма, задействованным в музыкально-исполнительской 

деятельности (дыхание, артикуляция, музыкальный слух, голос); профилактика 

умственного и физического утомления с использованием возможностей 

музыкотерапии. 

Трудового воспитания:  

установка на посильное активное участие в практической деятельности; 

трудолюбие в учёбе, настойчивость в достижении поставленных целей; интерес 

к практическому изучению профессий в сфере культуры и искусства; уважение 

к труду и результатам трудовой деятельности. 

Экологического воспитания: 

бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей 

вред. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы, формируемые при изучении предмета «Музыка»: 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

– сравнивать музыкальные звуки, звуковые 

сочетания, произведения, жанры с помощью учителя и на основе 

предложенного плана; устанавливать основания для сравнения, 

объединять элементы музыкального звучания по определённому 

признаку на доступном уровне; 

– определять существенный признак для 

классификации, классифицировать предложенные объекты 

(музыкальные инструменты, элементы музыкального языка, 

произведения, исполнительские составы и др.); 

– находить закономерности и противоречия в 



63 

рассматриваемых явлениях музыкального искусства, сведениях и 

наблюдениях за звучащим музыкальным материалом на основе 

предложенного учителем алгоритма; 

– выявлять после совместного анализа 

недостаток информации, в том числе слуховой, акустической для 

решения учебной (практической) задачи на основе предложенного 

алгоритма; 

– устанавливать причинно-следственные 

связи (при необходимости с направляющей помощью) в ситуациях 

музыкального восприятия и исполнения, делать простейшие выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

– на основе предложенных учителем 

вопросов определять разрыв между реальным и желательным 

состоянием музыкальных явлений; 

– с помощью учителя формулировать цель 

вокальных и слуховых упражнений; 

– проводить по предложенному плану опыт, 

несложное исследование по установлению особенностей предмета 

изучения и связей между музыкальными объектами и явлениями (часть 

— целое, причина — следствие); 

– формулировать выводы и подкреплять их 

доказательствами на основе результатов проведённого наблюдения (в 

том числе в форме двигательного моделирования, звукового 

эксперимента, классификации, сравнения, исследования). 

Работа с информацией: 

– выбирать источник получения информации; 

– согласно заданному алгоритму находить в 

предложенном источнике информацию, представленную в явном виде; 

– распознавать достоверную и недостоверную 

информацию на основании предложенного учителем способа её 

проверки; 

– соблюдать с помощью взрослых (учителей, 

родителей (законных представителей) обучающихся) правила 

информационной безопасности при поиске информации в сети 

Интернет; 

– анализировать текстовую, видео-, 

графическую, звуковую, информацию в соответствии с учебной задачей; 

– анализировать музыкальные тексты 

(акустические и нотные) по предложенному учителем алгоритму; 

– самостоятельно создавать схемы, таблицы 

для представления информации под руководством учителя. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Невербальная коммуникация: 

– воспринимать музыку как специфическую 

форму общения людей, стремиться понять эмоционально-образное 
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содержание музыкального высказывания; 

– выступать перед публикой в качестве 

исполнителя музыки (соло или в коллективе); 

– передавать в собственном исполнении 

музыки художественное содержание, выражать настроение, чувства, 

личное отношение к исполняемому произведению на доступном для 

обучающегося с ЗПР уровне; 

– осознанно пользоваться интонационной 

выразительностью в обыденной речи, понимать культурные нормы и 

значение интонации в повседневном общении. 

Вербальная коммуникация: 

– воспринимать и формулировать суждения, 

выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в 

знакомой среде; 

– проявлять уважительное отношение к 

собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 

– признавать возможность существования 

разных точек зрения; 

– выбирать и корректно использовать 

речевые средства при ответе в учебной дискуссии, аргументации своего 

мнения; 

– использовать формулы речевого этикета во 

взаимодействии с соучениками и учителем; 

– строить речевое высказывание в 

соответствии с поставленной задачей; 

– создавать по совместно составленному 

плану устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

– готовить под руководством взрослого 

небольшие публичные выступления; 

– подбирать иллюстративный материал 

(рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

– стремиться к объединению усилий, 

эмоциональной эмпатии в ситуациях совместного восприятия, 

исполнения музыки; 

– переключаться между различными 

формами коллективной, групповой и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, выбирать наиболее эффективные 

формы взаимодействия при решении поставленной задачи; 

– формулировать после совместного анализа 

краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия 

в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного формата планирования, распределения промежуточных 

шагов и сроков; 
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– принимать цель совместной деятельности, 

коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

– ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

– выполнять совместные проектные, 

творческие задания с опорой на предложенные образцы. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

– планировать действия по решению учебной 

задачи для получения результата (при необходимости с направляющей 

помощью); 

– выстраивать последовательность 

выбранных действий, удерживать предложенный алгоритм. 

Самоконтроль: 

– понимать смысл предъявляемых учебных 

задач и организовывать в соответствии с ними собственное поведение; 

– понимать причины успеха/неудач учебной 

деятельности на основе совместного анализа; 

– корректировать с помощью педагога свои 

учебные действия для преодоления ошибок. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя 

позиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, 

самодисциплины, устойчивого поведения, эмоционального душевного 

равновесия и т. д.). 

Предметные результаты 

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у 

обучающихся с НОДА основ музыкальной культуры и проявляются в 

способности к музыкальной деятельности, потребности в регулярном общении 

с музыкальным искусством, позитивном ценностном отношении к музыке как 

важному элементу своей жизни. 

Обучающиеся с НОДА, освоившие основную образовательную 

программу по предмету «Музыка»: 

– проявляют интерес к занятиям музыкой, 

любят петь, играть на доступных музыкальных инструментах, умеют 

слушать серьёзную музыку, знают правила поведения в театре, 

концертном зале; 

– имеют представления о разнообразии форм 

и направлений музыкального искусства, могут назвать музыкальные 

произведения, композиторов, исполнителей, которые им нравятся, 

аргументировать свой выбор; 

– имеют опыт восприятия, исполнения 
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музыки разных жанров, творческой деятельности в различных смежных 

видах искусства; 

– с уважением относятся к достижениям 

отечественной музыкальной культуры; 

– стремятся к расширению своего 

музыкального кругозора. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета 

«Музыка», сгруппированы по учебным модулям и должны отражать 

сформированность умений: 

Модуль № 1 «Музыкальная грамота»: 

– классифицировать звуки: шумовые и 

музыкальные, длинные, короткие, тихие, громкие, низкие, высокие; 

– различать элементы музыкального языка 

(темп, тембр, регистр, динамика, ритм, мелодия, аккомпанемент и др.), 

уметь объяснить значение соответствующих терминов с опорой на 

карточки визуальной поддержки; 

– различать изобразительные и 

выразительные интонации, находить признаки сходства и различия 

музыкальных и речевых интонаций; 

– различать на слух принципы развития: 

повтор, контраст, варьирование; 

– понимать значение термина «музыкальная 

форма», определять на слух простые музыкальные формы — 

двухчастную, трёхчастную и трёхчастную репризную, рондо, вариации с 

направляющей помощью учителя; 

– ориентироваться с направляющей помощью 

педагога в нотной записи в пределах певческого диапазона; 

– исполнять различные ритмические рисунки 

в простых заученных музыкальных произведениях с направляющей 

помощью учителя; 

– исполнять песни с простым мелодическим 

рисунком. 

Модуль № 2 «Народная музыка России»: 

– иметь представления о принадлежности 

музыкальных интонаций, изученных произведений к родному 

фольклору, русской музыке, народной музыке различных регионов 

России; 

– определять на слух и называть знакомые 

народные музыкальные инструменты с опорой на карточки визуальной 

поддержки; 

– группировать народные музыкальные 

инструменты по принципу звукоизвлечения: духовые, ударные, 
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струнные; 

– определять принадлежность музыкальных 

произведений и их фрагментов к композиторскому или народному 

творчеству на знакомом музыкальном материале; 

– создавать ритмический аккомпанемент на 

ударных инструментах при исполнении народной песни на заученном 

материале с направляющей помощью учителя; 

– исполнять народные произведения 

различных жанров с сопровождением на доступном уровне; 

– участвовать в коллективной игре 

(вокальной, инструментальной, танцевальной) на основе освоенных 

фольклорных жанров с направляющей помощью учителя. 

Модуль № 3 «Музыка народов мира»: 

– различать на слух произведения народной и 

композиторской музыки других стран; 

– определять на слух принадлежность 

народных музыкальных инструментов к группам духовых, струнных, 

ударно-шумовых инструментов; 

– различать на слух и соотносить 

фольклорные элементы музыки разных народов мира в сочинениях 

профессиональных композиторов (из числа изученных культурно-

национальных традиций и жанров) самостоятельно или с направляющей 

помощью учителя; 

– различать и характеризовать по 

предложенному плану фольклорные жанры музыки (песенные, 

танцевальные), вычленять и называть типичные жанровые признаки. 

Модуль № 4 «Духовная музыка»: 

– определять характер, настроение 

музыкальных произведений духовной музыки под руководством 

педагога; 

– уметь рассказывать об особенностях 

исполнения, традициях звучания духовной музыки Русской 

православной церкви (вариативно: других конфессий согласно 

региональной религиозной традиции). 

Модуль № 5 «Классическая музыка»: 

– различать на слух произведения 

классической музыки, называть автора и произведение, 

исполнительский состав на изученном материале и с опорой на 

визуализацию; 

– различать и характеризовать простейшие 
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жанры музыки (песня, танец, марш), вычленять и называть типичные 

жанровые признаки песни, танца и марша в сочинениях композиторов-

классиков; 

– иметь представление о концертных жанрах 

по особенностям исполнения (камерные и симфонические, вокальные и 

инструментальные), знать их разновидности, приводить примеры с 

опорой на карточки визуальной поддержки; 

– воспринимать музыку в соответствии с её 

настроением, характером, осознавать эмоции и чувства, вызванные 

музыкальным звучанием, уметь на доступном уровне описать свои 

впечатления от музыкального восприятия; 

– характеризовать с направляющей помощью 

педагога выразительные средства, использованные композитором для 

создания музыкального образа; 

– соотносить музыкальные произведения с 

произведениями живописи, литературы на основе сходства настроения, 

характера, комплекса выразительных средств. 

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура»: 

– иметь представление о разнообразии 

современной музыкальной культуры, стремиться к расширению 

музыкального кругозора; 

– различать и определять на слух 

принадлежность музыкальных произведений, исполнительского стиля к 

различным направлениям современной музыки (в том числе эстрады, 

мюзикла, джаза и др.) с опорой на карточки визуальной поддержки; 

– различать и соотносить музыкально-

выразительные средства, определяющие основной характер, настроение 

музыки с опорой на карточки визуальной поддержки; 

– исполнять на доступном уровне 

современные музыкальные произведения, соблюдая певческую культуру 

звука. 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино»: 

– различать особенности музыкально-

сценических жанров (опера, балет, оперетта, мюзикл); 

– различать отдельные номера музыкального 

спектакля (ария, хор, увертюра и т. д.), узнавать на слух и называть 

освоенные музыкальные произведения (фрагменты) и их авторов с 

опорой на карточки визуальной поддержки; 

– различать виды музыкальных коллективов 

(ансамблей, оркестров, хоров), тембры человеческих голосов и 

музыкальных инструментов, уметь определять их на слух; 

– отличать черты профессий, связанных с 
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созданием музыкального спектакля, и их роли в творческом процессе: 

композитор, музыкант, дирижёр, сценарист, режиссёр, хореограф, певец, 

художник и др. 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека»: 

– исполнять Гимн Российской Федерации, 

Гимн своей республики, школы, исполнять песни, посвящённые 

Великой Отечественной войне, песни, воспевающие красоту родной 

природы, выражающие разнообразные эмоции, чувства и настроения; 

– воспринимать музыкальное искусство как 

отражение многообразия жизни, различать обобщённые жанровые 

сферы: напевность (лирика), танцевальность и маршевость (связь с 

движением), декламационность, эпос (связь со словом); 

– осознавать собственные чувства и мысли, 

эстетические переживания, замечать прекрасное в окружающем мире и 

в человеке, стремиться к развитию и удовлетворению эстетических 

потребностей. 

Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков. Модульный 

принцип допускает перестановку блоков перераспределение количества 

учебных часов между блоками. Вариативная компоновка тематических блоков 

позволяет существенно расширить формы и виды деятельности за счёт 

внеурочных и внеклассных мероприятий — посещений театров, музеев, 

концертных залов; работы над исследовательскими и творческими проектами. В 

таком случае количество часов, отводимых на изучение данной темы, 

увеличивается за счёт внеурочной деятельности в рамках часов, 

предусмотренных эстетическим направлением плана внеурочной деятельности 

образовательной организации.  
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2.1.5. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

1)ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету «Рисование» ФАОП НОО 

(вариант 6.3) составлена на основе требований к результатам освоения АОП 

НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной 

программы воспитания. 

Основная цель изучения предмета заключается во всестороннем развитии 

личности обучающегося в процессе приобщения его к художественной 

культуре и обучения умению видеть прекрасное в жизни и искусстве; 

формировании элементарных знаний об изобразительном искусстве, общих и 

специальных умений и навыков изобразительной деятельности (в рисовании, 

лепке, аппликации), в доступных для обучающихся с НОДА пределах. 

Учебный предмет «Рисование» обладает высоким коррекционном 

потенциалом для обучающихся с НОДА. Уроки изобразительного искусства 

оказывают существенное воздействие на интеллектуальную, эмоциональную и 

двигательные сферы, способствуют формированию личности обучающегося, 

воспитанию у него положительных навыков и привычек. Особое значение 

изобразительная деятельность имеет для развития мануальной деятельности, 

коррекции и развитии пространственных представлений, зрительно-моторной 

координации и графического навыка. 

2)СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Накопление первоначальных представлений о художественном творчестве. 

Формирование простейших эстетических ориентиров (красиво и некрасиво) в 

практической жизни обучающегося и их использование в организации 

обыденной жизни и праздника. Развитие опыта самовыражения в разных видах 

искусства. 

Знакомство с художественными материалами, инструментами и 

приспособлениями; их свойства, назначение, правила хранения, обращения и 

санитарно-гигиенические требования при работе с ними. 

Знакомство с элементарными правилами композиции, цветоведения, 

передачи формы предмета; некоторыми выразительными средства 

изобразительного искусства: «изобразительная поверхность», «точка», 

«линия», «штриховка», «пятно», «цвет». 

Использование материалов для рисования, аппликации, лепки; знание 

названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации. 

Народные и национальные промыслы, изготавливающие игрушки: 

Дымково, Гжель, Городец, Каргополь. 

Выполнение приемов лепки (раскатывание, сплющивание, отщипывание) и 

аппликации (вырезание и наклеивание) в доступных для обучающихся с НОДА 

пределах. 

Рисование по образцу, с натуры, по памяти, представлению, воображению 

предметов несложной формы и конструкции; передача в рисунке содержания 

несложных произведений в соответствии с темой; в силу физических 



71 

возможностей применение приемов работы карандашом, гуашью, 

акварельными красками с целью передачи фактуры предмета. 

Тренировка ориентировки в пространстве листа; размещение изображения 

одного или группы предметов в соответствии с параметрами изобразительной 

поверхности. 

Передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности цвета, 

получение смешанных цветов и некоторых оттенков цвета. 

Узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях 

изображенных предметов и действий. 

Организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой 

работы. 

3)ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

-сформированность умения с помощью педагогического работника 

определять величину изображения в зависимости от размера листа бумаги; 

-сформированность умения с помощью педагогического работника 

подбирать и передавать в рисунке цвета изображаемых предметов (цветной 

карандаш, гуашь); 

-сформированность умения пользоваться гуашевыми красками при 

рисовании орнаментов (узоров); 

-сформированность умения анализировать с помощью педагогического 

работника свой рисунок и рисунок других обучающихся (по отдельным 

вопросам педагогического работника); 

-сформированность умения употреблять в речи слова (с помощью 

педагогического работника), обозначающие пространственные признаки и 

пространственные отношения предметов; 

-сформированность умения с помощью педагогического работника 

рассказывать о содержании и особенностях рассматриваемого произведения 

изобразительного искусства. 
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2.1.6. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«ТРУД» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по технологии на уровне начального общего 

образования составлена на основе требований к результатам освоения 

федеральной адаптированной образовательной программы начального общего 

образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте начального общего образования обучающихся с 

ОВЗ. 

Содержание обучения раскрывается через модули, которые предлагаются 

для обязательного изучения в каждом классе начальной школы. Приведён 

перечень универсальных учебных действий — познавательных, 

коммуникативных и регулятивных, формирование которых может быть 

достигнуто средствами учебного предмета «Технология» с учётом 

психофизических особенностей обучающихся с НОДА начальных классов. В 

первом, первом дополнительном и втором классах предлагается 

пропедевтический уровень формирования УУД, поскольку становление 

универсальности действий на этом этапе обучения только начинается. В 

познавательных универсальных учебных действиях выделен специальный 

раздел «Работа с информацией». С учётом того, что выполнение правил 

совместной деятельности строится на интеграции регулятивных УУД 

(определённые волевые усилия, саморегуляция, самоконтроль, проявление 

терпения и доброжелательности при налаживании отношений) и 

коммуникативных УУД (способность вербальными средствами устанавливать 

взаимоотношения), их перечень дан в специальном разделе — «Совместная 

деятельность». В зависимости от степени выраженности нарушений 

регуляторных процессов младших школьников с НОДА регулятивные УУД 

могут формироваться в более долгие сроки, в связи с чем допустимым является 

оказание помощи организационного плана и руководящий контроль педагога 

при выполнении учебной работы обучающимися. 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные 

результаты за период обучения, а также предметные достижения обучающегося 

с НОДА за каждый год обучения в начальной школе. 

В тематическом планировании описывается программное содержание по 

всем разделам (темам) содержания обучения каждого класса, а также 

раскрываются методы и формы организации обучения и характеристика 

деятельности, которые целесообразно использовать при изучении той или иной 

темы, с учетом особых  образовательных потребностей обучающихся с НОДА.  

Изучение предмета «Труд» представляет значительные трудности для 

обучающихся с НОДА в силу их психофизических особенностей:  

− незрелость эмоционально-волевой сферы приводит к сложностям инициации 

волевых усилий при начале работы над изделием;  

− отставание в сформированности регуляции и саморегуляции поведения 
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затрудняет процесс длительного сосредоточения на каком-либо одном 

действии; 

− недостаточное развитие восприятия является основой возникновения 

трудностей при выделении существенных (главных) признаках объектов, 

построении целостного образа, сложностям узнавания известных предметов в 

незнакомом ракурсе; 

− импульсивность действий, недостаточная выраженность ориентировочного 

этапа, целенаправленности, низкая продуктивность деятельности приводят к 

низкому качеству получаемого изделия, недовольству полученным 

результатом;  

− нарушение внимания: его неустойчивость, сниженная концентрация, 

повышенная отвлекаемость, нередко сопровождающееся повышенной 

двигательной и речевой активностью, влечет за собой сложности понимания 

технологии работы с тем или иным материалом; 

− медленное формирование новых навыков требует многократных указаний и 

упражнений для их закрепления. 

Адаптация программы происходит за счет сокращения сложных понятий 

и терминов; основные сведения в программе даются дифференцированно. Одни 

факты изучаются таким образом, чтобы обучающиеся с НОДА смогли опознать 

их, опираясь на существенные признаки, по другим вопросам обучающиеся 

получают только общие представления. Ряд сведений познается обучающимися 

с НОДА в результате практической деятельности.  

В курсе технологии осуществляется реализация широкого спектра 

межпредметных связей, что также способствует лучшему усвоению 

образовательной программы обучающимися с НОДА.  

Математика — моделирование, выполнение расчётов, вычислений, 

построение простых форм с учетом основ геометрии, работа с геометрическими 

фигурами, числами. 

Изобразительное искусство — использование средств художественной 

выразительности, правил декоративно-прикладного искусства и дизайна. 

Литературное чтение — работа с текстами для создания образа, 

реализуемого в изделии. 

Важнейшая особенность уроков технологии в начальной школе — 

предметно-практическая деятельность как необходимая составляющая 

целостного процесса интеллектуального, а также духовного и нравственного 

развития обучающихся с НОДА младшего школьного возраста. 

Основной целью предмета является успешная социализация обучающихся 

с НОДА, формирование у них функциональной грамотности на базе знакомства 

и освоения культурологических и конструкторско-технологических знаний (о 

рукотворном мире и общих правилах его создания в рамках исторически 

меняющихся технологий) и соответствующих им практических умений, 

представленных в содержании учебного предмета. 
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Для реализации основной цели данного предмета необходимо решение 

системы приоритетных задач: образовательных, коррекционно-развивающих и 

воспитательных. 

Образовательные задачи курса: 

− формирование общих представлений о культуре и организации 

трудовой деятельности как важной части общей культуры человека; 

− становление элементарных базовых знаний и представлений о 

предметном (рукотворном) мире как результате деятельности человека, его 

взаимодействии с миром природы, правилах и технологиях создания, 

исторически развивающихся и современных производствах и профессиях; 

− формирование основ чертёжно-графической грамотности, умения 

работать с простейшей технологической документацией (рисунок, чертёж, 

эскиз, схема); 

− формирование элементарных знаний и представлений о различных 

материалах, технологиях их обработки и соответствующих умений. 

Воспитательные задачи: 

− воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным 

традициям, понимания ценности предшествующих культур, отражённых в 

материальном мире; 

− развитие социально ценных личностных качеств: организованности, 

аккуратности, добросовестного и ответственного отношения к работе, 

взаимопомощи, волевой саморегуляции, активности и инициативности; 

− воспитание интереса к продуктивной созидательной деятельности, 

мотивации успеха и достижений, стремления к творческой самореализации; 

− становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого 

отношения к окружающей природе, осознание взаимосвязи рукотворного мира 

с миром природы; 

− воспитание положительного отношения к коллективному труду, 

применение правил культуры общения, проявление уважения к взглядам и 

мнению других людей. 

Коррекционно-развивающее значение учебного предмета «Труд»  

Обучающиеся с НОДА характеризуются существенными индивидуально-

типологическими различиями, которые проявляются устойчивостью учебных 

затруднений (из-за дефицита познавательных способностей), мотивационно-

поведенческими особенностями, степенью проявления дисфункций (нарушений 

ручной моторики, глазомера, возможностей произвольной концентрации и 

удержания внимания). В связи с этим от учителя требуется обеспечение 

индивидуального подхода к обучающимся. На уроках труда для всех 

обучающихся с НОДА необходимо: 

при анализе образца изделий уточнять название и конкретизировать 

значение каждой детали; 

выбирать для изготовления изделие с простой конструкцией, которое 

можно изготовить за одно занятие; 
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осуществлять постоянную смену деятельности для профилактики 

утомления и пресыщения; 

трудности в проведении сравнения выполняемой работы с образцом, 

предметно-инструкционным или графическим планом требуют 

предварительного обучения указанным действиям.  

Кроме того недостаточное овладение разными видами контроля 

результата (глазомерный, инструментальный) повышают роль педагога как 

внешнего регулятора деятельности и помощника в формировании необходимых 

навыков, а недостаточность пространственной ориентировки, недоразвитие 

моторных функций (нарушены моторика пальцев и кисти рук, зрительно-

двигательная координация, регуляция мышечного усилия) требует действий, 

направленных на коррекцию этих дисфункций не только от учителя, но и от 

других специалистов психолого-педагогического сопровождения. 

Психокоррекционная направленность учебного предмета «Труд» 

заключается в расширении и уточнении представлений обучающихся с НОДА 

об окружающей предметной и социальной действительности, что реализуется 

за счет разнообразных заданий, стимулирующих интерес младшего школьника 

с НОДА к себе и к миру. Требования речевых отчетов и речевого 

планирования, постоянно включаемые процесс выполнения работы, 

способствуют появлению и совершенствованию рефлексивных умений, 

которые рассматриваются как одно из важнейших психологических 

новообразований младшего школьного возраста. Коррекция отдельных сторон 

психической деятельности происходит через развитие восприятия, зрительной 

памяти и внимания. Уточняются представления о свойствах предметов (цвет, 

форма, величина) и способах их преобразования. Выполнение различных 

операций осуществляет пропедевтическую функцию, обеспечивающую 

усвоение таких тем как измерение, единицы измерения, геометрические 

фигуры и их свойства, симметрия и др. 

Место учебного предмета «Труд» в учебном плане 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования обучающихся с ОВЗ учебный 

предмет «Труд» входит в предметную область «Технология» и является 

обязательным для изучения. Содержание предмета «Труд» структурировано как 

система тематических модулей и входит в учебный план 1–4 классов 

программы начального общего образования в объёме одного учебного часа в 

неделю. Изучение содержания всех модулей в 1–4 классах обязательно. 

Общее число часов, отведённых на изучение учебного предмета «Труд», 

— 168 ч (один час в неделю в каждом классе). 

1 класс — 33 ч, 1 дополнительный класс — 33 ч, 2 класс — 34 ч, 3 

класс — 34 ч, 4 класс — 34 ч. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

Содержание программы начинается с характеристики основных 

структурных единиц курса «Труд», которые соответствуют ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и являются общими для каждого года обучения. Вместе с 
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тем их содержательное наполнение развивается и обогащается концентрически 

от класса к классу. При этом учитывается, что собственная логика данного 

учебного курса не является столь же жёсткой, как в ряде других учебных 

курсов, в которых порядок изучения тем и их развития требует строгой и 

единой последовательности. На уроках технологии этот порядок и конкретное 

наполнение разделов в определённых пределах могут быть более свободными и 

учитывать индивидуальные особенности и особые образовательные 

потребности обучающихся с НОДА. 

Основные модули курса «Труд»: 

1. Технологии, профессии и производства. 

2. Технологии ручной обработки материалов: 

− технологии работы с бумагой и картоном; 

− технологии работы с пластичными материалами; 

− технологии работы с природным материалом; 

− технологии работы с текстильными материалами; 

− технологии работы с другими доступными материалами22. 

3. Конструирование и моделирование: 

− работа с «Конструктором»23*; 

− конструирование и моделирование из бумаги, картона, пластичных 

материалов, природных и текстильных материалов; 

− робототехника*. 

4. Информационно-коммуникативные технологии* 

1 КЛАСС 

Модуль «Технологии, профессии и производства» (6 ч)24 

Природа как источник сырьевых ресурсов и творчества мастеров. 

Бережное отношение к природе. Общее понятие об изучаемых материалах, их 

происхождении, разнообразии. Подготовка к работе. Рабочее место, его 

организация в зависимости от вида работы. Безопасное использование и 

хранение инструментов. 

Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с изучаемыми 

материалами и производствами.  

Модуль «Технологии ручной обработки материалов» (15 ч) 

Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых 

материалов.  

Основные технологические операции ручной обработки материалов: 

разметка деталей, выделение деталей,  

Способы разметки деталей: по шаблону, с опорой на рисунки, 

графическую инструкцию, простейшую схему. Способы соединения деталей в 

 
22 Например, пластик, поролон, фольга, солома и др. 
23 Звёздочками отмечены модули, реализуемые с учётом возможностей материально-технической 

базы образовательной организации». 
24 Выделение часов на изучение разделов приблизительное. Возможно их небольшое варьирование 

в рабочих программах педагогов.  
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изделии: с помощью пластилина, клея, скручивание, сшивание и др. Приёмы и 

правила аккуратной работы с клеем.  

Подбор соответствующих инструментов и способов обработки 

материалов в зависимости от их свойств и видов изделий. Инструменты и 

приспособления (ножницы, линейка, игла, гладилка, стека, шаблон и др.), их 

правильное, рациональное и безопасное использование. 

Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и др.). Приёмы 

изготовления изделий доступной по сложности формы из них: разметка на глаз, 

отделение части (стекой, отрыванием), придание формы. 

Наиболее распространённые виды бумаги. Их общие свойства. 

Простейшие способы обработки бумаги различных видов: сгибание и 

складывание, сминание, обрывание, склеивание и др. Резание бумаги 

ножницами. Правила безопасной работы, передачи и хранения ножниц.  

Виды природных материалов (плоские — листья и объёмные — орехи, 

шишки, семена, ветки). Приёмы работы с природными материалами: 

соединение деталей (приклеивание, склеивание с помощью прокладки, 

соединение с помощью пластилина). 

Общее представление о тканях (текстиле) и свойствах. Швейные 

инструменты и приспособления (иглы, булавки и др.). Отмеривание и заправка 

нитки в иголку, строчка прямого стежка. 

Модуль «Конструирование и моделирование» (10 ч) 

Простые конструкции из разных материалов (пластические массы, 

бумага, текстиль и др.) и способы их создания. Общее представление о 

конструкции изделия. Способы соединения деталей в изделиях из разных 

материалов. Конструирование по модели (на плоскости).  

Модуль «Информационно-коммуникативные технологии» * (2 ч) 

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных 

носителях. 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Познавательные УУД: 

− ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах 

изученного); 

− воспринимать и использовать предложенную инструкцию (устную, 

графическую); 

− анализировать с помощью учителя устройство простых изделий по 

образцу, рисунку. 

Работа с информацией: 

− воспринимать информацию (представленную в объяснении учителя 

или в учебнике), использовать её в работе; 

− учиться понимать простейшую знаково-символическую информацию 

(схема, рисунок) и строить под руководством учителя работу в соответствии с 

ней. 

 

Коммуникативные УУД: 

− участвовать в коллективном обсуждении: отвечать на вопросы, 
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уважительно относится к одноклассникам; 

− строить простые высказывания, сообщения в устной форме (по 

содержанию изученных тем) на доступном уровне. 

Регулятивные УУД: 

− принимать и удерживать в процессе деятельности предложенную 

учебную задачу; 

− действовать по плану, предложенному учителем, работать с опорой на 

графическую инструкцию учебника; 

− организовывать под руководством учителя свою деятельность: 

производить подготовку к уроку рабочего места, поддерживать на нём порядок 

в течение урока, производить необходимую уборку по окончании работы. 

Совместная деятельность: 

− проявлять положительное отношение к включению в совместную 

работу, к простым видам сотрудничества; 

− принимать участие в парных, групповых, коллективных видах работы, 

в процессе изготовления изделий осуществлять элементарное сотрудничество. 

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС  

Модуль «Технологии, профессии и производства» (6 ч)25 

Красота и разнообразие природных форм, их передача в изделиях из 

различных материалов. Наблюдения природы и фантазия мастера — условия 

создания изделия. Общее понятие об изучаемых материалах, их 

происхождении, разнообразии. Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов; поддержание порядка во время работы; уборка по 

окончании работы. Рациональное и безопасное использование и хранение 

инструментов. 

Профессии сферы обслуживания. 

Традиции и праздники народов России, ремёсла, обычаи. 

Модуль «Технологии ручной обработки материалов» (15 ч) 

Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых 

материалов. Использование конструктивных особенностей материалов при 

изготовлении изделий. 

Основные технологические операции ручной обработки материалов: 

разметка деталей, выделение деталей, формообразование деталей, сборка 

изделия, отделка изделия или его деталей.  

Способы разметки деталей: по шаблону, по линейке (как направляющему 

инструменту без откладывания размеров) с опорой на рисунки, графическую 

инструкцию, простейшую схему. Чтение условных графических изображений 

(называние операций, способов и приёмов работы, последовательности 

изготовления изделий). Правила экономной и аккуратной разметки. 

Рациональная разметка и вырезание нескольких одинаковых деталей из бумаги. 

Способы соединения деталей в изделии: с помощью пластилина, клея, 

 
25 Выделение часов на изучение разделов приблизительное. Возможно их небольшое варьирование 

в авторских курсах предмета. 
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скручивание, сшивание и др. Приёмы и правила аккуратной работы с клеем. 

Отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 

Подбор соответствующих инструментов и способов обработки 

материалов в зависимости от их свойств и видов изделий. Инструменты и 

приспособления (ножницы, линейка, игла, гладилка, стека, шаблон и др.), их 

правильное, рациональное и безопасное использование. 

Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и др.). Приёмы 

изготовления изделий доступной по сложности формы из них: разметка на глаз, 

отделение части (стекой, отрыванием), придание формы. 

Наиболее распространённые виды бумаги. Их общие свойства. 

Простейшие способы обработки бумаги различных видов: сгибание и 

складывание, сминание, обрывание, склеивание и др. Резание бумаги 

ножницами. Правила безопасной работы, передачи и хранения ножниц. Картон. 

Виды природных материалов (плоские — листья и объёмные — орехи, 

шишки, семена, ветки). Приёмы работы с природными материалами: подбор 

материалов в соответствии с замыслом, составление композиции, соединение 

деталей (приклеивание, склеивание с помощью прокладки, соединение с 

помощью пластилина). 

Общее представление о тканях (текстиле), их строении и свойствах. 

Швейные инструменты и приспособления (иглы, булавки и др.). Отмеривание и 

заправка нитки в иголку, строчка прямого стежка. 

Использование дополнительных отделочных материалов. 

Модуль «Конструирование и моделирование» (10 ч) 

Объёмные конструкции из разных материалов (пластические массы, 

бумага, текстиль и др.) и способы их создания. Общее представление о детали и 

части изделия, их взаимное расположение в общей конструкции. Способы 

соединения деталей в изделиях из разных материалов. Образец, анализ 

конструкции образцов изделий, изготовление изделий по образцу, рисунку. 

Взаимосвязь выполняемого действия и результата. Элементарное 

прогнозирование порядка действий в зависимости от желаемого/необходимого 

результата; выбор способа работы в зависимости от требуемого результата/ 

замысла. 

Модуль «Информационно-коммуникативные технологии» * (2 ч) 

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных 

носителях. 

Информация. Виды информации. 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Познавательные УУД: 

− ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах 

изученного); 

− воспринимать и использовать предложенную инструкцию (устную, 

графическую); 

− анализировать под руководством учителя устройство простых 

изделий по образцу, рисунку, выделять основные и второстепенные 

составляющие конструкции с опорой на образец. 
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Работа с информацией: 

− воспринимать информацию (представленную в объяснении учителя 

или в учебнике), использовать её в работе; 

− понимать и анализировать с помощью учителя простейшую знаково-

символическую информацию (схема, рисунок) и строить работу в соответствии 

с ней. 

Коммуникативные УУД: 

− участвовать в коллективном обсуждении: отвечать на вопросы, 

выполнять правила этики общения: уважительное отношение к 

одноклассникам, внимание к мнению другого; 

− строить несложные высказывания, сообщения в устной форме (по 

содержанию изученных тем) на доступном для обучающегося с НОДА уровне. 

Регулятивные УУД: 

− принимать и удерживать в процессе деятельности предложенную 

учебную задачу; 

− действовать по плану, предложенному учителем, работать с опорой на 

графическую инструкцию учебника; 

− понимать критерии оценки качества работы; 

− организовывать свою деятельность под руководством учителя: 

производить подготовку к уроку рабочего места, поддерживать на нём порядок 

в течение урока, производить необходимую уборку по окончании работы. 

Совместная деятельность: 

− проявлять положительное отношение к включению в совместную 

работу, к простым видам сотрудничества; 

− принимать участие в парных, групповых, коллективных видах работы, 

в процессе изготовления изделий осуществлять элементарное сотрудничество. 

2 КЛАСС  

Модуль «Технологии, профессии и производства» (8 ч) 

Рукотворный мир — результат труда человека. Элементарные 

представления об основных принципах создания мира вещей: прочность 

конструкции, удобство использования, эстетическая выразительность. 

Изготовление изделий с учётом данных принципов. Общее представление о 

технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности практических действий и технологических 

операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с 

целью получения (выделения) деталей, сборка, отделка изделия; проверка 

изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. 

Изготовление изделий из различных материалов с соблюдением этапов 

технологического процесса. 

Мастера и их профессии; правила мастера. Культурные традиции. 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, 

его детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые проекты. 
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Модуль «Технологии ручной обработки материалов» (14 ч) 

Многообразие материалов, их свойств и их практическое применение в 

жизни. Исследование и сравнение элементарных физических, механических и 

технологических свойств различных материалов. Выбор материалов по их 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам. 

Основные технологические операции ручной обработки материалов в 

процессе изготовления изделия: разметка деталей (с помощью линейки), 

формообразование деталей (сгибание, складывание тонкого картона и плотных 

видов бумаги и др.), сборка изделия (сшивание). Подвижное соединение 

деталей изделия.  

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, 

эскиз, схема. Чертёжные инструменты — линейка (угольник, циркуль). Их 

функциональное назначение, конструкция. Приёмы безопасной работы 

колющими (циркуль) инструментами. 

Технология обработки бумаги и картона. Назначение линий чертежа 

(контур, линия разреза, сгиба, выносная, размерная). Изготовление изделий по 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. Сгибание и складывание 

тонкого картона и плотных видов бумаги — биговка. Подвижное соединение 

деталей на проволоку, толстую нитку. 

Технология обработки текстильных материалов. Строение ткани 

(поперечное и продольное направление нитей). Ткани и нитки растительного 

происхождения (полученные на основе натурального сырья). Виды ниток 

(швейные, мулине). Трикотаж, нетканые материалы (общее представление), его 

строение и основные свойства. Строчка прямого стежка и её варианты 

(перевивы, наборы) и/или строчка косого стежка и её варианты (крестик, 

стебельчатая, ёлочка)26. Лекало. Разметка с помощью лекала (простейшей 

выкройки). Технологическая последовательность изготовления несложного 

швейного изделия (разметка деталей, выкраивание деталей, отделка деталей, 

сшивание деталей). 

Использование дополнительных материалов (например, проволока, 

пряжа, бусины и др.). 

Модуль «Конструирование и моделирование» (10 ч) 

Основные и дополнительные детали. Общее представление о правилах 

создания гармоничной композиции. Симметрия, способы разметки и 

конструирования симметричных форм. 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 

простейшему чертежу или эскизу. Подвижное соединение деталей 

конструкции.  

Модуль «Информационно-коммуникативные технологии» (2 ч) 

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных 

носителях*. 

Поиск информации. Интернет как источник информации. 

 
26 Выбор строчек и порядка их освоения по классам определяется учителем. 
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Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 

− ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах 

изученного); 

− выполнять работу в соответствии с образцом, инструкцией, устной 

или письменной; 

− выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, группировки с 

учётом указанных критериев с опорой на образец, под руководством учителя; 

− воспроизводить порядок действий при решении учебной/ 

практической задачи с опорой на план, образец. 

Работа с информацией: 

− получать под руководством учителя информацию из учебника и 

других дидактических материалов, использовать её в работе; 

− понимать и анализировать под руководством учителя знаково-

символическую информацию (чертёж, эскиз, рисунок, схема) и строить работу 

в соответствии с ней. 

Коммуникативные УУД: 

− выполнять правила участия в учебном диалоге: задавать вопросы, 

высказывать своё мнение; отвечать на вопросы; проявлять уважительное 

отношение к одноклассникам, внимание к мнению другого; 

− делиться впечатлениями о прослушанном (прочитанном) тексте, 

рассказе учителя; о выполненной работе, созданном изделии на доступном для 

обучающегося с НОДА уровне. 

Регулятивные УУД: 

− понимать и принимать учебную задачу; 

− организовывать свою деятельность; 

− понимать предлагаемый план действий, действовать по плану; 

− прогнозировать необходимые действия для получения практического 

результата, планировать работу с опорой на план, схему; 

− выполнять элементарные действия контроля и оценки о опорой на 

план; 

− воспринимать советы, оценку учителя и одноклассников, стараться 

учитывать их в работе. 

Совместная деятельность: 

− выполнять элементарную совместную деятельность в процессе 

изготовления изделий, осуществлять взаимопомощь; 

− выполнять правила совместной работы: договариваться, выполнять 

ответственно свою часть работы, уважительно относиться к чужому мнению. 

3 КЛАСС  

Модуль «Технологии, профессии и производства» (8 ч) 

Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и 

создания культуры. Материальные и духовные потребности человека как 

движущие силы прогресса. 
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Разнообразие творческой трудовой деятельности в современных 

условиях. Разнообразие предметов рукотворного мира: архитектура, техника, 

предметы быта и декоративно-прикладного искусства. Современные 

производства и профессии, связанные с обработкой материалов, аналогичных 

используемым на уроках технологии. 

Общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

формы, размеров, материала и внешнего оформления изделия его назначению.  

Мир современной техники. Информационно-коммуникационные 

технологии в жизни современного человека.  

Элементарная творческая и проектная деятельность. Коллективные, 

групповые и индивидуальные проекты в рамках изучаемой тематики. 

Совместная работа в малых группах, осуществление сотрудничества; 

распределение работы, выполнение социальных ролей (руководитель/лидер и 

подчинённый). 

Модуль «Технологии ручной обработки материалов» (10 ч) 

Некоторые (доступные в обработке) виды искусственных и 

синтетических материалов Разнообразие технологий и способов обработки 

материалов в различных видах изделий; сравнительный анализ технологий при 

использовании того или иного материала (например, аппликация из бумаги и 

ткани, коллаж и др.). Выбор материалов по их декоративно-художественным и 

технологическим свойствам, использование соответствующих способов 

обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления (циркуль, угольник, канцелярский нож, 

шило и др.); называние и выполнение приёмов их рационального и безопасного 

использования. 

Углубление общих представлений о технологическом процессе (анализ 

устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности 

практических действий и технологических операций; подбор материалов и 

инструментов; экономная разметка материалов; обработка с целью получения 

деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений). Рицовка. Изготовление объёмных 

изделий из развёрток. Преобразование развёрток несложных форм. 

Технология обработки бумаги и картона. Виды картона (гофрированный, 

толстый, тонкий, цветной и др.). Чтение и построение простого чертежа/эскиза 

развёртки изделия. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. 

Выполнение измерений, расчётов, несложных построений. 

Выполнение рицовки на картоне с помощью канцелярского ножа, 

выполнение отверстий шилом. 

Технология обработки текстильных материалов. Использование 

трикотажа и нетканых материалов для изготовления изделий. Использование 

вариантов строчки косого стежка (крестик, стебельчатая и др.) и/или петельной 

строчки для соединения деталей изделия и отделки. Пришивание пуговиц (с 

двумя-четырьмя отверстиями). Изготовление швейных изделий из нескольких 

деталей. 
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Использование дополнительных материалов. Комбинирование разных 

материалов в одном изделии. 

Модуль «Конструирование и моделирование» (12 ч) 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в 

том числе наборов «Конструктор» по заданным условиям (технико-

технологическим, функциональным, декоративно-художественным). Способы 

подвижного и неподвижного соединения деталей набора «Конструктор», их 

использование в изделиях; жёсткость и устойчивость конструкции. 

Создание простых макетов и моделей архитектурных сооружений, 

технических устройств, бытовых конструкций. Использование измерений и 

построений для решения практических задач.  

Модуль «Информационно-коммуникативные технологии» (4 ч) 

Информационная среда, основные источники (органы восприятия) 

информации, получаемой человеком. Сохранение и передача информации. 

Информационные технологии. Источники информации, используемые 

человеком в быту: телевидение, радио, печатные издания, персональный 

компьютер и др. Современный информационный мир. Персональный 

компьютер (ПК) и его назначение. Правила пользования ПК для сохранения 

здоровья. Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода и 

обработки информации. Работа с доступной информацией (книги, музеи, 

беседы (мастер-классы) с мастерами, Интернет27, видео, DVD). Работа с 

текстовым редактором Microsoft Word или другим. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 

− ориентироваться в терминах, используемых в технологии, 

использовать их в ответах на вопросы и высказываниях (в пределах 

изученного); 

− осуществлять анализ с опорой на план предложенных образцов с 

выделением существенных и несущественных признаков; 

− выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или 

письменной, а также графически представленной в схеме, таблице, при 

необходимости обращаясь к помощи учителя; 

− классифицировать изделия по существенному признаку 

(используемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки) с опорой 

на образец; 

− читать и воспроизводить под руководством учителя простой 

чертёж/эскиз развёртки изделия; 

− восстанавливать нарушенную последовательность выполнения 

изделия. 

Работа с информацией: 

− анализировать по предложенному плану и использовать знаково-

символические средства представления информации для создания моделей и 

 
27 Практическая работа на персональном компьютере организуется в соответствии с материально-

техническими возможностями образовательной организации. 
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макетов изучаемых объектов; 

− осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы под руководством 

учителя; 

− использовать средства информационно-коммуникационных 

технологий для решения учебных и практических задач, в том числе Интернет 

под руководством учителя. 

Коммуникативные УУД: 

− строить простое монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой коммуникации; 

− описывать с опорой на план предметы рукотворного мира; 

− формулировать собственное мнение, аргументировать на доступном 

уровне выбор вариантов и способов выполнения задания. 

Регулятивные УУД: 

− принимать и сохранять учебную задачу, осуществлять поиск средств 

для её решения под руководством учителя; 

− действовать по плану; 

− выполнять элементарные действия контроля и оценки; выявлять с 

опорой на образец ошибки и недочёты по результатам работы, устанавливать 

их причины; 

− проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 

Совместная деятельность: 

− договариваться, приходить к общему решению, отвечать за общий 

результат работы; 

− выполнять роли лидера, подчинённого, соблюдать равноправие и 

дружелюбие; 

− осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при 

выполнении своей части работы. 

4 КЛАСС 

Модуль «Технологии, профессии и производства» (12 ч) 

Профессии и технологии современного мира. Использование достижений 

науки в развитии технического прогресса. Изобретение и использование 

синтетических материалов с определёнными заданными свойствами в 

различных отраслях и профессиях. Нефть как универсальное сырьё. 

Материалы, получаемые из нефти (пластик, стеклоткань, пенопласт и др.). 

Профессии, связанные с опасностями (пожарные, космонавты, химики и 

др.). 

Информационный мир, его место и влияние на жизнь и деятельность 

людей. Влияние современных технологий и преобразующей деятельности 

человека на окружающую среду, способы её защиты. 

Бережное и уважительное отношение людей к культурным традициям. 

Изготовление изделий с учётом традиционных правил и современных 

технологий (лепка, вязание, шитьё, вышивка и др.). 
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Элементарная творческая и проектная деятельность (реализация 

заданного или собственного замысла, поиск оптимальных конструктивных и 

технологических решений). Коллективные, групповые и индивидуальные 

проекты на основе содержания материала, изучаемого в течение учебного года.  

Модуль «Технологии ручной обработки материалов» (6 ч) 

Синтетические материалы — ткани, полимеры (пластик, поролон). Их 

свойства. Создание синтетических материалов с заданными свойствами. 

Использование измерений, вычислений и построений для решения 

практических задач. Внесение дополнений и изменений в условные 

графические изображения в соответствии с дополнительными/изменёнными 

требованиями к изделию. 

Технология обработки бумаги и картона. Подбор материалов в 

соответствии с замыслом, особенностями конструкции изделия. Определение 

оптимальных способов разметки деталей, сборки изделия. Выбор способов 

отделки. Комбинирование разных материалов в одном изделии. 

Совершенствование умений выполнять разные способы разметки с 

помощью чертёжных инструментов. Освоение доступных художественных 

техник. 

Технология обработки текстильных материалов. Обобщённое 

представление о видах тканей (натуральные, искусственные, синтетические), их 

свойствах и областей использования. Дизайн одежды в зависимости от её 

назначения, моды, времени. Раскрой деталей по несложным готовым лекалам 

(выкройкам). Строчка петельного стежка и её варианты («тамбур» и др.), её 

назначение (соединение и отделка деталей) и/или строчки петлеобразного и 

крестообразного стежков (соединительные и отделочные). Подбор ручных 

строчек для сшивания и отделки изделий. Простейший ремонт изделий. 

Технология обработки синтетических материалов. Пластик, поролон, 

полиэтилен. Общее знакомство, сравнение свойств.  

Комбинированное использование разных материалов. 

Модуль «Конструирование и моделирование» (10 ч) 

Современные требования к техническим устройствам (экологичность, 

безопасность, эргономичность и др.). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в 

том числе наборов «Конструктор» по проектному заданию.  

Робототехника. Конструктивные, соединительные элементы и основные 

узлы робота. Инструменты и детали для создания робота. Конструирование 

робота. Составление алгоритма действий робота. Программирование, 

тестирование робота. Преобразование конструкции робота. Презентация 

робота. 

Модуль «Информационно-коммуникативные технологии» (6 ч) 

Работа с доступной информацией в Интернете28 и на цифровых носителях 

информации. 

 
28 Практическая работа на персональном компьютере организуется в соответствии с материально-

техническими возможностями образовательной организации. 
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Электронные и медиаресурсы в художественно-конструкторской, 

проектной, предметной преобразующей деятельности. Работа с готовыми 

цифровыми материалами. Поиск дополнительной информации по тематике 

творческих и проектных работ, использование рисунков из ресурса компьютера 

в оформлении изделий и др. Создание презентаций в программе PowerPoint или 

другой. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 

− ориентироваться в терминах, используемых в технологии, 

использовать их в ответах на вопросы и высказываниях (в пределах 

изученного); 

− анализировать с опорой на план конструкции предложенных образцов 

изделий; 

− конструировать и моделировать изделия из различных материалов по 

образцу, рисунку, простейшему чертежу, эскизу, схеме с использованием 

общепринятых условных обозначений и по заданным условиям, при 

необходимости обращаясь к помощи учителя; 

− выстраивать с опорой на образец последовательность практических 

действий и технологических операций; подбирать материал и инструменты; 

выполнять экономную разметку; сборку, отделку изделия; 

− решать простые задачи на преобразование конструкции; 

− выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или 

письменной; 

− соотносить с помощью учителя результат работы с заданным 

алгоритмом, проверять изделия в действии, вносить необходимые дополнения и 

изменения; 

− классифицировать с опорой на образец изделия по существенному 

признаку (используемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки); 

− выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, классификации 

предметов/изделий с учётом указанных критериев; 

− анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, 

выделять с опорой на образец основные и второстепенные составляющие 

конструкции. 

Работа с информацией: 

− находить необходимую для выполнения работы информацию, 

пользуясь различными источниками, анализировать её и отбирать в 

соответствии с решаемой задачей под руководством учителя; 

− использовать знаково-символические средства для решения задач в 

умственной или материализованной форме, выполнять действия 

моделирования, работать с моделями; 

− осуществлять поиск дополнительной информации по тематике 

творческих и проектных работ под руководством учителя; 

− использовать рисунки из ресурса компьютера в оформлении изделий 

и др.; 
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− использовать средства информационно-коммуникационных 

технологий для решения учебных и практических задач, в том числе Интернет 

под руководством учителя. 

Коммуникативные УУД: 

− соблюдать правила участия в диалоге: задавать вопросы, 

аргументировать свою точку зрения, уважительно относиться к чужому 

мнению (на доступном для обучающихся с НОДА уровне); 

− создавать тексты-рассуждения с опорой на план: раскрывать 

последовательность операций при работе с разными материалами; 

− осознавать культурно-исторический смысл и назначение праздников, 

их роль в жизни каждого человека; ориентироваться в традициях организации и 

оформления праздников. 

Регулятивные УУД: 

− понимать и принимать учебную задачу, определять цели учебно-

познавательной деятельности под руководством учителя; 

− планировать практическую работу в соответствии с поставленной 

целью и выполнять её в соответствии с планом; 

− выполнять действия контроля/самоконтроля и оценки; процесса и 

результата деятельности, при необходимости вносить коррективы в 

выполняемые действия; 

− проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 

Совместная деятельность: 

− организовывать под руководством учителя совместную работу в 

группе: распределять роли, выполнять функции руководителя или 

подчинённого, осуществлять продуктивное сотрудничество, взаимопомощь; 

− проявлять интерес к деятельности своих товарищей и результатам их 

работы; в доброжелательной форме оценивать их достижения; 

− в процессе анализа и оценки совместной деятельности высказывать 

свои предложения и пожелания; выслушивать и принимать к сведению мнение 

одноклассников, их советы и пожелания; с уважением относиться к разной 

оценке своих достижений 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ТРУД» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Личностные результаты 

В результате изучения предмета «Труд» в начальной школе у 

обучающегося с НОДА будут сформированы следующие личностные 

новообразования: 

− первоначальные представления о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; уважительное отношение к труду 

и творчеству мастеров; 

− проявление положительного отношения и интереса к различным 

видам творческой преобразующей деятельности; мотивация к творческому 

труду, работе на результат; способность к различным видам практической 
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преобразующей деятельности; 

− проявление устойчивых волевых качества и способность к 

саморегуляции: организованность, аккуратность, трудолюбие, умение 

справляться с доступными проблемами; 

− готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом 

этики общения; проявление толерантности и доброжелательности. 

Метапредметные результаты  

К концу обучения в начальной школе у обучающегося с НОДА 

формируются следующие универсальные учебные действия. 

Познавательные УУД: 

− ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии 

(в пределах изученного), использовать изученную терминологию в своих 

устных и письменных высказываниях на доступном уровне; 

− осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных 

и несущественных признаков с опорой на план; 

− сравнивать с опорой на план группы объектов/изделий, выделять в 

них общее и различия; 

− использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной 

практической творческой деятельности; 

− использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в 

соответствии с технической, технологической или декоративно-

художественной задачей; 

− понимать необходимость поиска новых технологий на основе 

изучения объектов и законов природы, доступного исторического и 

современного опыта технологической деятельности. 

Работа с информацией: 

− осуществлять под руководством учителя поиск необходимой для 

выполнения работы информации в учебнике и других доступных источниках, 

анализировать её по предложенному плану; 

− анализировать и использовать знаково-символические средства 

представления информации для решения задач в умственной и 

материализованной форме;  

− использовать средства информационно-коммуникационных 

технологий для решения учебных и практических задач (в том числе Интернет 

с контролируемым выходом); 

− следовать при выполнении работы инструкциям учителя или 

представленным в других информационных источниках. 

Коммуникативные УУД: 

− вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы; формулировать 

собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать на доступном 

уровне; выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; 
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− создавать по плану тексты-описания на основе наблюдений 

(рассматривания) изделий декоративно-прикладного искусства народов России; 

− строить по плану простые суждения (небольшие тексты) об объекте, 

его строении, свойствах и способах создания; 

− объяснять с опорой на план, схему последовательность совершаемых 

действий при создании изделия. 

Регулятивные УУД: 

− организовывать свою работу (подготовка рабочего места, 

поддержание и наведение порядка, уборка после работы); 

− выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; 

− планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью 

с опорой на план; 

− устанавливать простые причинно-следственные связи между 

выполняемыми действиями и их результатами, прогнозировать под 

руководством учителя действия для получения необходимых результатов; 

− выполнять действия контроля и оценки; 

− проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

Совместная деятельность: 

− организовывать под руководством учителя совместную работу в 

группе: принимать участие в обсуждении задачи, распределять роли, выполнять 

функции руководителя/лидера и подчинённого; осуществлять продуктивное 

сотрудничество; 

− проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме 

комментировать и оценивать их достижения; оказывать при необходимости 

помощь; 

− понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные 

идеи решений предлагаемых проектных заданий; предъявлять аргументы для 

защиты продукта проектной деятельности. 

Предметные результаты  

1 КЛАСС 

К концу обучения в первом классе обучающийся с НОДА научится: 

− организовывать свой труд под руководством учителя: подготавливать 

и убирать рабочее место, поддерживать порядок на нём в процессе труда; 

− знать правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной 

работы с клеем; 

− знать названия и назначение основных инструментов и 

приспособлений для ручного труда (линейка, карандаш, ножницы, игла, 

шаблон, стека и др.), использовать их в практической работе; 

− знать наименования отдельных материалов (бумага, картон, фольга, 

пластилин, природные, текстильные материалы и пр.) и способы их обработки 

(сгибание, отрывание, сминание, резание, лепка и пр.); выполнять под 

руководством учителя доступные технологические приёмы ручной обработки 
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материалов при изготовлении изделий; 

− ориентироваться в наименованиях основных технологических 

операций: разметка деталей, выделение деталей, сборка изделия; 

− выполнять сборку изделий с помощью клея, ниток и др. по образцу; 

− оформлять изделия строчкой прямого стежка; 

− иметь представление о смысле понятий «изделие», «деталь изделия», 

«образец», «заготовка», «материал», «инструмент», «приспособление», 

«конструирование», «аппликация»; 

− выполнять задания с опорой на готовый план; 

− рассматривать простые по конструкции образцы (по вопросам 

учителя);  

− иметь представление о изученных видах материалов (природные, 

пластические, бумага, тонкий картон, текстильные, клей и др.), их свойствах 

(цвет, фактура, форма, гибкость и др.); 

− называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и 

приспособления (шаблон, стека, булавки и др.), безопасно хранить и работать 

ими; 

− выполнять последовательность изготовления несложных изделий: 

разметка, резание, сборка, отделка; 

− с помощью учителя выполнять практическую работу с опорой на 

инструкционную карту, образец, шаблон; 

− иметь представление о простейших видах технической документации 

(рисунок, схема), конструировать и моделировать изделия из различных 

материалов по образцу, рисунку. 

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

К концу обучения в первом дополнительном классе обучающийся с 

НОДА  научиться: 

− организовывать свой труд под руководством учителя: своевременно 

подготавливать и убирать рабочее место, поддерживать порядок на нём в 

процессе труда; 

− применять правила безопасной работы ножницами, иглой и 

аккуратной работы с клеем; 

− действовать под руководством учителя по предложенному образцу в 

соответствии с правилами рациональной разметки (разметка на изнаночной 

стороне материала; экономия материала при разметке); 

− определять названия и назначение основных инструментов и 

приспособлений для ручного труда (линейка, карандаш, ножницы, игла, 

шаблон, стека и др.), использовать их в практической работе; 

− определять наименования отдельных материалов (бумага, картон, 

фольга, пластилин, природные, текстильные материалы и пр.) и способы их 

обработки (сгибание, отрывание, сминание, резание, лепка и пр.); выполнять 

под руководством учителя доступные технологические приёмы ручной 

обработки материалов при изготовлении изделий; 

− ориентироваться в наименованиях основных технологических 
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операций: разметка деталей, выделение деталей, сборка изделия; 

− выполнять под руководством учителя разметку деталей сгибанием, по 

шаблону, на глаз; выделение деталей способами обрывания, вырезания и др.; 

сборку изделий с помощью клея, ниток и др.; 

− оформлять изделия строчкой прямого стежка; 

− понимать смысл понятий «изделие», «деталь изделия», «образец», 

«заготовка», «материал», «инструмент», «приспособление», 

«конструирование», «аппликация»; 

− выполнять задания с опорой на готовый план; 

− обслуживать себя во время работы под руководством учителя: 

соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать за инструментами и правильно 

хранить их; соблюдать правила гигиены труда; 

− рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по 

вопросам учителя); анализировать простейшую конструкцию изделия: 

выделять основные и дополнительные детали, называть их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения; способы изготовления; 

− распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, 

бумага, тонкий картон, текстильные, клей и др.), их свойства (цвет, фактура, 

форма, гибкость и др.); 

− называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и 

приспособления (шаблон, стека, булавки и др.), безопасно хранить и работать 

ими; 

− различать материалы и инструменты по их назначению; 

− знать и выполнять последовательность изготовления несложных 

изделий с опорой на план, схему: разметка, резание, сборка, отделка; 

− выполнять операции и приёмы по изготовлению несложных изделий: 

выполнять разметку деталей по шаблону, по линейке (как направляющему 

инструменту без откладывания размеров); резать ножницами по линиям 

разметки; придавать форму деталям и изделию сгибанием, складыванием, 

вытягиванием, отрыванием, сминанием, лепкой и пр.; собирать изделия с 

помощью клея, пластических масс и др.; выполнять отделку раскрашиванием, 

аппликацией, строчкой прямого стежка с опорой на образец; 

− использовать под руководством учителя для сушки плоских изделий 

пресс; 

− с помощью учителя выполнять практическую работу с опорой на 

инструкционную карту, образец, шаблон; 

− иметь представление о разборных и неразборных конструкциях 

несложных изделий; 

− понимать простейшие виды технической документации (рисунок, 

схема), конструировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку; 

− осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в 

коллективных работах под руководством учителя; 

− выполнять несложные коллективные работы проектного характера. 

2 КЛАСС 
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К концу обучения во втором классе обучающийся с НОДА научится: 

− ориентироваться в понятиях «инструкционная» («технологическая») 

карта, «чертёж», «эскиз», «линии чертежа», «развёртка», «макет», «модель», 

«технология», «технологические операции», «способы обработки»; 

− выполнять задания по плану; 

− по заданному образцу готовить рабочее место в соответствии с видом 

деятельности, поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее место; 

− анализировать задание/образец по предложенным вопросам, памятке 

или инструкции, самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на 

инструкционную (технологическую) карту; 

− отбирать материалы и инструменты для работы с опорой на 

технологическую карту; исследовать под руководством учителя свойства новых 

изучаемых материалов (толстый картон, натуральные ткани, нитки, проволока 

и др.); 

− ориентироваться под руководством учителя в простейших чертежах 

(эскизах), линиях чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и 

размерная, линия сгиба, линия симметрии); 

− выполнять под руководством учителя биговку; 

− выполнять разметку деталей кроя на ткани по простейшему лекалу 

(выкройке) правильной геометрической формы; 

− оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными 

строчками; 

− понимать смысл понятия «развёртка» (трёхмерного предмета); 

соотносить с помощью учителя объёмную конструкцию с изображениями её 

развёртки; 

− определять неподвижный и подвижный способ соединения деталей и 

выполнять подвижное и неподвижное соединения известными способами с 

опорой на образец, схему; 

− конструировать изделия из различных материалов по модели, 

простейшему чертежу или эскизу; 

− выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество; 

− понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых 

группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в 

продукте, демонстрировать готовый продукт; 

− знать профессии людей, работающих в сфере обслуживания. 

3 КЛАСС 

К концу обучения в третьем классе обучающийся с НОДА  научится: 

− ориентироваться в смысле понятий «чертёж развёртки», 

«канцелярский нож», «шило», «искусственный материал»; 

− иметь представление о характерных особенностях изученных видов 

декоративно-прикладного искусства, профессиях мастеров прикладного 

искусства, распространённых в крае ремёслах (в рамках изученного); 

− знать свойства наиболее распространённых изучаемых искусственных 
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и синтетических материалов (бумага, металлы, текстиль и др.); 

− ориентироваться в чертеже развёртки и выполнять разметку развёрток 

с помощью чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль); 

− узнавать линии чертежа (осевая и центровая); 

− безопасно пользоваться канцелярским ножом, шилом; 

− выполнять рицовку; 

− выполнять соединение деталей и отделку изделия освоенными 

ручными строчками с опорой на образец; 

− конструировать изделия из разных материалов и наборов 

«Конструктор» по заданным техническим, технологическим и декоративно-

художественным условиям; 

− выбирать способ соединения и соединительный материал в 

зависимости от требований конструкции и с опорой на схему, образец; 

− иметь представление о видах информационных технологий и 

соответствующих способах передачи информации (из реального окружения 

учащихся); 

− понимать назначение основных устройств персонального компьютера 

для ввода, вывода и обработки информации; 

− выполнять основные правила безопасной работы на компьютере под 

руководством учителя; 

− участвовать в выполнении проектных заданий в соответствии с 

содержанием изученного материала на основе полученных знаний и умений. 

4 КЛАСС 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся с НОДА научится: 

− формировать общее представление о мире профессий, их социальном 

значении; о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в 

области техники и искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых 

окружающих производствах; 

− на основе технологической карты организовывать рабочее место в 

зависимости от вида работы, осуществлять планирование трудового процесса; 

− самостоятельно планировать и выполнять практическое задание 

(практическую работу) с опорой на инструкционную (технологическую) карту;  

− понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять 

доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда; 

− выполнять под руководством учителя более сложные виды работ и 

приёмы обработки различных материалов (например, плетение, шитьё и 

вышивание, тиснение по фольге и пр.); оформлять изделия и соединять детали 

освоенными ручными строчками с опорой на образец; 

− понимать и создавать с опорой на образец простейшие виды 

технической документации (чертёж развёртки, эскиз, технический рисунок, 

схему) и выполнять по ней работу; 

− создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с 

использованием изображений на экране компьютера; оформлять текст (выбор 



95 

шрифта, размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца) под руководством 

учителя; 

− работать под руководством учителя в программах Word, Power Point; 

− осуществлять сотрудничество в различных видах совместной 

деятельности; предлагать идеи для обсуждения, уважительно относиться к 

мнению товарищей, договариваться; участвовать в распределении ролей, 

координировать собственную работу в общем процессе. 



96 

2.1.7. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

1)ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету «Адаптивная физическая 

культура» ФАОП НОО (вариант 6.3) составлена на основе требований к 

результатам освоения АОП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ, федеральной программы воспитания. 

Предметом обучения адаптивной физической культуре обучающихся с 

НОДА на уровне начального общего образования является организация 

максимально возможной двигательной активности обучающегося с НОДА с 

общеразвивающей направленностью. В процессе организации деятельности на 

возможном уровне совершенствуются физические качества и осваиваются 

определённые двигательные действия, активно развиваются познавательные 

способности и личностные качества. 

Цель реализации программы: стремление к нормализации двигательной 

деятельности, способствующей физической и социальной реабилитации 

(абилитации) обучающихся с НОДА. 

Задачи реализации программы: 

-обеспечение регулярной физической активности адекватной состоянию 

здоровья и возможного уровня функциональной двигательной активности; 

-укрепление здоровья, содействие физическому развитию, повышению 

защитных сил организма; 

-обучение основам техники движений, формированию жизненно 

необходимых навыков и умений; 

-развитие двигательных (кондиционных и координационных) 

способностей; развитие социально-коммуникативных умений; 

-развитие и совершенствование личностных и эмоционально-волевых 

качеств обучающегося с НОДА. 

Специфические (коррекционные, компенсаторные, профилактические) 

задачи адаптивной физической культуры при работе с обучающимися с НОДА: 

-коррекция техники основных движений; 

-коррекция и развитие координационных способностей; 

-коррекция нарушений мышечного тонуса; 

-улучшение пластичности и гибкости с учетом особенностей заболевания 

обучающегося с НОДА; 

-коррекция и развитие физической подготовленности; 

-компенсация утраченных или нарушенных функций, формирование 

новых видов движений за счет сохранных функций в случае невозможности 

коррекции; 

-коррекция психических нарушений в процессе деятельности: зрительно-

предметного и зрительно-пространственного восприятия, мыслительных 

операций, памяти, внимания, речи, воображения, эмоционально-волевой сферы 

и других нарушений. 

2)СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий 
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физическими упражнениями по укреплению здоровья человека.  

Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как 

жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

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

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на 

физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и 

её связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных 

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

Способы физкультурной деятельности. 

Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих 

процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. 

Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. 

Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений. 

Игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Дыхательная гимнастика. Упражнения для формирования правильной 

осанки. Упражнения для увеличения подвижности суставов конечностей. 

Упражнения для развития вестибулярного аппарата. Развитие 

координационных способностей. Упражнения для формирования свода стопы 

(распределено равными частями в течение учебного года). 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика. Организующие команды и приёмы. Основные исходные 

положения. Смена исходных положений лежа. Основные движения из 

положения лежа, смена направления. 

Строевые упражнения. 

Лазание. Перелезания. 

Акробатические упражнения. Группировка лежа на спине, перекат назад. 

Упоры, стойка на коленях. 

Упражнения в равновесии. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Передвижение по 

гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке. 

Плавание. 

Основы плавательной подготовки-теоретические знания. «Техника 

безопасности на уроках по плаванию». «Паралимпийское плавание». 

«Ознакомление с техникой плавания способом баттерфляй». 
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Упражнения на суше и в воде - (суша). Упражнения для разучивания 

техники гребковых движений способом баттерфляй. Движение рук и ног при 

плавании способом баттерфляй. Дыхание пловца при плавании способом 

баттерфляй. Согласование движений рук, ног, дыхания при плавании способом 

баттерфляй. 

Упражнения для разучивания техники плавания способом баттерфляй, 

разучивание техники выполнения поворотов при плавании на груди и на спине. 

Обучение технике гребковых движений ногами, как при плавании 

баттерфляй на груди в плавательном средстве, с опорой на поручень, в упоре 

лёжа на мелкой части бассейна. Обучение технике гребковых движений 

руками, как при плавании баттерфляй (гребок до бёдер) в плавательном 

средстве, на мелкой части бассейна. Обучение технике поворотов при плавании 

на груди. Обучение технике поворотов при плавании на спине. 

Лёгкая атлетика. 

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

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Раздел «Прикладные Упражнения» направлен на развитие физических 

качеств и на формирование возрастных локомоторно-статических функций, 

необходимых прежде всего в быту, в учебном процессе и трудовой 

деятельности, в нем выделены подразделы: построения и перестроения, ходьба 

и бег, передвижение при помощи технических средств (ходунки, коляска), 

перелезание и переползание, ритмические и танцевальные упражнения. 

Упражнения с предметами в силу их особого значения для обучающихся 

вынесены в данный раздел и представлены большим практическим материалом, 

который необходимо освоить с обучающимися для обогащения их 

двигательного опыта. Это упражнения с гимнастическими палками, малыми 

мячами, с флажками, обручами. При прохождении программы особое внимание 

нужно уделять формированию правильной, устойчивой и быстрой ходьбы, с 

индивидуальной коррекцией дефектов походки. Педагогическому работнику 

воспитания необходимо знать об особенностях ходьбы в аппаратах, с 

костылями, с палочкой, знать основные деформации нижних конечностей, 

меры ортопедической профилактики, требования ортопедического режима и 

способы исправления походки при различной патологии опорно-двигательного 

аппарата. 

3)ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

-формирование первоначальных представлений о значении адаптивной 

физической культуры для укрепления здоровья человека с НОДА, о 

позитивном влиянии адаптивной физической культуры на развитие человека с 

НОДА, о физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и 

социализации; 

-овладение умениями организовать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, паузы двигательной 

разгрузки, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и другими); 

-формирование навыка систематического наблюдения за своим 
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физическим состоянием, данными мониторинга здоровья (длины и массы тела 

и других параметров); 

-взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр 

и соревнований. 

Практические предметные результаты определяются индивидуально, 

исходя из особенностей двигательных и интеллектуальных нарушений 

обучающегося с НОДА и медицинских рекомендаций, степени двигательных 

нарушений, уточненные ПМПК. 
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2.1.8. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

«ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОЙ 

ОРИЕНТИРОВКИ» 

 

Коррекционный курс «Формирование навыков социально-бытовой 

ориентировки». 

Основные задачи курса: 

-формирование способности заботиться о себе; 

-развитие способности ориентироваться в окружающем мире и 

воспринимать его адекватно; 

-развитие умения понимать время и пользоваться расписанием; 

-развитие способности ориентироваться в социальных отношениях и 

умения включаться в них; 

-развитие умения пользоваться навыками общения в повседневной жизни. 

Обязательным условием эффективной работы является практическое 

применение полученных умений. 
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2.1.9. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

«ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ САМООБСЛУЖИВАНИЯ» 

 

Коррекционный курс «Формирование навыков самообслуживания» 

Основная цель курса: максимально возможная самостоятельность 

обучающихся. 

Основные задачи курса: 

-формирование навыков личной гигиены; 

-формирование умений одеваться и раздеваться в соответствии с погодой; 

-формирование умений обуваться в соответствии с погодой и разуваться; 

-формирование умений, связанных с поглощением пищи (формируется не 

только на уроках самообслуживания); 

-формирование умений ухода за жилищем. 

На занятиях могут быть использованы наглядные планы действий, 

карточки, наглядные дидактические материалы, натуральные предметы и их 

муляжи. 
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2.1.10. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

«ПСИХОМОТОРИКА И РАЗВИТИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Коррекционный курс «Психомоторика и развитие деятельности» 

Коррекционная работа в рамках данного курса осуществляется 

индивидуально с учетом структуры уровневых поражений. При поражении 

коркового, предметного уровня организации движений, когда невозможна 

смысловая организация двигательного акта, овладение движениями должно 

происходить с опорой на более сохранные нижележащие церебральные уровни. 

Движение формируется в первую очередь по подражанию. 

На этом этапе большая роль принадлежит ритмике. В дальнейшем 

тренировки усложняются: используется чередование двигательных ритмов, 

гимнастические упражнения, упражнения с предметами. Как только движения 

и действия начинают автоматизироваться, в упражнение включается 

вербальное сопровождение. При сохранности коркового, смыслового уровня 

организация движений коррекционная работа ведется по развитию 

двигательных качеств, временных и пространственных параметров движения. 

Она осуществляется путем длительных тренировок, расчленения действия на 

простые элементы, с опорой на более сохранные нижележащие церебральные 

уровни. Занятия по психомоторике проводятся индивидуально. Для каждого 

обучающегося разрабатывается программа коррекции в соответствии с его 

уровнем развития психомоторных функций. Для занятий психомоторикой 

могут быть использованы различные дидактические игры (пальчиковый театр, 

доска для психомоторики, конструкторы, разрезные картинки), речевое 

сопровождение, картинные и схематические планы, музыка, стихи 

(ритмическая организация движений), ролевые, сюжетные игры, импровизация 

и этюды, творческие работы.  

Основные задачи курса: 

-формирование движений руки, мелкой моторики; 

-развитие пространственного гнозиса; 

-развитие конструктивного праксиса; 

-формирование предметно-орудийных действий; 

-развитие аналитико-синтетической деятельности; 

-формирование и развитие смыслового уровня организации движений; 

-работа с компьютером; 

-развитие внимания; 

-развитие стереогноза; 

-развитие мимики. 
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2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ БАЗОВЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ 

2.2.1. Цели и задачи программы формирования БУД 

Программа формирования БУД обучающихся с НОДА с легкой УО (ИН) 

(далее программа формирования БУД, программа) реализуется в начальных 

классах и конкретизирует требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к 

личностным и предметным результатам освоения АОП НОО.  

Программа формирования БУД реализуется в процессе всей учебной и 

внеурочной деятельности, в процессе реализации программы коррекционной 

работы. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и 

позволяет реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования 

обучающихся с НОДА.  

Цель программы формирования БУД: формирование обучающегося с 

НОДА как субъекта учебной деятельности.  

Задачи: 

-формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

-овладение комплексом БУД, составляющих операционный компонент 

учебной деятельности; 

-развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, 

планировать знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты 

в опоре на организационную помощь педагога. 

2.2.2. Описание ценностных ориентиров содержания образования при 

получении НОО 

Формирование БУД выступает основой реализации ценностных 

ориентиров начального общего образования в единстве процессов обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся. 

Ценностными ориентирами начального общего образования 

выступают: 

-формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

-формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе: 

проявления доброжелательности, доверия и внимания к людям, 

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

нуждается; 

уважения к окружающим - умения слушать и слышать партнёра, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 

учётом позиций всех участников; 

адекватного использования компенсаторных способов для решения 

различных коммуникативных задач; 

опоры на опыт взаимодействия со сверстниками; 
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-развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

принятия и уважения ценностей семьи, образовательной организации, 

коллектива и стремления следовать им; 

ориентации на оценку собственных поступков, развития этических 

чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

личностного самоопределения в учебной, социально-бытовой 

деятельности; 

восприятия «образа Я» как субъекта учебной деятельности; 

внутренней позиции к самостоятельности и активности; 

развития эстетических чувств; 

-развитие умения учиться на основе: 

развития познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

формирования умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

-развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности на 

основе: 

формирования самоуважения и эмоционально-положительного 

отношения к себе и к окружающим, готовности открыто выражать и 

отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения 

адекватно их оценивать; 

развития готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

формирования целеустремлённости и настойчивости в достижении 

целей, готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

формирования умения противостоять действиям и ситуациям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, 

в пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к 

информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей. 

2.2.3. Связь БУД с содержанием учебных предметов 

В программе БУД отражена их связь с содержанием учебных предметов. 

Практически все БУД формируются в той или иной степени при изучении 

каждого предмета, поэтому в таблице указаны те учебные предметы, которые в 

наибольшей мере способствуют формированию конкретного действия.  

Связи БУД с содержанием учебных предметов 

Группа БУД  Перечень БУД 

 

Образовательная 

область 

Учебный 

предмет 

Личностные 

учебные 

действия 

осознание себя как ученика, 

заинтересованного по-

сещением школы, 

обучением, занятиями, как 

члена семьи, одноклассника, 

друга 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение  

Речевая практика 

Математика Математика 
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способность к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту 

ценностей и социальных 

ролей 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Технологии Технология 

положительное отношение к 

окружающей 

действительности, 

готовность к организации 

взаимодействия с ней и 

эстетическому ее 

восприятию; 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Искусство Музыка 

Рисование 

 Физическая 

культура  

 

Адаптивная 

физическая 

культура 

Технологии Технология 

целостный, социально 

ориентированный взгляд на 

мир в единстве его 

природной и социальной 

частей 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Естествознание Мир природы и 

человека 

Самостоятельность в вы-

полнении учебных заданий, 

поручений, договоренностей 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Математика Математика 

Технологии Технология 

понимание личной 

ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о этических 

нормах и правилах 

поведения в современном 

обществе 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Физическая 

культура  

 

Адаптивная 

физическая 

культура 

Технологии Технология 

готовность к безопасному и 

бережному поведению в 

природе и обществе 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Естествознание Мир природы и 

человека 

Коммуника-

тивные  

учебные 

действия 

вступать в контакт и 

работать в коллективе 

(учитель-ученик, ученик-

ученик, ученик-класс, 

учитель-класс) 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика Математика 

Естествознание Мир природы и 

человека 

Физическая 

культура  

 

Адаптивная 

физическая 

культура 

Технология Технология 

использовать принятые 

ритуалы социального 

взаимодействия с 

одноклассниками и учителем 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика Математика 

Естествознание Мир природы и 
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человека 

Искусство Музыка 

Рисование 

Физическая 

культура  

 

Адаптивная 

физическая 

культура 

Технология Технология 

обращаться за помощью и 

принимать помощь 

Технология Технология 

Искусство Музыка 

Рисование 

Математика Математика 

слушать и понимать 

инструкцию к учебному 

заданию в разных видах 

деятельности и быту 

Технология Технология 

Искусство Музыка 

Рисование 

Математика Математика 

Физическая 

культура  

 

Адаптивная 

физическая 

культура 

сотрудничать со взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях 

Технология Технология 

Искусство Музыка 

Рисование 

Физическая 

культура  

 

Адаптивная 

физическая 

культура 

доброжелательно 

относиться, сопереживать, 

конструктивно 

взаимодействовать с людьми 

Естествознание Мир природы и 

человека 

Технология Технология 

Искусство Музыка 

Рисование 

Физическая 

культура  

 

Адаптивная 

физическая 

культура 

договариваться и изменять 

свое поведение с учетом 

поведения других 

участников спорной 

ситуации 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Физическая 

культура  

 

Адаптивная 

физическая 

культура 

Регулятивные 

учебные  

действия 

входить и выходить из 

учебного помещения со 

звонком 

Язык и речевая 

практика 

 

 

Естествознание 

 

Математика 

 

Искусство 

 

 

Технология 

 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика  

 

Мир природы и 

человека 

Математика 

 

Музыка 

Рисование 

 

Технология 

 

ориентироваться в 

пространстве класса (зала, 

учебного помещения) 

пользоваться учебной 

мебелью 

адекватно использовать 

ритуалы школьного 

поведения (поднимать руку, 

вставать и выходить из-за 

парты и т.д.) 
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работать с учебными 

принадлежностями 

(инструментами, 

спортивным инвентарем) и 

организовывать рабочее 

место 

Физическая 

культура  

 

Адаптивная 

физическая 

культура 

принимать цели и произ-

вольно включаться в 

деятельность, следовать 

предложенному плану и 

работать в общем темпе 

активно участвовать в 

деятельности, 

контролировать и оценивать 

свои действия и действия 

одноклассников 

соотносить свои действия и 

их результаты с заданными 

образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с 

учетом предложенных 

критериев, корректировать 

свою деятельность с учетом 

выявленных недочетов 

передвигаться по школе, 

находить свой класс, другие 

необходимые помещения 

Естествознание  Мир природы и 

человека 

Познавательны

е 

учебные 

действия 

выделять существенные, 

общие и отличительные 

свойства предметов 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика Математика 

Естествознание Мир природы и 

человека 

Искусство Рисование 

устанавливать видо-родовые 

отношения предметов 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика Математика 

Естествознание Мир природы и 

человека 

делать простейшие 

обобщения, сравнивать, 

классифицировать на 

наглядном материале 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика Математика 

Естествознание Мир природы и 

человека 

Искусство Рисование 

пользоваться знаками, 

символами, предметами-

заместителями 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика Математика 
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Искусство Музыка  

Рисование 

читать Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Естествознание Мир природы и 

человека 

писать Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

 

 выполнять арифметические 

действия 

Математика Математика 

 наблюдать; работать с 

информацией (понимать 

изображение, текст, устное 

высказывание, элементарное 

схематическое изображение, 

таблицу, предъявленные на 

бумажных и электронных и 

других носителях) 

Язык и речевая 

практика 

 

 

Математика 

 

Искусство 

 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

 

Математика 

 

Рисование 

 

2.2.4. Характеристика базовых учебных действий обучающихся с 

НОДА 

Современные подходы к повышению эффективности обучения предпола-

гают формирование у школьника положительной мотивации к учению, умению 

учиться, получать и использовать знания в процессе жизни и деятельности. На 

протяжении всего обучения проводится целенаправленная работа по 

формированию учебной деятельности, в которой особое внимание уделяется 

развитию и коррекции мотивационного и операционного компонентов учебной 

деятельности, т.к. они во многом определяют уровень ее сформированности и 

успешность обучения школьника.  

В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, 

мотивационные, целевые и оценочные.  

Функции базовых учебных действий: 

-обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой 

предметной области; 

-реализация преемственности обучения на всех уровнях образования; 

-формирование готовности обучающегося с НОДА к дальнейшему 

обучению;  

-обеспечение целостности развития личности обучающегося.  

С учетом возрастных особенностей обучающихся с НОДА базовые 

учебные действия целесообразно рассматривать на различных этапах обучения. 

Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, 

обеспечивают, с одной стороны, успешное начало школьного обучения и 

осознанное отношение к обучению, с другой ― составляют основу 

формирования в старших классах более сложных действий, которые 

содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной 

активной учебной деятельности на доступном для него уровне. 
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1.Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к 

принятию новой роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых 

функций и включение в процесс обучения на основе интереса к его содержанию 

и организации.  

2.Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность 

вступать в коммуникацию со взрослыми и сверстниками в процессе обучения. 

3.Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на 

любом уроке и любом этапе обучения. Благодаря им, создаются условия для 

формирования и реализации начальных логических операций. 

4.Познавательные учебные действия представлены комплексом 

начальных логических операций, которые необходимы для усвоения и 

использования знаний и умений в различных условиях, составляют основу для 

дальнейшего формирования логического мышления школьников.  

Умение использовать все группы действий в различных образовательных 

ситуациях является показателем их сформированности.  

Характеристика базовых учебных действий 

Личностные учебные действия включают: 

-осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, 

обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга;  

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

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

-положительное отношение к окружающей действительности, готовность к 

организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию;  

-целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его 

природной и социальной частей; 

-самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, 

договоренностей; понимание личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о, этических нормах и правилах поведения в со-

временном обществе;  

-готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Коммуникативные учебные действия включают: 

-вступать в контакт и работать в коллективе (учитель-ученик, ученик-уче-

ник, ученик-класс, учитель-класс);  

-использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем;  

-обращаться за помощью и принимать помощь;  

-слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту;  

-сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;  

-доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно 

взаимодействовать с людьми;  

-договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным 

мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с 

окружающими. 
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Регулятивные учебные действия включают: 

-адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, 

вставать и выходить из-за парты и т.д.);  

-принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе;  

-активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои 

действия и действия одноклассников;  

-соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, 

принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных кри-

териев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные учебные действия включают: 

-выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов;  

-устанавливать видо-родовые отношения предметов;  

-делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на 

наглядном материале;  

-пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;  

-читать;  

-писать;  

-выполнять арифметические действия;  

-наблюдать;  

-работать с информацией (понимать изображение, текст, устное 

высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, 

предъявленные на бумажных и электронных и других носителях). 

2.2.5.Оценка сформированности базовых учебных действий 

В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп 

БУД, который будет отражать индивидуальные достижения обучающихся и 

позволит делать выводы об эффективности проводимой в этом направлении 

работы.  

Для оценки сформированности каждого действия используется 

следующую система оценки:  

0 баллов - действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не 

включается в процесс выполнения вместе с учителем; 

1 балл - обучающийся смысл действия понимает, связывает с конкретной 

ситуацией, выполняет действие только по прямому указанию учителя, при 

необходимости требуется оказание помощи; 

2 балла - обучающийся преимущественно выполняет действие по указанию 

учителя, в отдельных ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3 балла - способен самостоятельно выполнять действие в определенных 

ситуациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому 

указанию учителя;  

4 балла - способен самостоятельно применять действие, но иногда 

допускает ошибки, которые исправляет по замечанию учителя; 

5 баллов - самостоятельно применяет действие в любой ситуации.  

Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и 

итоговые достижения каждого учащегося в овладении конкретными учебными 
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действиями, получить общую картину сформированности учебных действий у 

всех учащихся, и на этой основе осуществить корректировку процесса их 

формирования на протяжении всего времени обучения.  

В соответствии с требованиями ФГОС обучающихся с ОВЗ школа 

самостоятельно определяет содержание и процедуру оценки БУД. 

2.2.6. Описание преемственности программы формирования базовых 

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному общему 

образованию, от начального к основному общему образованию. 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переход обучающегося с 

уровня дошкольного образования на уровень начального общего образования 

и далее на уровень основного общего образования.  

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках 

- в момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня 

на уровень начального общего образования) и в период перехода обучающихся 

на уровень основного общего образования. 

Преемственность перехода 

от дошкольного к начальному общему образованию 

Готовность детей к обучению в школе (к начальному общему 

образованию) включает в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием 

двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической 

и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе - сложная системная характеристика 

психического развития ребёнка 6-7лет, которая предполагает 

сформированность психологических способностей и свойств, обеспечивающих 

принятие ребёнком новой социальной позиции школьника; возможность 

сначала выполнения им учебной деятельности под руководством учителя, а 

затем переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение системы 

научных понятий; освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного 

сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: 

личностная готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции 

поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, 

коммуникативную готовность, сформированность Яконцепции и самооценки, 

эмоциональную зрелость.  

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных 

мотивов (стремление к социально значимому статусу, потребность в 

социальном признании, мотив социального долга), учебных и познавательных 

мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной 

стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей 

поступить в школу, с другой - развитие любознательности и умственной 
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активности. Мотивационная готовность характеризуется первичным 

соподчинением мотивов с доминированием учебнопознавательных мотивов.  

Коммуникативная готовность выступает как готовность ребёнка к 

произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте поставленной 

учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаёт 

возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и 

трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Я-

концепции и самосознания характеризуется осознанием ребёнком своих 

физических возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний 

(личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью 

оценки своих достижений и личностных качеств, самокритичностью.  

Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком социальных 

норм проявления чувств и в способности регулировать своё поведение на 

основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем 

эмоциональной готовности к школьному обучению является 

сформированность высших чувств - нравственных переживаний, 

интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство 

прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является 

сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей 

готовность ребёнка принять новую социальную позицию и роль ученика, 

иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. 

Интеллектуальная готовность к школе включает особую познавательную 

позицию ребёнка в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному 

интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа 

решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, 

определённый набор знаний, представлений и умений.  

Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, 

лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; 

развитие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций 

речи, диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование особой 

теоретической позиции ребёнка в отношении речевой действительности и 

выделение слова как её единицы.  

Восприятие характеризуется всё большей осознанностью, опирается на 

использование системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих 

перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением.  

Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается 

рост объёма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности 

обеспечивает целенаправленность и планомерность управления ребёнком 

своей деятельностью и поведением. Воля находит отражение в возможности 

соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, способности 

прилагать волевое усилие для её достижения. Произвольность выступает как 

умение строить своё поведение и деятельность в соответствии с 
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предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, контроль 

и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень 

начального общего образования должно осуществляться в рамках 

специфически детских видов деятельности: сюжетноролевой игры, 

изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Преемственность перехода 

от начального общего к основному общему образованию 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки 

обучающихся к переходу на уровень основного общего образования с учётом 

возможного возникновения определённых трудностей такого перехода - 

ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к 

учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, 

которые обусловлены: 

-необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса 

и содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т.д.); 

-совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие 

подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на 

деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной 

деятельности); 

-недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной 

учебной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, 

личностного развития и главным образом с уровнем сформированности 

структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, 

контроль, оценка) и др. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования БУД и 

заданы в форме требований к планируемым результатам обучения.  

Основанием преемственности разных уровней образования в школе 

является ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования - формирование умения учиться, которое обеспечивается 

формированием системы БУД, а также на положениях ФГОС дошкольного 

образования, касающихся целевых ориентиров на этапе завершения 

дошкольного образования. 
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2.3. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

2.3.1. Цель и задачи программы коррекционной работы 

Определение одного из вариантов АОП НОО для обучающихся с НОДА 

осуществляется на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии (далее - ПМПК), сформулированных по результатам его 

комплексного обследования, с учетом ИПРА. 

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию 

специального сопровождения обучающегося с НОДА.  

Программа коррекционной работы реализуется во внеурочное время в 

объеме не менее 5 часов (пункт3.4.16. Санитарно-эпидемиологических 

требований). 

Цель программы коррекционной работы: создание системы комплексной 

помощи обучающимся с НОДА с легкой УО(ИН) в освоении АОП НОО для 

обучающихся с НОДА, коррекция недостатков в физическом и (или) 

психическом, а также речевом развитии обучающихся, их социальная 

адаптация. 

Программа предусматривает создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

обучающихся с НОДА с легкой УО (ИН).  

Реализация программы коррекционной работы обеспечивает развитие 

жизненной компетенции ребенка с НОДА, сказываясь на результатах 

образования в целом. 

Задачи программы: 

-выявление особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА, 

обусловленных недостатками в их развитии;  

-организация специальных условий образования в соответствии с 

особенностями обучающихся с НОДА; 

-осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи обучающимся с НОДА с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей;  

-оказание коррекционной помощи в овладении адаптированной основной 

общеобразовательной программой начального общего образования, в том числе 

организация индивидуальных и фронтальных занятий по развитию 

обучающихся с НОДА; 

-организация специальной психолого-педагогической помощи в 

формировании полноценной жизненной компетенции обучающихся с НОДА; 

-создание благоприятных условий для наиболее полноценного личностного 

развития, приобщения к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства с учетом возможностей и особых образовательных потребностей 

каждого обучающегося с НОДА; 

-оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) обучающихся с НОДА. 

2.3.2. Направления программы коррекционной работы  
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Программа коррекционной работы для обучающихся с НОДА (вариант 

6.3) включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное 

содержание: 

1) мониторинг имеющихся в образовательной организации условий для 

удовлетворения особых образовательных потребностей и условий обучения 

обучающихся с НОДА; 

2) перечень индивидуально-ориентированных коррекционных 

мероприятий, обеспечивающих обучающимся с НОДА удовлетворение особых 

образовательных потребностей, их интеграцию (инклюзию) в образовательной 

организации и освоение ими АОП НОО. 

Данный перечень может включать: 

-игры, направленные на коррекцию и развитие дефицитных функций 

(сенсорных, моторных, психических) обучающегося с НОДА; 

-упражнения, направленные на развитие обучающегося с НОДА; 

-создание ситуаций, обеспечивающих возможность активного 

использования освоенных компенсаторных способов действия, умений и 

навыков в разных видах учебной деятельности; 

-приемы работы, направленные на развитие навыков самостоятельной 

работы, развитие познавательной активности, познавательных интересов, 

формирование эмоционально-волевой сферы и положительных качеств 

личности. 

2.3.3. Принципы программы коррекционной работы 

Принципами программы коррекционной работы являются: 

-соблюдение интересов обучающихся с НОДА; 

-создание в образовательной организации условий для реализации их 

возможностей и особых образовательных потребностей, наиболее полноценного 

развития, социальной адаптации; 

-приобщение обучающихся к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

-взаимодействие всех специалистов образовательной организации, 

родителей (законных представителей) обучающихся при решении 

образовательно-коррекционных задач, а также оказании согласованной помощи 

в процессе формирования и развития личности ребенка, его адаптации и 

интеграции в обществе; 

-учёт социальных факторов в формировании личности обучающегося;  

-содействие созданию благоприятной социальной ситуации развития и 

обучения в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

обучающегося, его особыми образовательными потребностями; 

-реализация в различных жизненных ситуациях достижений обучающихся 

в образовательно-коррекционном процессе, обеспечение подготовленности 

обучающихся к адаптации и интеграции в обществе, развития их 

самостоятельности при решении жизненных задач; 

-обеспечение развития обучающихся с НОДА с учетом их индивидуальных 

особенностей, максимальное обогащение их речевой практики, развитие 

жизненных компетенций при взаимодействии с другими детьми и взрослыми в 
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условиях деятельности, интересной и полезной всем ее участникам. 

2.3.4. Психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся 

Комплексное психолого-медико-педагогическое сопровождение 

обучающихся с НОДА включает:  

-проведение психолого-педагогического обследования детей при 

поступлении в образовательную организацию с целью выявления их 

возможностей и особых образовательных потребностей, составления программы 

индивидуального маршрута с учетом фактического уровня развития, 

индивидуальных особенностей; 

-разработку рекомендаций к составлению коррекционных программ, 

учитывающих индивидуальные особенности обучающихся; 

-проведение коррекционно-развивающей работы с учетом особых 

образовательных потребностей каждого обучающегося с НОДА, его 

индивидуальных особенностей;  

-мониторинг динамики развития обучающихся, достижения планируемых 

результатов коррекционно-развивающей работы. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с НОДА 

осуществляют специалисты:—педагогом-психологом (1 человек);  

— учителем-логопедом (1 человек);  

— учителем-дефектологом (1 человек);  

— тьюторами   (4 человека);  

— социальным педагогом (1 человек). 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с НОДА 

содержания ФАОП 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 

НОДА направляется на комплексное обследование в ПМПК с целью выработки 

решения о перспективах его дальнейшего обучения. 
 

2.3.5. Направления и содержание коррекционной работы  

Направлениями коррекционной работы являются: 

-диагностическая работа; 

-коррекционно-развивающая работа; 

-консультативная работа; 

-информационно-просветительская работа. 

Диагностическая работа 

Цель: своевременное выявление у обучающегося с НОДА особых 

образовательных потребностей, позволяющих разработать рекомендации по 

оказанию психолого-педагогической помощи в условиях образовательной 

организации; 

Содержание деятельности: 
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-проведение комплексного психолого-педагогического обследования 

обучающихся при поступлении в образовательную организацию с целью 

выявления их особых образовательных потребностей;  

-систематический мониторинг (в конце каждой учебной четверти) 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения Программы; 

-систематический мониторинг достижения обучающимися планируемых 

результатов коррекционно-развивающей работы; 

-психолого-педагогическая диагностика для оптимизации коррекционной 

помощи обучающимся с НОДА; 

-изменение коррекционной программы по результатам обследования в 

соответствии с выявленными особенностями и потребностями обучающихся; 

-изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания; 

-другое. 

Коррекционно-развивающая работа 

Цель: оказание своевременной специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся с НОДА. 

Содержание деятельности: 

1)коррекционные курсы, что позволяет формировать у обучающихся с 

НОДА адекватное учебное поведение и социально-бытовые навыки, 

преодолевать трудности во взаимодействии с окружающими, развивать 

средства вербальной и невербальной коммуникации и др.; 

2)обеспечение коррекционной направленности учебных предметов и 

воспитательных мероприятий в условиях урочной и внеурочной деятельности; 

3)организация и осуществление специалистами индивидуальной 

коррекционной работы (педагогической, психологической) с обучающимися, 

имеющими индивидуальные особые образовательные потребности и 

особенности развития, требующие проведения индивидуальных 

коррекционных занятий; 

4)взаимодействие с семьей (законными представителями) обучающихся с 

НОДА. 

Курсы коррекционно-развивающей области 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено 

следующими обязательными коррекционными курсами:  

-«Формирование навыков социально-бытовой ориентировки»; 

-«Основы коммуникации»; 

-«Психомоторика и развитие деятельности». 

Коррекционный курс «Формирование навыков социально-бытовой 

ориентировки». 

Основные задачи курса: 

-формирование способности заботиться о себе; 

-развитие способности ориентироваться в окружающем мире и 

воспринимать его адекватно; 

-развитие умения понимать время и пользоваться расписанием; 

-развитие способности ориентироваться в социальных отношениях и 
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умения включаться в них; 

-развитие умения пользоваться навыками общения в повседневной жизни. 

Обязательным условием эффективной работы является практическое 

применение полученных умений. 

Коррекционный курс «Формирование навыков самообслуживания» 

Основная цель курса: максимально возможная самостоятельность 

обучающихся. 

Основные задачи курса: 

-формирование навыков личной гигиены; 

-формирование умений одеваться и раздеваться в соответствии с погодой; 

-формирование умений обуваться в соответствии с погодой и разуваться; 

-формирование умений, связанных с поглощением пищи (формируется не 

только на уроках самообслуживания); 

-формирование умений ухода за жилищем. 

На занятиях могут быть использованы Монтессори-материалы, наглядные 

планы действий, карточки, наглядные дидактические материалы, натуральные 

предметы и их муляжи. 

Коррекционный курс «Психомоторика и развитие деятельности» 

Коррекционная работа в рамках данного курса осуществляется 

индивидуально с учетом структуры уровневых поражений. При поражении 

коркового, предметного уровня организации движений, когда невозможна 

смысловая организация двигательного акта, овладение движениями должно 

происходить с опорой на более сохранные нижележащие церебральные уровни. 

Движение формируется в первую очередь по подражанию. 

На этом этапе большая роль принадлежит ритмике. В дальнейшем 

тренировки усложняются: используется чередование двигательных ритмов, 

гимнастические упражнения, упражнения с предметами. Как только движения 

и действия начинают автоматизироваться, в упражнение включается 

вербальное сопровождение. При сохранности коркового, смыслового уровня 

организация движений коррекционная работа ведется по развитию 

двигательных качеств, временных и пространственных параметров движения. 

Она осуществляется путем длительных тренировок, расчленения действия на 

простые элементы, с опорой на более сохранные нижележащие церебральные 

уровни. Занятия по психомоторике проводятся индивидуально. 

Для каждого обучающегося разрабатывается программа коррекции в 

соответствии с его уровнем развития психомоторных функций. 

Для занятий психомоторикой могут быть использованы различные 

дидактические игры (пальчиковый театр, доска для психомоторики, 

конструкторы, разрезные картинки), речевое сопровождение, картинные и 

схематические планы, музыка, стихи (ритмическая организация движений), 

ролевые, сюжетные игры, импровизация и этюды, творческие работы. 

Основные задачи курса: 

-формирование движений руки, мелкой моторики; 

-развитие пространственного гнозиса; 

-развитие конструктивного праксиса; 
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-формирование предметно-орудийных действий; 

-развитие аналитико-синтетической деятельности; 

-формирование и развитие смыслового уровня организации движений; 

-работа с компьютером; 

-развитие внимания; 

-развитие стереогноза; 

-развитие мимики. 

Коррекционно-развивающие занятия 

Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися с НОДА 

предусматривают: занятия ЛФК, логопедические занятия и индивидуальные и 

групповые занятия по коррекции и развитию когнитивных функций. 

Основные задачи коррекционно-развивающих занятий: 

-предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений в 

развитии, затрудняющих образование и социализацию обучающегося; 

-исправление нарушений психофизического развития медицинскими, 

психологическими, педагогическими средствами; 

-формирование у обучающихся средств компенсации дефицитарных 

психомоторных функций, не поддающихся исправлению; 

-формирование способов познавательной деятельности, позволяющих 

обучающемуся осваивать учебные предметы. 

Комплексная абилитация 

Комплексная абилитация обучающихся с НОДА предусматривает 

медицинское воздействие, коррекцию физических недостатков с помощью 

массажа и ЛФК, логопедическую работу, психологическую коррекцию. 

Коррекция и компенсация двигательных нарушений обучающихся 

реализуется в соответствии с медицинским рекомендациями учителями 

адаптивной физической культуры и инструкторами ЛФК.  

Индивидуальные занятия по адаптивной физической культуре и ЛФК 

обеспечивают коррекцию с учетом индивидуальных двигательных 

особенностей обучающихся. 

Консультативная работа 

Цель: обеспечение возможности своевременного решения вопросов, 

возникающих у участников образовательных отношений в процессе освоения 

обучающимися с НОДА АОП НОО. 

Содержание деятельности: 

-выработка совместных рекомендаций специалистами, работающими в 

образовательной организации, и родителями (законными представителями) по 

реализации основных направлений коррекционно-развивающей работы с 

каждым обучающимся, выбору индивидуально-ориентированных методов и 

приёмов образования и др.; 

-оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) 

по вопросам семейного воспитания, образования и проведения коррекционно-

развивающей работы во внешкольное время; 

-другое. 
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Информационно-просветительская работа 

Цель: обогащение знаний педагогических работников, родителей 

(законных представителей) по вопросам, связанным с особенностями 

организации образовательного процесса и удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся с НОДА. 

Содержание деятельности 

-организация разъяснительной деятельности по вопросам, связанным с 

особыми образовательными потребностями обучающихся с НОДА, в т.ч., с 

возможностями и особенностями коммуникации с ними, обеспечению наиболее 

полноценного образования и развития, созданию необходимых условий для 

социальной адаптации и интеграции в обществе, правам и обязанностям лиц с 

НОДА и др.  

Информационно-просветительская работа проводится как в школе (среди 

обучающихся, их родителей), так и в других образовательных организациях, 

включая организации дополнительного и профессионального образования 

(среди педагогов, обучающихся, родителей и др.), а также в организациях 

социальной сферы (здравоохранения, правопорядка и др.).  

2.3.6. Механизмы реализации программы коррекционной работы 

Основными механизмами реализации программы коррекционной 

работы являются: 

1)оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной 

организации, обеспечивающее системное сопровождение обучающихся с 

НОДА специалистами различного профиля; 

2)социальное партнёрство, предполагающее профессиональное 

взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами. 

Взаимодействие специалистов, обеспечивающее системное 

сопровождение обучающихся с НОДА, предполагает: 

-комплексность в определении и решении проблем ребёнка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного 

профиля; 

-многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

-составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-

волевой и личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, 

педагогики, медицины, социальной работы обеспечивает систему комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения ребенка с НОДА и 

способствует эффективному решению его проблем.  

Наиболее распространённые и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов - консилиумы и службы сопровождения 

образовательной организации, которые предоставляют многопрофильную 

помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также 

образовательной организации в решении вопросов, связанных с адаптацией, 

обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с НОДА. 
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Социальное партнёрство предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательной организации с внешними ресурсами (организациями 

различных ведомств, общественными организациями и другими институтами 

общества).  

Социальное сетевое партнёрство направлено: 

-на сотрудничество с образовательными организациями и другими 

организациями и учреждениями по вопросам преемственности обучения, 

развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с НОДА; 

-на сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными 

объединениями инвалидов, организациями родителей детей с НОДА; 

-на сотрудничество с родительской общественностью. 

Школа осуществляет сетевое взаимодействие и социальное партнерство по 

вопросам сопровождения детей с НОДА.  

2.3.7. Специальные условия обучения и воспитания обучающихся с 

НОДА 

Представлены в АООП НОО в п.3.5. 

 

2.3.8. Планируемые результаты освоения программы коррекционной 

работы  

Представлены в АООП НОО в п.1.2. 
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2.4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

Пояснительная записка. 

2.4.1. Целевой раздел 

       Содержание воспитания обучающихся в МБОУ «СШ №10» определяется 

содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и 

ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти 

ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания 

обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся 

включает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий 

народов России. Воспитательная деятельность в МБОУ «СШ №10» 

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. 

      2.4.1.1. Цель и задачи воспитания обучающихся. 

     Современный российский национальный воспитательный идеал – 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственности за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и 

культурных традициях многонационального народа России. 

     Цель воспитания обучающихся в школе: 

• развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства; 

• формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человека труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде. 
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     Задачи воспитания обучающихся: 

• усвоение обучающимися 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 социальных 

отношений, применения полученных знаний; 

• достижение личностных результатов освоения общеобразовательных 

программ в соответствии с  ФГОС ООО и  ФГОС НОО. 

     Личностные результаты освоения обучающимися образовательных программ 

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 школе планируется и осуществляется на 

основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, 

системно-деятельностного, личностно ориентированного подходов и с учетом 

принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, 

совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному 

примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, 

возрастосообразности. 

      2.4.1.2. Направления воспитания. 

      Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной 

деятельности образовательной организации по основным направлениям 

воспитания в соответствии с ФГОС ООО и  ФГОС НОО и отражает 

готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретать 

первоначальный опыт деятельности на их основе, в том числе в части: 

       Гражданского воспитания, способствующего формированию 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; 

       Патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к 

родному краю, Родине, своему народу, уважении к другим народам России; 

исторического просвещения, формирования российского национального 

исторического сознания, российской культурной идентичности; 
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       Духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирования традиционных российских семейных ценностей; воспитания 

честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и 

взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

      Эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической 

культуры на основе российских традиционных духовных ценностей, 

приобщения к лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 

      Физического воспитания, ориентированного на формирование культуры 

здорового образа жизни и эмоционального благополучия – развитие 

физических способностей с учетом возможностей и состояния здоровья, 

навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, 

чрезвычайных ситуациях; 

      Трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, 

трудящимся, результатам труда (своего и других людей), ориентации на 

трудовую деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 

продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 

достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

     Экологического воспитания, способствующего формированию 

экологической культуры, ответственного, бережного отношения к природе, 

окружающей среде на основе российских традиционных духовных ценностей, 

навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

    Ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления к 

познанию себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, 

качественного образования с учетом личностных интересов и общественных 

потребностей. 

     2.4.1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания. 

    Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП НОО и 

ООО установлены с ФГОС ООО и  ФГОС НОО. 

    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: 

 Гражданско-патриотическое воспитание: 

- знающий и любящий свою малую родину, свой край; 

- имеющий представление о своей стране, Родине – России, ее территории, 

расположении; 

- сознающий принадлежность к своему народу, этнокультурную идентичность, 

проявляющий уважение к своему и другим народам; 

- сознающий свою принадлежность к общности граждан России; 

- понимающий свою сопричастность прошлому, настоящему и будущему своей 

малой родины, родного края, своего народа, российского государства; 
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- имеющий первоначальные представления о своих гражданских правах и 

обязанностях, ответственности в обществе и государстве; 

- понимающий значение гражданских символов (государственная символика 

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

Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Духовно-нравственное воспитание: 

- понимающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и достоинство каждого человека; 

- умеющий анализировать свои и чужие поступки с позиции их соответствия 

нравственным нормам, давать нравственную оценку своим поступкам, отвечать 

за них; 

- доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие любых форм поведения, причиняющего физический и 

моральный вред другим людям; 

- понимающий необходимость нравственного совершенствования, роли в этом 

личных усилий человека, проявляющий готовность к сознательному 

самоограничению; 

- владеющий первоначальными навыками общения с людьми разных народов, 

вероисповеданий; 

- знающий и уважающий традиции и ценности своей семьи, российские 

традиционные семейные ценности (с учетом этнической, религиозной 

принадлежности); 

- сознающий и принимающий свой половую принадлежность, соответствующие 

ему психологические и поведенческие особенности с учетом возраста; 

- владеющий первоначальными представлениями о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

- испытывающий нравственные эстетические чувства к русскому и родному 

языкам, литературе; 

- знающий и соблюдающий основные правила этикета в обществе. 

 Эстетическое воспитание: 

- проявляющий уважение и интерес к художественной культуре, восприимчивость 

к разным видам искусства, творчеству своего народа, других народов России; 

- проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусства; 

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

творчестве людей. 

Физическое воспитание: 

- соблюдающий основные правила здорового и безопасного для себя и других 

людей образа жизни, в том числе в информационной среде; 

- ориентированный на физическое развитие, занятия спортом; 

- бережно относящийся к физическому здоровью и душевному состоянию своему и 

других людей; 

- владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе.  
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 Трудовое воспитание: 

- сознающий ценность честного труда в жизни человека, семьи, народа, общества и 

государства; 

- проявляющий уважение к труду, людям труда, ответственное потребление и 

бережное отношение к результатам своего труда и других людей, прошлых 

поколений; 

- выражающий желание участвовать в различных видах доступного по возрасту 

труда, трудовой деятельности; 

- проявляющий интерес к разным профессиям. 

 Экологическое воспитание. 

- понимающий зависимость жизни людей от природы, ценность природы, 

окружающей среды; 

- проявляющий любовь к природе, бережное отношение, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам; 

- выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических 

норм. 

  Ценности научного познания: 

- выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании; 

- обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных, 

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 знаний. 

2.4.2.  Содержательный раздел. 

        2.4.2.1. Уклад школы. 

        Уклад МБОУ «СШ № 10» удерживает ценности, принципы, нравственную 

культуру взаимоотношений, традиции воспитания, в основе которых лежат 

российские базовые ценности, определяет условия и средства воспитания, 

отражающие самобытный облик МБОУ «СШ № 10» и его репутацию в 

окружающем образовательном пространстве, социуме. 

       Основные характеристики: 

Школа основана в 1950 году. В 2014 году переименована в муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя школа №10»; в 2017 году на базе   

МБОУ «СШ № 10» открыт ресурсный класс для обучающихся с РАС. В 

настоящее время МБОУ «СШ № 10» функционирует только в первую смену. В 

настоящее время функционирует 13 классов-комплектов.  В 2019 году школа 

стала лауреатом Всероссийского конкурса в номинации «Лучшая инклюзивная 

школа».  

     Цель МБОУ «СШ № 10» в самосознании педагогического коллектива: 

воспитание высоконравственных, творческих, компетентных граждан России, 

принимающих судьбу Отечества как свою личную, осознающих 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененных в 

духовных и культурных традициях многонационального народа России. 
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     Основу воспитательной системы МБОУ «СШ № 10» г. Смоленска 

составляют наиболее значимые традиционные дела, события, мероприятия: 

линейка, посвященная Дню знаний и Последнему звонку, день самоуправления 

в честь Дня учителя, новогодние огоньки, военно-спортивная игра «Зарница», 

мероприятия ко Дню Победы, фестиваль «В семье единой», творческий 

фестиваль «Школьная пора», Благотворительная ярмарка. Встреча 

выпускников «В кругу школьных друзей» и др. 

    Значимые для воспитания всероссийские проекты и программы, в которых 

МБОУ «СБШ №10» принимает участие: 

1. РДДМ «Движение первых». 

2. Школьный театр. 

3. Школьный спортивный клуб 

4.Проекты, организованные Российским обществом «Знание» 

5.Федеральный профориентационный проект «Билет в будущее». 

Основные традиции воспитания в МБОУ «СШ № 10»: 

• в течение года реализуются основные школьные дела, через которые 

осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогических 

работников; 

• важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогических работников и обучающихся 

является коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ их результатов; 

• большое внимание со стороны педагогического коллектива отводится 

созданию ситуаций для проявления активной гражданской позиции 

обучающихся через развитие ученического самоуправления, волонтерского 

движения, включение в деятельность РДДМ; 

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

обучающегося увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора); 

• в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами, поощряется конструктивное межвозрастное взаимодействие 

обучающихся, а также их социальная активность; 

• педагогические работники школы ориентируются на формирование 

коллективов в рамках школьных классов, кружков, секций и иных детских 

объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений; 

• важное место в воспитательной работе отводится педагогическому 

сопровождению одарённых детей;  

• ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к обучающимся защитную, личностно 

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) 

функции. 

     Традиции и ритуалы: в школе проводится еженедельная организационная 

линейка с поднятием Государственного флага РФ и выноса школьного знамени, 

проведение Вахты Памяти, участие в социально значимых акциях и проектах.  
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    Школа имеет свою символику: эмблема. Разработаны и выполняются нормы 

этикета обучающихся (правила поведения в школе).  

   Важную роль в развитии, совершенствовании условий воспитания, 

воспитательной деятельности играют социальные партнеры: Смоленское 

областное государственное бюджетное учреждение  дополнительного 

образования «Центр развития творчества детей и юношества»; Смоленское 

городское отделение «Союз советских офицеров»; Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»; МБУ ДО 

«ЦДО» города Смоленска; Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система» города Смоленска. 

Школа реализует инновационные воспитательные практики: 

1.Научно-исследовательская деятельность в сфере воспитания – процесс 

совместной работы ученика и педагога в изучении объекта, явления или 

процессов с определенной целью, но с неизвестным результатом. Целью такого 

взаимодействия является создание условий для развития творческой личности, 

ее самоопределения и самореализации. 

2.Музейная педагогика – создание условий для развития личности путем 

включения ее в многообразную деятельность школьного музея. 

3. Театральная педагогика – создания условий для развития творческой 

личности. 

4. Социальные практики: деятельность волонтёрского отряда «Набат»; 

педагогический проект «Вертикаль» (профилактика деструктивного поведения 

обучающихся). 

Школа организует вариативные курсы: «Экология питания», 

«Профессиональное самоопределение», «Познай себя».      В 1–11-х классах 

школы обучается 225 обучающихся.  Состав обучающихся школы неоднороден 

и различается: 

– по учебным возможностям, которые зависят от общего развития ребенка и его 

уровня подготовки к обучению в школе. Имеются обучающиеся с ОВЗ, которые 

обучаются инклюзивно в общеобразовательных классах. 

– социальному статусу. Присутствуют обучающиеся с неблагополучием, с 

девиантным поведением, есть дети, состоящие на различных видах учета 

(1,1%); есть дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся под 

опекой (1,5%). Также насчитывается определённое количество неполных 

(29,5%), малообеспеченных семей (22,4%). 

– национальной принадлежности, которая определяется многонациональностью 

жителей микрорайона школы. 

     Источниками, оказывающими положительное влияние на воспитательный 

процесс в школе, являются педагоги: 

• высококвалифицированный коллектив, способный замотивировать 

учащихся на высокие достижения в учебной, спортивной, творческой и 

социальной деятельностях; 

• специалисты социально-психологической службы школы, 

обеспечивающие педагогическую поддержку особым категориям 
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обучающихся; 

• педагоги дополнительного образования, организующие взаимодействие 

с обучающимися во внеурочное время, оказывающих педагогическую 

поддержку в самореализации и саморазвитии школьников.  

• советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими 

организациями, грамотно координирующий работу с обучающимися 

различных школьных объединений, собственным примером 

демонстрирующий активную гражданскую позицию.  

         В педагогической команде имеются квалифицированные специалисты, 

необходимые для сопровождения всех  категорий обучающихся в школе. 

Возможные отрицательные источники влияния на детей: социальные сети, 

компьютерные игры, а также отдельные родители с низким воспитательным 

ресурсом, неспособные грамотно управлять развитием своего ребенка.  

           Проблемные зоны, дефициты, препятствия достижению эффективных 

результатов в воспитательной деятельности: 

1.  Отсутствие взаимопосещаемости  КТД с целью обмена опытом со стороны 

классных руководителей.  

2.  Низкая эффективность межведомственного взаимодействия школы и 

субъектов системы профилактики по предупреждению безнадзорности. 

Преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних. 

Пути решения вышеуказанных проблем: 

1.   Составлен план взаимопосещения мероприятий классными руководителями 

с последующим анализом и подведением итогов на МО классных 

руководителей. 

2. Активное привлечение к воспитательной работе всех субъектов 

профилактики. 

     2.4.2.2.    Виды, формы и содержание воспитательной деятельности. 

     Виды, формы и содержание воспитательной деятельности представлены по 

модулям. В модуле описаны виды, формы и содержание воспитательной 

работы в рамках определенного направления деятельности в школе. Каждый из 

модулей обладает воспитательным потенциалом с особыми условиями, 

средствами, возможностями воспитания. 

       Воспитательная работа МБОУ «СШ № 10» представлена в рамках 

основных (инвариантных) модулей: «Урочная деятельность», «Внеурочная 

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

«Внешкольные мероприятия», «Организация предметно-пространственной 

среды», «Взаимодействие с родителями (законными представителями)», 

«Самоуправление», «Профилактика и безопасность», «Социальное 

партнерство», «Профориентация». 

         Модули описаны последовательно по мере уменьшения их значимости в 

воспитательной системе МБОУ «СШ № 10». 

         2.4.2.2.1. Модуль «Урочная деятельность» 

        Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, 

аудиторных занятий в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) 

предусматривает: 
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• 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 учет в определении 

воспитательных задач уроков, занятий; 

•  включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, 

модулей тематики в соответствии с календарным планом воспитательной 

работы; 

•  выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 

воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и 

задачами воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; 

реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности; 

• привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, 

высказываний своего мнения, выработки своего личностного отношения к 

изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

• применение интерактивных форм учебной работы – интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, 

дающих возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

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

способствует развитию критического мышления; 

• побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогическими работниками, соответствующие укладу 

общеобразовательной организации, установление и поддержку 

доброжелательной атмосферы; 

• организацию наставничества 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. 

           2.4.2.2.2. Модуль «Внеурочная деятельность». 

Данный модуль в рамках двух направлений (коррекционно-

развивающих и общеразвивающих занятий) в соответствии с основными 

направлениями является неотъемлемым компонентом АООП. 

Содержание коррекционно-развивающей области должно быть 

представлено обязательными коррекционными курсами в соответствии с 

АООП. Содержание коррекционной и коррекционно-развивающей работы 

для каждого обучающегося может быть дополнено Организацией 

самостоятельно на основании рекомендаций ПМПК, ИПРА. 
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Особое внимание уделяется выстраиванию уважительных 

взаимоотношений со специалистом; помощи обучающимся в 

самоорганизации, в опоре на сохранные функции, умению максимально 

пользоваться собственными ресурсами, развитию максимальной 

самостоятельности, развитию коммуникации, доступным ребенку способом. 

Внеурочная  деятельность обучающихся с ОВЗ формируется 

из часов, необходимых для обеспечения их индивидуальных 

потребностей и составляет суммарно 10 часов в неделю на обучающегося, 

из которых не менее 5 часов должны включать обязательные занятия 

коррекционной направленности с учетом возрастных особенностей 

обучающихся и их физиологических потребностей (пункт 3.4.16 санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдых оздоровления обучающихся и молодежи", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 N 28 (зарегистрировано в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 18 декабря 2020 г, регистрационный N 61573), 

действующим до 1 января 2027 г.Реализуется в рамках общеразвивающих 

занятий реализуется через организацию доступных, интересных и полезных 

для обучающихся курсов, студий, кружковой деятельности, проводимой во 

второй половине школьного дня. Такая деятельность, основанная на свободе 

выбора, позволяет обучающимся самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить социально значимые отношения, 

получить опыт участия в социально значимых делах. 

Виды и формы деятельности: 

формирование в кружках, секциях, клубах, студиях, детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять обучающихся и педагогических 

работников общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

поддержка в детских объединениях обучающихся, которые проявили 

познавательные способности, лидерские качества; 

поощрение педагогического работниками детской активности и творческих 

инициатив. 

Виды и формы деятельности на групповом уровне: 

общешкольные родительские комитеты и Управляющие советы 

образовательной организации, участвующие в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации их 

обучающихся; 

семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогическим работникам 

и обучающимся площадку для совместного проведения досуга и общения; 

родительские гостиные и дискуссионные площадки, на которых 

обсуждаются вопросы возрастных особенностей и специфических 

потребностей обучающихся, формы и способы доверительного 

взаимодействия родителей (законных представителей) с обучающимися, 

проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением 
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специалистов и интересных для родителей (законных представителей) 

экспертов; 

    родительские дни, во время которых родители (законные представители) 

могут посещать школьные учебные и внеурочные занятия для получения 

представления о ходе учебно-воспитательного процесса в образовательной 

организации; 

 семейные консультации, на которых родители (законные представители) 

могли бы получать    рекомендации и советы от профессиональных 

психологов, врачей, социальных работников и обмениваться собственным 

творческим опытом и находками в деле воспитания обучающихся; 

   родительские форумы при официальных сайтах образовательных 

организаций, на которых    обсуждаются интересующие родителей 

(законных представителей) вопросы, а также   осуществляются виртуальные 

консультации психологов и педагогических работников. 

     Виды и формы деятельности на индивидуальном уровне: 

работа специалистов по запросу родителей (законных представителей) при 

возникновении проблемных ситуаций; плановое участие родителей 

(законных представителей) в работе психолого- педагогических 

консилиумах образовательной организации с целью обмена мнениями о 

динамике личностных образовательных результатов обучающегося, о 

достигнутых результатах и актуальных дефицитах; помощь со стороны 

родителей (законных представителей) в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности; 

индивидуальное консультирование с целью координации воспитательных 

усилий педагогических работников и родителей (законных представителей). 

 2.4.2.2.3. Модуль «Классное руководство». 

            Реализация воспитательного потенциала классного руководства как 

особого вида педагогической деятельности, направленной в первую очередь на 

решение задач воспитания и социализации обучающихся, предусматривает: 

• планирование и проведение классных часов целевой воспитательной 

тематической направленности (не реже 1 раза в неделю): классные часы, 

посвящённые значимым событиям страны, города и региона; посвящённые 

юбилейным датам, Дням воинской славы России; классные часы, направленные 

на развитие формирование здорового образа жизни, сплочение ученического 

коллектива; организационные классные часы по подготовке коллективного 

творческого дела и др; 

• инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в 

общешкольных делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи 

обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

• организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся 

совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными 

потребностями, способностями, давать возможности для самореализации, 

устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения; 
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• сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование (с 

возможным привлечением педагога-психолога), внеучебные и внешкольные 

мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней рождения обучающихся, 

классные вечера; 

• выработку совместно с обучающимися правил поведения класса (Кодекс 

класса), участие в выработке таких правил поведения в образовательной 

организации; 

• изучение особенностей личностного развития обучающихся путем 

наблюдения за их поведением, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, беседах по нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед с родителями, учителями, а также 

(при необходимости) с педагогом-психологом; 

• доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, 

успеваемость и др.), совместный поиск решений проблем, коррекцию 

поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и вместе с их 

родителями, с другими обучающимися класса; 

• индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных 

портфолио, в которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения (по желанию); 

• регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства требований по вопросам воспитания и обучения, 

предупреждение и (или) разрешение конфликтов между учителями и 

обучающимися; 

• инициирование/проведение педагогических советов для решения конкретных 

проблем класса, интеграции воспитательных влияний педагогов на 

обучающихся, привлечение учителей-предметников к участию в классных 

делах, дающих им возможность лучше узнавать и понимать обучающихся, 

общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в родительских 

собраниях класса; 

• организацию и проведение регулярных родительских собраний (не реже 1 

раза в четверть), информирование родителей об успехах и проблемах 

обучающихся, их положении в классе, жизни класса в целом, помощь 

родителям и иным членам семьи в отношениях с учителями, администрацией; 

• создание и организацию работы родительского комитета класса, 

участвующего в решении вопросов воспитания и обучения в классе, школе; 

• привлечение родителей (законных представителей), членов семей 

обучающихся к организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в 

классе и школе; 

• проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и других 

мероприятий. 

            2.4.2.2.4. Модуль «Основные школьные дела» 

            Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел 

предусматривает: 
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• общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и др.) мероприятия, связанные с 

общероссийскими, региональными праздниками, памятными датами, в которых 

участвуют все классы: День знаний, День учителя, День матери, День Победы, 

День защитника Отечества, Праздник последнего звонка и др.   Данные 

мероприятия организованы в том числе с учётом календаря памятных и 

знаменательных дат; 

• участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в 

России, мире: акции «Капля жизни», «Диктант Победы», «Свеча памяти», 

«Блокадный хлеб», «Георгиевская ленточка», «Сад памяти», «Окна Победы» и 

др.   

• торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, 

переходом на следующий уровень образования, символизирующие 

приобретение новых социальных статусов в образовательной организации, 

обществе: «До свидания, начальная школа». 

• церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и 

педагогов за участие в жизни образовательной организации, достижения в 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие образовательной 

организации, города (еженедельные линейки с чествованием победителей и 

призёров конкурсов, олимпиад, соревнований: общешкольный конкурс 

«Лучший ученик года», «Лучший класс года», и др; 

• социальные проекты в школе, совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогическими работниками, в том числе с участием 

социальных партнеров, комплексы дел благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и другой направленности (Благотворительная 

ярмарка добра, проект «Я помню! Я горжусь!», «Здоровый город»,   

«Благоустройство школьного двора», «Георгиевская ленточка» и др.); 

• вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных 

ролях (сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и 

оборудование, за приглашение и встречу гостей и др.), помощь обучающимся в 

освоении навыков подготовки, проведения, анализа общешкольных дел; 

• наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, 

проведения, анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с 

обучающимися разных возрастов, с педагогическими работниками и другими 

взрослыми. 

           2.4.2.2.5. Модуль «Внешкольные мероприятия» 

          Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает: 

• общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнерами образовательной организации: муниципальный 

конкурс «Шаги Победы», фестиваль творчества обучающихся «Школьная 

пора», квест-игра «Знатоки родного города», мероприятия ко Дню народного 

единства, городской конкурс «Безопасное колесо» и др; 
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• внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами по изучаемым в школе учебным предметам, курсам: 

Предметные недели, праздник «Прощание с букварём» и др.;  

• экскурсии, походы выходного дня (в музей, городскую библиотеку, кинотеатр  

и  др.), организуемые в классах классными руководителями, в том числе 

совместно с родителями (законными представителями) обучающихся с 

привлечением их к планированию, организации, проведению, оценке 

мероприятия; 

• литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, 

организуемые педагогическими работниками, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся для изучения 

историко-культурных мест, событий, биографий, проживавших в этой 

местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и 

историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.; 

• выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих 

дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность, 

характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным 

отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта. 

           2.4.2.2.6. Модуль «Организация предметно-пространственной среды». 

           Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной 

среды предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, 

других участников образовательных отношений по ее созданию, поддержанию, 

использованию в воспитательном процессе: 

• оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в школу 

государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации, муниципального образования (флаг, герб); 

• организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) Государственного 

флага Российской Федерации; 

• размещение карт России, регионов, муниципального образования 

(современных и исторических, точных и стилизованных, географических, 

природных, культурологических, художественно оформленных, в том числе 

материалами, подготовленными обучающимися) с изображениями значимых 

культурных объектов местности, региона, России, памятных исторических, 

гражданских, народных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся 

государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, 

искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

• подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их 

способности, знакомящих с работами друг друга; 

• организацию и поддержание в образовательной организации звукового 

пространства позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической 

воспитательной направленности (звонки-мелодии, музыка, информационные 

сообщения), исполнение гимна Российской Федерации; 
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• разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном 

процессе «мест гражданского почитания»  в помещении школы (Стенд, 

посвящённый участникам СВО и памяти выпускникам школы);  

• оформление и обновление  стендов в помещениях (холл первого этажа, 

рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную 

информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-

нравственного содержания, фотоотчеты об интересных событиях, поздравления 

педагогов и обучающихся и др.; 

• разработку и популяризацию символики образовательной организации 

(эмблема, элементы костюма обучающихся и др.), используемой как 

повседневно, так и в торжественные моменты; 

• подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих  работ 

обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их 

способности, знакомящих с работами друг друга; 

• поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в 

образовательной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, 

озеленение территории при образовательной организации; 

• разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, 

спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха; 

• создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного 

книгообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять 

для общего использования свои книги, брать для чтения другие; 

• деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с 

обучающимися, их родителями по благоустройству, оформлению школьных 

аудиторий, пришкольной территории; 

• разработку и оформление пространств проведения значимых событий, 

праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров 

(событийный дизайн); 

• разработку и обновление материалов (стендов, плакатов и др.), 

акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, 

правилах, традициях, укладе образовательной организации, актуальных 

вопросах профилактики и безопасности. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

        2.4.2.2.7. Модуль «Взаимодействие с родителями (законными 

представителями)» 

        Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями 

(законными представителями) обучающихся предусматривает: 

• создание и деятельность в школе, в классах представительных органов 

родительского сообщества (Совет родителей, родительский комитет класса), 

участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения, 

деятельность представителей родительского сообщества в Совете школы; 

• проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на 

которых родители могут получать советы по вопросам воспитания, 
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взаимоотношений обучающихся и педагогов, а также получать консультации 

психологов, врачей, социальных работников, обмениваться опытом; 

• участие в Дне открытых дверей, на которых родители (законные 

представители) могут посещать уроки и внеурочные занятия; 

• организацию интернет-сообщества, группы с участием педагогов с целью 

обсуждения интересующих родителей вопросы, согласование совместной 

деятельности; 

• организацию участия родителей в вебинарах, Всероссийских родительских 

уроках, собраниях на актуальные темы воспитания и образования детей; 

• участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, 

предусмотренных нормативными документами о психолого-педагогическом 

консилиуме в образовательной организации в соответствии с порядком 

привлечения родителей (законных представителей); 

• привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и 

проведению классных и общешкольных мероприятий; 

• участие родителей в деятельности комиссии родительского контроля 

организации и качества питания обучающихся; 

• целевое взаимодействие с законными представителями детей-сирот, 

оставшихся без попечения родителей, приемных детей. 

       2.4.2.2.8. Модуль «Самоуправление». 

       Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в 

школе на уровне НОО предусматривает: 

• организацию и деятельность органа ученического самоуправления - Совет 

класса; 

• реализацию и развитие деятельности Совет обучающихся 

• организацию совместной с классным руководителем деятельности 

медиацентра класса, освещающего мероприятия класса в социальных сетях, в 

том числе в группе  ВКонтакте. 

          2.4.2.2.9. Модуль «Профилактика и безопасность». 

          Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности 

в целях формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в Школе 

предусматривает: 

• организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в Школе 

эффективной профилактической среды обеспечения безопасности 

жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности 

(Всероссийские недели и акции безопасности; Декада безопасности дорожного 

движения; социально-психологическое тестирование; школьная служба 

медиации и т.д.); 

• проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое 

сопровождение групп риска обучающихся по разным направлениям 

(агрессивное поведение, зависимости и проведение коррекционно-

воспитательной работы с обучающимся групп риска силами педагогического 

коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов,  

работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки и др.): 
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Мониторинг деструктивных проявлений обучающихся, а также мониторинг 

страниц обучающихся в социальных сетях с целью выявления  

несовершеннолетних, вовлечённых в активные деструктивные сообщества; 

• разработку и реализацию профилактических программ, направленных на 

работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию 

межведомственного взаимодействия; 

• вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, 

программы профилактической направленности социальных и природных 

рисков в Школе и в социокультурном окружении с педагогами, родителями, 

социальными партнерами (антинаркотические, антиалкогольные, против 

курения, вовлечения в деструктивные детские и молодежные объединения, 

культы, субкультуры, группы в социальных сетях; по безопасности в цифровой 

среде, на транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, 

противопожарной безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской 

безопасности, гражданской обороне и др.); 

• организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально 

одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, 

устойчивости к негативным воздействиям, групповому давлению; 

• профилактику правонарушений, девиаций посредством организации 

деятельности, альтернативной девиантному поведению, – познания 

(путешествия), испытания себя (походы, спорт), значимого общения, 

творчества, деятельности (в том числе профессиональной, религиозно-

духовной, благотворительной, художественной и др.); 

• предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях 

появления, расширения, влияния в образовательной организации маргинальных 

групп обучающихся (оставивших обучение, криминальной направленности, с 

агрессивным поведением и др.); 

• профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих 

специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения 

(слабоуспевающие, социально запущенные, обучающиеся с ОВЗ и др.). 

            2.4.2.2.10. Модуль «Социальное партнерство». 

           Реализация воспитательного потенциала социального партнерства 

предусматривает: 

• участие представителей организаций-партнеров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках 

рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы 

(дни открытых дверей, государственные, региональные, школьные праздники, 

торжественные мероприятия и др.); 

• участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных 

уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей 

тематической направленности; 

• проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

• проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 

родительских) с представителями организаций-партнеров для обсуждений 
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актуальных проблем, касающихся жизни образовательной организации, 

муниципального образования, региона, страны; 

• реализацию социальных проектов, совместно разрабатываемых 

обучающимися, педагогами с организациями-партнерами благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой и другой направленности, 

ориентированных на воспитание обучающихся, преобразование окружающего 

социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

Социальными партнёрами МБОУ «СШ № 10»  являются: 

Смоленское областное государственное бюджетное учреждение  

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества»; Смоленское городское отделение «Союз советских офицеров»; 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. 

Плеханова»; МБУ ДО «ЦДО» города Смоленска; Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» города 

Смоленска. 

            2.4.2.2.11. Модуль «Профориентация». 

     Деятельность педагогических работников по направлению 

"профориентация" включает в себя: знакомство обучающихся с умственной 

отсталостью с миром современных профессий, психолого-педагогическую 

диагностику и консультирование обучающихся и воспитывающих их семей 

по проблемам профориентации, а также организацию систематических 

профессиональных проб обучающихся. Задача совместной деятельности 

педагогического работника и семьи обучающегося - подготовить 

обучающегося к требованиям современного рынка труда, с учетом 

объективных ограничений здоровья, реальных возможностей и перспектив 

будущей трудовой занятости. 

Виды и формы деятельности: 

            профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, 

решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять 

определенную позицию), расширяющие знания обучающихся о типах 

профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той 

или иной интересной обучающимся профессиональной деятельности; 

экскурсии на предприятия города, дающие обучающимся начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

организация профессиональных проб в рамках курсов по выбору, 

включенных в адаптированную основную образовательную программу 

образовательной организации, в том числе, соорганизованную с курсами 

дополнительного образования; 

организация творческих фестивалей, призванных познакомить 

обучающихся с миром современных профессий и обеспечить среду, 

помогающую слабовидящему ребенку совершить профессиональную или 

трудовую пробу. 
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Профориентационная работа и основы трудовой деятельности - 

традиционное направление для отечественной педагогической работы с 

обучающимися с ОВЗ и инвалидностью. Каждая образовательная 

организация, реализующая АООП и рабочую программу воспитания как ее 

компонент, разрабатывает собственную систему, обращенную  к  особым  

потребностям  обучающихся  с  умственной  отсталостью,  к 

необходимости будущей осознанной трудовой или профессиональной 

деятельности. В эту систему должны быть включены как педагогические 

работники, так и родительские сообщества, а также, при наличии и по 

возможности, профессиональные сообщества по защите трудовых прав лиц с 

инвалидностью, сетевые партнеры по реализации программы воспитания. 

Важно обеспечить преемственность между уровнями

 образования по реализации этого направления, знакомить 

обучающихся с реальными "историями успеха" выпускников 

образовательной организации и в целом людей, столкнувшихся с ситуацией 

ограничений здоровья и инвалидностью и реализовавшихся в разных 

профессиях и трудовой деятельности.  

          2.4.2.2.12.    Анализ воспитательного процесса в МБОУ «СШ № 10» 

осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами результатов 

воспитания, личностными результатами обучающихся на уровне НОО. 

       Основным методом анализа воспитательного процесса в образовательной 

организации является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью 

выявления основных проблем и последующего их решения с привлечением 

(при необходимости) внешних экспертов, специалистов. 

           Планирование анализа воспитательного процесса включено в 

календарный план воспитательной работы. 

           Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

• взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

• приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение 

прежде всего не количественных, а качественных показателей, таких как 

сохранение уклада образовательной организации, содержание и разнообразие 

деятельности, стиль общения, отношений между педагогическими 

работниками, обучающимися и родителями; 

• развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогических работников (знания и сохранения в работе цели и 

задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, адекватного 

подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, 

коллегами, социальными партнерами); 

• распределенная ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие – это 

результат как организованного социального воспитания, в котором 

образовательная организация участвует наряду с другими социальными 

институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 

             Основные направления анализа воспитательного процесса: 
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Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

       Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития обучающихся в каждом классе. 

       Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем 

директора по воспитательной работе (советником директора по воспитанию, 

педагогом-психологом, социальным педагогом при наличии) с последующим 

обсуждением результатов на методическом объединении классных 

руководителей или педагогическом совете. 

        Основным способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое 

наблюдение, диагностика с использованием различного диагностического 

инструментария («Методика диагностики личностного роста», «Методика 

диагностики нравственной воспитанности», «Методика диагностики 

нравственной мотивации», «Методика диагностики нравственной 

самооценки» 

             Внимание педагогических работников сосредоточивается на вопросах: 

- какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось 

решить за прошедший учебный год; 

- какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; 

- какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать 

педагогическому коллективу.                                                                                           

Диагностический инструментарий: диагностика «Достижения школьников» 

(оформляется сводной таблицей). 

   Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

       Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

       Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе 

(советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным 

педагогом при наличии), классными руководителями с привлечением актива 

родителей (законных представителей) обучающихся, совета обучающихся. 

         Способами получения информации о состоянии организуемой 

совместной деятельности обучающихся и педагогических работников 

могут быть анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками, 

представителями совета обучающихся. 

       Метод анкетирования направлен на выявление уровня организации 

воспитательной деятельности школы: качество организации внеурочной 

деятельности; деятельность классного руководителя; качество проводимого 

дополнительного образования.  

        Результаты обсуждаются на заседании методических объединений 

классных руководителей или педагогическом совете. 

         Внимание сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством 

реализации воспитательного потенциала: 

− урочной деятельности; 
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− внеурочной деятельности обучающихся; 

− деятельности классных руководителей и их классов; 

− проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

− внешкольных мероприятий; 

− создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

− взаимодействия с родительским сообществом; 

− деятельности ученического самоуправления; 

− деятельности по профилактике и безопасности; 

− реализации потенциала социального партнерства; 

− деятельности по профориентации обучающихся; 

− школьного музея. 

       Итогом самоанализа воспитательной работы МБОУ «СШ № 10» 

оформляется в виде отчёта, составляемого заместителем директора по 

воспитательной работе (совместно с советником директора по воспитательной 

работе) в конце учебного года.  

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Уклад образовательной организации 

        Уклад МБОУ «СШ № 10» удерживает ценности, принципы, нравственную 

культуру взаимоотношений, традиции воспитания, в основе которых лежат 

российские базовые ценности, определяет условия и средства воспитания, 

отражающие самобытный облик МБОУ «СШ № 10» и его репутацию в 

окружающем образовательном пространстве, социуме. 

       Основные характеристики: 

Школа основана в 1950 году. В 2014 году переименована в муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя школа №10»; в 2017 году на базе   

МБОУ «СШ № 10» открыт ресурсный класс для обучающихся с РАС. В 

настоящее время МБОУ «СШ № 10» функционирует только в первую смену. В 

настоящее время функционирует 13 классов-комплектов.  В 2019 году школа 

стала лауреатом Всероссийского конкурса в номинации «Лучшая инклюзивная 

школа».  

     Цель МБОУ «СШ № 10» в самосознании педагогического коллектива: 

воспитание высоконравственных, творческих, компетентных граждан России, 

принимающих судьбу Отечества как свою личную, осознающих 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененных в 

духовных и культурных традициях многонационального народа России. 

     Основу воспитательной системы МБОУ «СШ № 10» г. Смоленска 

составляют наиболее значимые традиционные дела, события, мероприятия: 

линейка, посвященная Дню знаний и Последнему звонку, день самоуправления 

в честь Дня учителя, новогодние огоньки, военно-спортивная игра «Зарница», 

мероприятия ко Дню Победы, фестиваль «В семье единой», творческий 

фестиваль «Школьная пора», Благотворительная ярмарка. Встреча 

выпускников «В кругу школьных друзей» и др. 
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    Значимые для воспитания всероссийские проекты и программы, в которых 

МБОУ «СБШ №10» принимает участие: 

1. РДДМ «Движение первых». 

2. Школьный театр. 

3. Школьный спортивный клуб 

4.Проекты, организованные Российским обществом «Знание» 

5.Федеральный профориентационный проект «Билет в будущее». 

Основные традиции воспитания в МБОУ «СШ № 10»: 

• в течение года реализуются основные школьные дела, через которые 

осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогических 

работников; 

• важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогических работников и обучающихся 

является коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ их результатов; 

• большое внимание со стороны педагогического коллектива отводится 

созданию ситуаций для проявления активной гражданской позиции 

обучающихся через развитие ученического самоуправления, волонтерского 

движения, включение в деятельность РДДМ; 

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

обучающегося увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора); 

• в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами, поощряется конструктивное межвозрастное взаимодействие 

обучающихся, а также их социальная активность; 

• педагогические работники школы ориентируются на формирование 

коллективов в рамках школьных классов, кружков, секций и иных детских 

объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений; 

• важное место в воспитательной работе отводится педагогическому 

сопровождению одарённых детей;  

• ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к обучающимся защитную, личностно 

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) 

функции. 

     Традиции и ритуалы: в школе проводится еженедельная организационная 

линейка с поднятием Государственного флага РФ и выноса школьного знамени, 

проведение Вахты Памяти, участие в социально значимых акциях и проектах.  

    Школа имеет свою символику: эмблема. Разработаны и выполняются нормы 

этикета обучающихся (правила поведения в школе).  
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   Важную роль в развитии, совершенствовании условий воспитания, 

воспитательной деятельности играют социальные партнеры: Смоленское 

областное государственное бюджетное учреждение  дополнительного 

образования «Центр развития творчества детей и юношества»; Смоленское 

городское отделение «Союз советских офицеров»; Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»; МБУ ДО 

«ЦДО» города Смоленска; Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система» города Смоленска. 

Школа реализует инновационные воспитательные практики: 

1.Научно-исследовательская деятельность в сфере воспитания – процесс 

совместной работы ученика и педагога в изучении объекта, явления или 

процессов с определенной целью, но с неизвестным результатом. Целью такого 

взаимодействия является создание условий для развития творческой личности, 

ее самоопределения и самореализации. 

2.Музейная педагогика – создание условий для развития личности путем 

включения ее в многообразную деятельность школьного музея. 

3. Театральная педагогика – создания условий для развития творческой 

личности. 

4. Социальные практики: деятельность волонтёрского отряда «Набат»; 

педагогический проект «Вертикаль» (профилактика деструктивного поведения 

обучающихся). 

Школа организует вариативные курсы: «Экология питания», 

«Профессиональное самоопределение», «Познай себя».      В 1–11-х классах 

школы обучается 225 обучающихся.  Состав обучающихся школы неоднороден 

и различается: 

– по учебным возможностям, которые зависят от общего развития ребенка и его 

уровня подготовки к обучению в школе. Имеются обучающиеся с ОВЗ, которые 

обучаются инклюзивно в общеобразовательных классах. 

– социальному статусу. Присутствуют обучающиеся с неблагополучием, с 

девиантным поведением, есть дети, состоящие на различных видах учета 

(1,1%); есть дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся под 

опекой (1,5%). Также насчитывается определённое количество неполных 

(29,5%), малообеспеченных семей (22,4%). 

– национальной принадлежности, которая определяется многонациональностью 

жителей микрорайона школы. 

     Источниками, оказывающими положительное влияние на воспитательный 

процесс в школе, являются педагоги: 

• высококвалифицированный коллектив, способный замотивировать 

обучающихся на высокие достижения в учебной, спортивной, творческой 
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и социальной деятельностях; 

• специалисты социально-психологической службы школы, 

обеспечивающие педагогическую поддержку особым категориям 

обучающихся; 

• педагоги дополнительного образования, организующие взаимодействие 

с обучающимися во внеурочное время, оказывающих педагогическую 

поддержку в самореализации и саморазвитии школьников.  

• советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими 

организациями, грамотно координирующий работу с обучающимися 

различных школьных объединений, собственным примером 

демонстрирующий активную гражданскую позицию.  

         В педагогической команде имеются квалифицированные специалисты, 

необходимые для сопровождения всех  категорий обучающихся в школе. 

Возможные отрицательные источники влияния на детей: социальные сети, 

компьютерные игры, а также отдельные родители с низким воспитательным 

ресурсом, неспособные грамотно управлять развитием своего ребенка.  

           Проблемные зоны, дефициты, препятствия достижению эффективных 

результатов в воспитательной деятельности: 

1.  Отсутствие взаимопосещаемости  КТД с целью обмена опытом со стороны 

классных руководителей.  

2.  Низкая эффективность межведомственного взаимодействия школы и 

субъектов системы профилактики по предупреждению безнадзорности. 

Преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних. 

Пути решения вышеуказанных проблем: 

1.   Составлен план взаимопосещения мероприятий классными руководителями 

с последующим анализом и подведением итогов на МО классных 

руководителей. 

2. Активное привлечение к воспитательной работе всех субъектов 

профилактики. 

2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

планируются, представляются по модулям. 

     Виды, формы и содержание воспитательной деятельности представлены по 

модулям. В модуле описаны виды, формы и содержание воспитательной 

работы в рамках определенного направления деятельности в школе. Каждый из 

модулей обладает воспитательным потенциалом с особыми условиями, 

средствами, возможностями воспитания. 

       Воспитательная работа МБОУ «СШ № 10» представлена в рамках 

основных (инвариантных) модулей: «Урочная деятельность», «Внеурочная 

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

«Внешкольные мероприятия», «Организация предметно-пространственной 

среды», «Взаимодействие с родителями (законными представителями)», 

«Самоуправление», «Профилактика и безопасность», «Социальное 

партнерство», «Профориентация». 
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         Модули описаны последовательно по мере уменьшения их значимости в 

воспитательной системе МБОУ «СШ № 10». 

         2.2.1. Модуль «Урочная деятельность» 

        Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, 

аудиторных занятий в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) 

предусматривает: 

• максимальное использование воспитательных возможностей содержания 

учебных предметов для формирования у обучающихся российских 

традиционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

российского исторического сознания на основе исторического просвещения; 

подбор соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных 

материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

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

модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учет в определении 

воспитательных задач уроков, занятий; 

•  включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, 

модулей тематики в соответствии с календарным планом воспитательной 

работы; 

•  выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 

воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и 

задачами воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; 

реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности; 

• привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, 

высказываний своего мнения, выработки своего личностного отношения к 

изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

• применение интерактивных форм учебной работы – интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, 

дающих возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

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

способствует развитию критического мышления; 

• побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогическими работниками, соответствующие укладу 

общеобразовательной организации, установление и поддержку 

доброжелательной атмосферы; 

• организацию наставничества 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. 

           2.2.2. Модуль «Внеурочная деятельность». 
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      Внеурочная деятельность обучающихся реализуется в различных формах 

(кружки, спортивные секции, клубы, студии) и осуществляется через 

формирование детско-взрослых объединений, вовлечение школьников в 

интересную и полезную деятельность с целью самореализации, приобретения 

социально значимых знаний, а также личностного развития. 

     Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в 

рамках выбранных ими курсов, занятий: 

- курс «Разговор о важном», направленный на формирование соответствующей 

внутренней позиции личности школьника, необходимый ему для 

конструктивного и ответственного поведения в обществе; 

• курсы, занятия патриотической, гражданско-патриотической, военно-

патриотической, краеведческой, историко-культурной направленности: 

«Разговоры о важном»; «Я – патриот России»; 

• курсы, занятия духовно-нравственной направленности по основам духовно-

нравственной культуры народов России, духовно-историческому краеведению: 

«Патриот»; 

• курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, 

просветительской направленности:  «Математическая грамотность», 

«Читательская грамотность», «Азбука финансовой грамотности»,  «Разговор о 

правильном питании» 

• курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов 

и жанров: «Хор», «Танцы», «Обработка по дереву», «Изостудия»;  

• курсы, занятия туристско-краеведческой направленности «Туристы 

Смоленщины»; 

• курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности: «Волейбол», 

«Баскетбол», «Подготовка к ГТО», «Спортивные игры». Занятия проводятся в 

рамках деятельности школьного спортивного клуба. 

 2.2.3. Модуль «Классное руководство». 

            Реализация воспитательного потенциала классного руководства как 

особого вида педагогической деятельности, направленной в первую очередь на 

решение задач воспитания и социализации обучающихся, предусматривает: 

• планирование и проведение классных часов целевой воспитательной 

тематической направленности (не реже 1 раза в неделю): классные часы, 

посвящённые значимым событиям страны, города и региона; посвящённые 

юбилейным датам, Дням воинской славы России; классные часы, направленные 

на развитие формирование здорового образа жизни, сплочение ученического 

коллектива; организационные классные часы по подготовке коллективного 

творческого дела и др; 

• инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в 

общешкольных делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи 

обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

• организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся 

совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными 

потребностями, способностями, давать возможности для самореализации, 
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устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения; 

• сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование (с 

возможным привлечением педагога-психолога), внеучебные и внешкольные 

мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней рождения обучающихся, 

классные вечера; 

• выработку совместно с обучающимися правил поведения класса (Кодекс 

класса), участие в выработке таких правил поведения в образовательной 

организации; 

• изучение особенностей личностного развития обучающихся путем 

наблюдения за их поведением, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, беседах по нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед с родителями, учителями, а также 

(при необходимости) с педагогом-психологом; 

• доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, 

успеваемость и др.), совместный поиск решений проблем, коррекцию 

поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и вместе с их 

родителями, с другими обучающимися класса; 

• индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных 

портфолио, в которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения (по желанию); 

• регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства требований по вопросам воспитания и обучения, 

предупреждение и (или) разрешение конфликтов между учителями и 

обучающимися; 

• инициирование/проведение педагогических советов для решения конкретных 

проблем класса, интеграции воспитательных влияний педагогов на 

обучающихся, привлечение учителей-предметников к участию в классных 

делах, дающих им возможность лучше узнавать и понимать обучающихся, 

общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в родительских 

собраниях класса; 

• организацию и проведение регулярных родительских собраний (не реже 1 

раза в четверть), информирование родителей об успехах и проблемах 

обучающихся, их положении в классе, жизни класса в целом, помощь 

родителям и иным членам семьи в отношениях с учителями, администрацией; 

• создание и организацию работы родительского комитета класса, 

участвующего в решении вопросов воспитания и обучения в классе, школе; 

• привлечение родителей (законных представителей), членов семей 

обучающихся к организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в 

классе и школе; 

• проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и других 

мероприятий. 

            2.2.4. Модуль «Основные школьные дела» 
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            Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел 

предусматривает: 

• общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и др.) мероприятия, связанные с 

общероссийскими, региональными праздниками, памятными датами, в которых 

участвуют все классы: День знаний, День учителя, День матери, День Победы, 

День защитника Отечества, Праздник последнего звонка и др.   Данные 

мероприятия организованы в том числе с учётом календаря памятных и 

знаменательных дат; 

• участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в 

России, мире: акции «Капля жизни», «Диктант Победы», «Свеча памяти», 

«Блокадный хлеб», «Георгиевская ленточка», «Сад памяти», «Окна Победы» и 

др.   

• торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, 

переходом на следующий уровень образования, символизирующие 

приобретение новых социальных статусов в образовательной организации, 

обществе: «До свидания, начальная школа». 

• церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и 

педагогов за участие в жизни образовательной организации, достижения в 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие образовательной 

организации, города (еженедельные линейки с чествованием победителей и 

призёров конкурсов, олимпиад, соревнований: общешкольный конкурс 

«Лучший ученик года», «Лучший класс года», и др; 

• социальные проекты в школе, совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогическими работниками, в том числе с участием 

социальных партнеров, комплексы дел благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и другой направленности (Благотворительная 

ярмарка добра, проект «Я помню! Я горжусь!», «Здоровый город»,   

«Благоустройство школьного двора», «Георгиевская ленточка» и др.); 

• вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных 

ролях (сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и 

оборудование, за приглашение и встречу гостей и др.), помощь обучающимся в 

освоении навыков подготовки, проведения, анализа общешкольных дел; 

• наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, 

проведения, анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с 

обучающимися разных возрастов, с педагогическими работниками и другими 

взрослыми. 

           2.2.5. Модуль «Внешкольные мероприятия» 

          Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает: 

• общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнерами образовательной организации: муниципальный 

конкурс «Шаги Победы», фестиваль творчества обучающихся «Школьная 



150 

пора», квест-игра «Знатоки родного города», мероприятия ко Дню народного 

единства, городской конкурс «Безопасное колесо» и др; 

• внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами по изучаемым в школе учебным предметам, курсам: 

Предметные недели, праздник «Прощание с букварём» и др.;  

• экскурсии, походы выходного дня (в музей, городскую библиотеку, кинотеатр  

и  др.), организуемые в классах классными руководителями, в том числе 

совместно с родителями (законными представителями) обучающихся с 

привлечением их к планированию, организации, проведению, оценке 

мероприятия; 

• литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, 

организуемые педагогическими работниками, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся для изучения 

историко-культурных мест, событий, биографий, проживавших в этой 

местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и 

историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.; 

• выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих 

дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность, 

характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным 

отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта. 

           2.2.6. Модуль «Организация предметно-пространственной среды». 

           Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной 

среды предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, 

других участников образовательных отношений по ее созданию, поддержанию, 

использованию в воспитательном процессе: 

• оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в школу 

государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации, муниципального образования (флаг, герб); 

• организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) Государственного 

флага Российской Федерации; 

• размещение карт России, регионов, муниципального образования 

(современных и исторических, точных и стилизованных, географических, 

природных, культурологических, художественно оформленных, в том числе 

материалами, подготовленными обучающимися) с изображениями значимых 

культурных объектов местности, региона, России, памятных исторических, 

гражданских, народных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся 

государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, 

искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

• подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их 

способности, знакомящих с работами друг друга; 

• организацию и поддержание в образовательной организации звукового 

пространства позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической 
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воспитательной направленности (звонки-мелодии, музыка, информационные 

сообщения), исполнение гимна Российской Федерации; 

• разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном 

процессе «мест гражданского почитания»  в помещении школы (Стенд, 

посвящённый участникам СВО и памяти выпускникам школы);  

• оформление и обновление  стендов в помещениях (холл первого этажа, 

рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную 

информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-

нравственного содержания, фотоотчеты об интересных событиях, поздравления 

педагогов и обучающихся и др.; 

• разработку и популяризацию символики образовательной организации 

(эмблема, элементы костюма обучающихся и др.), используемой как 

повседневно, так и в торжественные моменты; 

• подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих  работ 

обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их 

способности, знакомящих с работами друг друга; 

• поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в 

образовательной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, 

озеленение территории при образовательной организации; 

• разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, 

спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха; 

• создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного 

книгообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять 

для общего использования свои книги, брать для чтения другие; 

• деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с 

обучающимися, их родителями по благоустройству, оформлению школьных 

аудиторий, пришкольной территории; 

• разработку и оформление пространств проведения значимых событий, 

праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров 

(событийный дизайн); 

• разработку и обновление материалов (стендов, плакатов и др.), 

акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, 

правилах, традициях, укладе образовательной организации, актуальных 

вопросах профилактики и безопасности. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

        2.2.7. Модуль «Взаимодействие с родителями (законными 

представителями)» 

        Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями 

(законными представителями) обучающихся предусматривает: 

• создание и деятельность в школе, в классах представительных органов 

родительского сообщества (Совет родителей, родительский комитет класса), 

участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения, 

деятельность представителей родительского сообщества в Совете школы; 
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• проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на 

которых родители могут получать советы по вопросам воспитания, 

взаимоотношений обучающихся и педагогов, а также получать консультации 

психологов, врачей, социальных работников, обмениваться опытом; 

• участие в Дне открытых дверей, на которых родители (законные 

представители) могут посещать уроки и внеурочные занятия; 

• организацию интернет-сообщества, группы с участием педагогов с целью 

обсуждения интересующих родителей вопросы, согласование совместной 

деятельности; 

• организацию участия родителей в вебинарах, Всероссийских родительских 

уроках, собраниях на актуальные темы воспитания и образования детей; 

• участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, 

предусмотренных нормативными документами о психолого-педагогическом 

консилиуме в образовательной организации в соответствии с порядком 

привлечения родителей (законных представителей); 

• привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и 

проведению классных и общешкольных мероприятий; 

• участие родителей в деятельности комиссии родительского контроля 

организации и качества питания обучающихся; 

• целевое взаимодействие с законными представителями детей-сирот, 

оставшихся без попечения родителей, приемных детей. 

       2.2.8. Модуль «Самоуправление». 

       Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в 

школе на уровне НОО предусматривает: 

• организацию и деятельность органа ученического самоуправления - Совет 

класса; 

• реализацию и развитие деятельности Совет обучающихся 

• организацию совместной с классным руководителем деятельности 

медиацентра класса, освещающего мероприятия класса в социальных сетях, в 

том числе в группе  ВКонтакте. 

          2.2.9. Модуль «Профилактика и безопасность». 

          Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности 

в целях формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в Школе 

предусматривает: 

• организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в Школе 

эффективной профилактической среды обеспечения безопасности 

жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности 

(Всероссийские недели и акции безопасности; Декада безопасности дорожного 

движения; социально-психологическое тестирование; школьная служба 

медиации и т.д.); 

• проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое 

сопровождение групп риска обучающихся по разным направлениям 

(агрессивное поведение, зависимости и проведение коррекционно-
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воспитательной работы с обучающимся групп риска силами педагогического 

коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов,  

работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки и др.): 

Мониторинг деструктивных проявлений обучающихся, а также мониторинг 

страниц обучающихся в социальных сетях с целью выявления  

несовершеннолетних, вовлечённых в активные деструктивные сообщества; 

• разработку и реализацию профилактических программ, направленных на 

работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию 

межведомственного взаимодействия; 

• вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, 

программы профилактической направленности социальных и природных 

рисков в Школе и в социокультурном окружении с педагогами, родителями, 

социальными партнерами (антинаркотические, антиалкогольные, против 

курения, вовлечения в деструктивные детские и молодежные объединения, 

культы, субкультуры, группы в социальных сетях; по безопасности в цифровой 

среде, на транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, 

противопожарной безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской 

безопасности, гражданской обороне и др.); 

• организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально 

одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, 

устойчивости к негативным воздействиям, групповому давлению; 

• профилактику правонарушений, девиаций посредством организации 

деятельности, альтернативной девиантному поведению, – познания 

(путешествия), испытания себя (походы, спорт), значимого общения, 

творчества, деятельности (в том числе профессиональной, религиозно-

духовной, благотворительной, художественной и др.); 

• предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях 

появления, расширения, влияния в образовательной организации маргинальных 

групп обучающихся (оставивших обучение, криминальной направленности, с 

агрессивным поведением и др.); 

• профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих 

специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения 

(слабоуспевающие, социально запущенные, обучающиеся с ОВЗ и др.). 

            2.2.10. Модуль «Социальное партнерство». 

           Реализация воспитательного потенциала социального партнерства 

предусматривает: 

• участие представителей организаций-партнеров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках 

рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы 

(дни открытых дверей, государственные, региональные, школьные праздники, 

торжественные мероприятия и др.); 

• участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных 

уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей 

тематической направленности; 



154 

• проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

• проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 

родительских) с представителями организаций-партнеров для обсуждений 

актуальных проблем, касающихся жизни образовательной организации, 

муниципального образования, региона, страны; 

• реализацию социальных проектов, совместно разрабатываемых 

обучающимися, педагогами с организациями-партнерами благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой и другой направленности, 

ориентированных на воспитание обучающихся, преобразование окружающего 

социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

Социальными партнёрами МБОУ «СШ № 10»  являются: 

Смоленское областное государственное бюджетное учреждение  

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества»; Смоленское городское отделение «Союз советских офицеров»; 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. 

Плеханова»; МБУ ДО «ЦДО» города Смоленска; Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» города 

Смоленска. 

            2.2.11. Модуль «Профориентация». 

     Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы 

школы  предусматривает: 

• проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

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

расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, 

особенностях, условиях разной профессиональной деятельности; 

• экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления 

о существующих профессиях и условиях работы; 

• совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, 

посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования, онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям 

профессионального образования; 

• освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов, 

включенных в обязательную часть образовательной программы, в рамках 

компонента участников образовательных отношений, внеурочной 

деятельности, дополнительного образования; 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Кадровое обеспечение 

Воспитательный процесс в МБОУ «СШ № 10» обеспечивают специалисты: 
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Должность Кол-во Функционал 

Директор  1 Осуществляет контроль развития системы 

организации воспитания обучающихся. 

Заместитель  

директора по 

УВР 

1 Осуществляет контроль реализации 

воспитательного потенциала урочной и 

внеурочной деятельности, организует работу с 

неуспевающими и слабоуспевающими 

учащимися и их родителями (законными 

представителями), учителями-предметниками. 

Организует методическое сопровождение и 

контроль учителей-предметников по организации 

индивидуальной работы с неуспевающими и 

слабоуспевающими обучающимися, одаренными 

учащимися, учащимися с ОВЗ, из семей «группы 

риска». 

Заместитель  

директора по ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организует воспитательную работу в 

образовательной организации: анализ, принятие 

управленческих решений по результатам анализа, 

планирование, реализация плана, контроль 

реализации плана. 

Руководит социально-психологической службой, 

является куратором Школьной службой 

медиации. 

Контролирует организацию питания в 

образовательной организации. 

Курирует деятельность волонтёрского 

объединения, Родительского Совета. 

Курирует деятельность объединений 

дополнительного образования, Школьного 

спортивного клуба. 

Курирует деятельность педагогов-организаторов, 

педагогов-психологов, социальных педагогов, 

педагогов дополнительного образования, 

классных руководителей. 

Обеспечивает работу «Навигатора 

дополнительного образования» в части школьных 

программ. 

Советник 

директора по 

воспитательной 

работе и 

взаимодействию 

с детскими 

общественными 

организациями 

1 Осуществляет анализ и организует участие в 

планировании деятельности различных детских 

общественных объединений, направленных на 

укрепление гражданской идентичности, 

профилактику правонарушений среди 

несовершеннолетних, вовлечение детей и 

молодёжи в общественно полезную деятельность; 

организует деятельность по созданию 
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социальных инициатив, а также социальных 

проектов учащихся школы. 

Социальный  

педагог 

1 Организует работу с обучающимися, родителями 

(законными представителями), классными 

руководителями, учителями-предметниками по 

профилактике правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних, в том числе в рамках 

межведомственного взаимодействия. Проводит в 

рамках своей компетентности коррекционно-

развивающую работу с учащимися «группы 

риска» и их родителями (законными 

представителями). 

Является куратором случая: организует 

разработку КИПРов (при наличии обучающихся 

категории СОП), обеспечивает их реализацию, 

подготовку отчетов о выполнении. 

Педагог-

психолог 

1 Организует психологическое сопровождение 

воспитательного процесса: проводит 

коррекционные занятия с учащимися, 

состоящими на различных видах учёта; 

консультации родителей (законных 

представителей) по корректировке детско-

родительских отношений, обучающихся по 

вопросам личностного развития. 

Проводит занятия с обучающимися, 

направленные на профилактику конфликтов, 

буллинга, профориентацию др. 

Педагог-

дополнительног

о образования 

1 Разрабатывает и обеспечивает реализацию 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 

Классный  

руководитель 

13 Организует воспитательную работу с 

обучающимися и родителями на уровне 

классного коллектива. 

Учитель-

предметник 

16 Реализует воспитательный потенциал урока. 

 

Общая численность педагогических работников МБОУ «СШ № 10» –22 

человек основных педагогических работников, из них 100% процентов имеют 

высшее педагогическое образование, 50% процента – высшую 

квалификационную категорию, 50% процента – первую квалификационную 

категорию. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, в том 

числе и обучающихся с ОВЗ, обеспечивают педагог-психолог, социальный 

педагог, педагог-логопед  и  учитель-дефектолог. Классное руководство в 1–11-

х классах осуществляют 13 классных руководителя. 



157 

Ежегодно педагогические работники проходят повышение квалификации по 

актуальным вопросам воспитания в соответствии с планом-графиком. 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение 

Управление качеством воспитательной деятельности в МБОУ «СШ № 10» 

обеспечивают следующие локальные нормативно-правовые акты: 

Рабочая программа воспитания 

Календарные планы воспитательной работы по уровням НОО, ООО, СОО 

Планы ВР классных руководителей 

• Положение о классном руководстве. 

• Положение о дежурстве. 

• Положение о школьном методическом объединении. 

• Положение о внутришкольном контроле. 

• Положение о комиссии по урегулировании споров между участниками 

образовательных отношений. 

• Положение о Совете профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

• Положение об использовании государственных символов 

• Положение о мерах социальной поддержки обучающихся 

• Положение о школьной форме. 

• Положение о ПМПК. 

• Положение о социально-психологической службе. 

• Положение о поощрениях и взысканиях 

• Положение о школьной службе медиации 

• Положение о защите обучающихся от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию. 

• Положение об организации дополнительного образования. 

• Положение о внеурочной деятельности обучающихся. 

• Положение об ученическом самоуправлении. 

• Правила внутреннего распорядка для обучающихся. 

• Порядок о средствах мобильной связи 

• Положение о школьном спортивном клубе. 

• Положение о школьном театре. 

• Положение об организации питания обучающихся 

• Положение о родительском контроле организации качества питания 

обучающихся 

• Порядок учёта мнений советов обучающихся, родителей (законных 

представителей несовершеннолетних)  

Вышеперечисленные нормативные акты расположены на официальном сайте 

школы. 

            Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями. 

            На уровне НОО обучается 20 обучающихся с ОВЗ. Для данной 

категории обучающихся в МБОУ «СШ № 10» созданы особые условия. 
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На уровне общностей: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и 

смыслов, приобретается опыт развития отношений между обучающимися, 

родителями (законными представителями), педагогами. Детская и детско-

взрослая общности в инклюзивном образовании развиваются на принципах 

заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в классе, в разновозрастных группах, в малых группах детей, в 

детско-родительских группах обеспечивает условия освоения доступных 

навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и 

ответственность каждого обучающегося в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами учебной работы, отдыха, 

праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной 

ситуации развития каждого ребенка с ОВЗ обеспечивает возможность его 

участия в жизни класса, школы, событиях группы, формирует личностный 

опыт, развивает самооценку и уверенность в своих силах. 

        Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями являются: 

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с 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 учетом 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 школа ориентируется: 

• на формирование личности ребенка 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 

приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагога-

психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога; 

• личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

3.3. Условия работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые 

образовательные потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из 

социально уязвимых групп (например, воспитанники детских домов, из семей 
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мигрантов, билингвы и другие), одарённых, с отклоняющимся поведением - 

создаются особые условия. 

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 осуществляется ориентация на: 

- формирование личности ребёнка с особыми образовательными 

потребностями с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) 

психическому состоянию методов воспитания; 

- создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 

обучающихся с особыми образовательными потребностями и их сверстников, с 

использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических 

приёмов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-

психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

- личностно-ориентированный подход в организации всех видов 

деятельности обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у 

обучающихся ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, 

максимально вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. 

         Принципы поощрения, которыми руководствуется МБОУ «СШ № 10» 

 1. Публичность поощрения – информирование всех учеников школы о 

награждении, проведение процедуры награждения в присутствии 

значительного числа школьников. 

2. Прозрачность правил поощрения – они регламентированы положением о 

награждениях. Ознакомление школьников и их родителей с локальным актом 

обязательно. 

3. Регулирование частоты награждений – награждения по результатам 

конкурсов проводятся один раз в год по уровням образования. 

4. Сочетание индивидуального и коллективного поощрения – использование 

индивидуальных и коллективных наград дает возможность стимулировать 

индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать 
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межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не 

получившими награды. 

5. Привлечение 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. 

6. Дифференцированность поощрений – наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения. 

      Форма организации системы поощрений проявлений активной жизненной 

позиции и социальной успешности обучающихся в МБОУ «СШ № 10» 

В МБОУ «СШ № 10» система поощрения социальной успешности и 

проявления активной жизненной позиции учеников организована как 

система конкурсов, объявляемых в начале учебного года: 

• «Ученик года»; 

• «Класс года»; 

    Принять участие в конкурсах могут все желающие. Условия участия в 

конкурсах зафиксированы в соответствующих локальных актах. Итоги 

подводятся в конце учебного года.  

Формы фиксации достижений обучающихся, применяемые в МБОУ «СШ № 

10»  

1.Портфолио. Ведение портфолио отражает деятельность обучающихся при ее 

организации и регулярном поощрении классными руководителями, поддержке 

родителями (законными представителями) по собиранию (накоплению) 

артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося. 

Ведение портфолио участника конкурса регламентирует соответствующий 

локальный акт. Портфолио конкурсанта должно включать: 

• артефакты признания – грамоты, поощрительные письма, фотографии призов 

и т. д.; 

• артефакты деятельности – рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото 

изделий и т. д. 

2. Рейтинг. Рейтинги формируются через размещение имен (фамилий) 

обучающихся, номеров классов в последовательности, которую устанавливают 

в зависимости от их успешности и достижений, которые определяются 

образовательными результатами отдельных обучающихся или классов. 

          Формы поощрения социальной успешности и проявления активной 

жизненной позиции обучающихся 

МБОУ «СШ № 10»: 

• объявление благодарности; 

• награждение грамотой; 

• вручение сертификатов и дипломов; 

• награждение ценным подарком. 

           Информирование родителей (законных представителей) о поощрении 

ребенка МБОУ «СШ № 10» осуществляет посредством направления 

благодарственного письма. 
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            Информация о предстоящих торжественных процедурах награждения, о 

результатах награждения размещается на сайте школы и ее странице в 

социальных сетях. 

            Использование рейтингов, их форма, публичность, привлечение 

благотворителей, в том числе из социальных партнеров, их статус, акции, 

деятельность соответствуют укладу МБОУ «СШ № 10», цели, задачам, 

традициям воспитания, согласовано с представителями родительского 

сообщества во избежание деструктивного воздействия на взаимоотношения в 

отношении школы. 

3.5. Анализ воспитательного процесса 

           Анализ воспитательного процесса в МБОУ «СШ № 10» осуществляется в 

соответствии с целевыми ориентирами результатов воспитания, личностными 

результатами обучающихся на уровне НОО. 

       Основным методом анализа воспитательного процесса в образовательной 

организации является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью 

выявления основных проблем и последующего их решения с привлечением 

(при необходимости) внешних экспертов, специалистов. 

           Планирование анализа воспитательного процесса включено в 

календарный план воспитательной работы. 

           Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

• взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

• приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение 

прежде всего не количественных, а качественных показателей, таких как 

сохранение уклада образовательной организации, содержание и разнообразие 

деятельности, стиль общения, отношений между педагогическими 

работниками, обучающимися и родителями; 

• развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогических работников (знания и сохранения в работе цели и 

задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, адекватного 

подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, 

коллегами, социальными партнерами); 

• распределенная ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие – это 

результат как организованного социального воспитания, в котором 

образовательная организация участвует наряду с другими социальными 

институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 

             Основные направления анализа воспитательного процесса: 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

       Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития обучающихся в каждом классе. 

       Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем 

директора по воспитательной работе (советником директора по воспитанию, 

педагогом-психологом, социальным педагогом при наличии) с последующим 
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обсуждением результатов на методическом объединении классных 

руководителей или педагогическом совете. 

        Основным способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое 

наблюдение, диагностика с использованием различного диагностического 

инструментария («Методика диагностики личностного роста», «Методика 

диагностики нравственной воспитанности», «Методика диагностики 

нравственной мотивации», «Методика диагностики нравственной 

самооценки» 

             Внимание педагогических работников сосредоточивается на вопросах: 

- какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось 

решить за прошедший учебный год; 

- какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; 

- какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать 

педагогическому коллективу.                                                                                           

Диагностический инструментарий: диагностика «Достижения школьников» 

(оформляется сводной таблицей). 

   Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

       Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

       Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе 

(советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным 

педагогом при наличии), классными руководителями с привлечением актива 

родителей (законных представителей) обучающихся, совета обучающихся. 

         Способами получения информации о состоянии организуемой 

совместной деятельности обучающихся и педагогических работников 

могут быть анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками, 

представителями совета обучающихся. 

       Метод анкетирования направлен на выявление уровня организации 

воспитательной деятельности школы: качество организации внеурочной 

деятельности; деятельность классного руководителя; качество проводимого 

дополнительного образования.  

        Результаты обсуждаются на заседании методических объединений 

классных руководителей или педагогическом совете. 

         Внимание сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством 

реализации воспитательного потенциала: 

− урочной деятельности; 

− внеурочной деятельности обучающихся; 

− деятельности классных руководителей и их классов; 

− проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

− внешкольных мероприятий; 

− создания и поддержки предметно-пространственной среды; 
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− взаимодействия с родительским сообществом; 

− деятельности ученического самоуправления; 

− деятельности по профилактике и безопасности; 

− реализации потенциала социального партнерства; 

− деятельности по профориентации обучающихся; 

− школьного музея. 

       Итогом самоанализа воспитательной работы МБОУ «СШ № 10» 

оформляется в виде отчёта, составляемого заместителем директора по 

воспитательной работе (совместно с советником директора по воспитательной 

работе) в конце учебного года.  
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Учебный план (МБОУ «СШ№10») (далее – учебный план) соответствует 

требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём 

аудиторной нагрузки, состав и структуру обязательных предметных областей, 

курсов коррекционно-развивающей области, внеурочной деятельности, в том 

числе распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и 

учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при 

разработке содержания образования, требований к его усвоению и организации 

образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных 

механизмов его реализации. 

Учебный план соответствует законодательству Российской Федерации в 

области образования, обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФАОП НОО для обучающихся с 

НОДА и выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 

процесса, которые предусмотрены Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

Учебный план обеспечивает возможность обучения на государственных 

языках субъектов Российской Федерации и родном языке, возможность их 

изучения, а также устанавливает количество занятий, отводимых на изучение 

этих языков, по классам (годам) обучения. 

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации АООП НОО для обучающихся с 

НОДА (вариант 6.3) определяет школа. 

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

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, которые должны быть 

реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных организациях, реализующих АОП НОО для обучающихся с 

НОДА, и учебное время, отводимое на их изучение по годам обучения. 

Образовательная организация самостоятельна в организации 

образовательного процесса, в выборе видов деятельности по каждому предмету 

(проектная деятельность, практические занятия, экскурсии). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) 

образовательных потребностей, характерных для обучающихся с НОДА и с 

легкой умственной отсталостью, а также индивидуальных потребностей 

каждого обучающегося. Время, отводимое на данную часть внутри часов 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть 

использовано: на увеличение учебных часов, отводимых на изучение 

отдельных учебных предметов обязательной части; на введение учебных 
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курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные. 

Неотъемлемой частью образовательно-коррекционного процесса является 

внеурочная деятельность, которая организуется по различным направлениям, 

способствующим всестороннему развитию обучающихся. 

Количество часов, отводимых в неделю на занятия внеурочной 

деятельностью, составляет не более 10 часов (в том числе не менее 5 часов в 

неделю на коррекционно-образовательную область в течение всего срока 

обучения на уровне начального общего образования) (пункт 3.4.16 Санитарно-

эпидемиологических требований). 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой учебной нагрузки обучающихся. 

Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс 

освоения обучающимися содержания АОП НОО, является коррекционно-

развивающая область. 

Коррекционно-развивающая область включает занятия по программе 

коррекционной работы и коррекционные курсы:  

«Речевая практика»;  

«Основы коммуникации»;  

«Психомоторика и развитие деятельности»;  

«Двигательная коррекция».  

Коррекционно-развивающая область реализуется через систему 

фронтальных, групповых и индивидуальных занятий. 

Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися с НОДА 

предусматривают: занятия ЛФК, логопедические занятия и индивидуальные и 

групповые занятия по коррекции и развитию когнитивных функций. 

Группы комплектуются с учетом однородности и выраженности речевых, 

двигательных и других нарушений. Наполняемость групп - 2-4 обучающихся. 

Продолжительность групповых и индивидуальных занятий до 25-30 минут, 

занятий по ЛФК - до 45 минут. 

Ежедневно занятия физкультурой чередуются с другими учебными 

предметами. В расписании дополнительно (помимо обязательных уроков 

адаптивной физической культуры) могут быть предусмотрены занятия, 

обеспечивающие ежедневную организацию динамических и (или) 

релаксационных пауз между уроками, а также индивидуальные занятия за счет 

часов внеурочной деятельности. 

Индивидуальные занятия по адаптивной физической культуре и ЛФК 

обеспечивают индивидуальную коррекцию двигательных нарушений 

обучающихся. Количество часов на каждого обучающегося определяется на 

основе медицинских рекомендаций в зависимости от тяжести двигательного 

нарушения (от 2 до 5 часов в неделю). 

Реализация коррекционно-развивающей области осуществляется за счет 

часов, отводимых на внеурочную деятельность (количество часов на 

коррекционно-образовательную область должно быть не менее 5 часов в 

неделю в течение всего срока обучения) (пункт3.4.16. Санитарно-
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эпидемиологических требований). 

В учебном плане количество часов в неделю на коррекционные курсы 

указано на одного обучающегося. 

Продолжительность учебного года в подготовительных и 1 классах 

составляет 33 недели, во 2-4 классах - 34 недели. Продолжительность каникул в 

течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом - не 

менее 8 недель. 

Для обучающихся в подготовительных и 1 классах устанавливаются в 

течение года дополнительные недельные каникулы. 

Наполняемость классов, продолжительность урока и распределение 

учебной нагрузки в течение учебного дня и учебной недели должны 

соответствовать Гигиеническим нормативам и Санитарно-эпидемиологическим 

требованиям. 

Обучение в подготовительных и первых классах проводится без балльного 

оценивания знаний. 

Учебный план ФАОП НОО для обучающихся с НОДА с УО (ИН) 

(вариант 6.3). 
Предметные 

области 

Классы 

 

Учебные  

предметы 

Количество часов в неделю 

Подг

отови

тельн

ый 

I II III IV Всего 

Обязательная 

часть 

Язык и речевая Русский язык 4 4 4 4 4 20 

практика Чтение 4 4 4 4 4 20 

 Речевая практика 1 1 1 1 1 5 

Математика Математика 4 4 4 4 4 20 

Естествознание Мир природы и 

человека 

1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 5 

 Рисование 1 1 1 1 1 5 

Технология Технология 1 1 2 2 2 8 

Физическая 

культура 

Адаптивная 

физическая 

культура 

3 3 3 3 3 15 

Итого: 20 20  2222 22 22 22 106 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного 

процесса при 5-дневной неделе 

1 1 1 1 1 5 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

21 21 23 23 23 111 

Кол-во учебных недель 33 33 34 34 34 168 

Всего часов 693 693 782 782 782 3732 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 10 50 

индивидуальные и групповые 

занятия по программе 

коррекционной работы 

5 5 5 5 5 25 
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другие направления внеурочной 

деятельности 

5 5 5 5 5 25 

Всего 31 31 33 33 33 161 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

  Начальное образование, реализующие  обновленный ФГОС для обучающихся с НОДА с 

интеллектуальными нарушениями (вариант 6.3)  

Предметные 

области 

Учебные 

предметы/            

Классы 

Количество часов в неделю 

1 2 3 4 Всего 

Обя

за 

тель

ная 

нагр

узка 

Час

ы 

само

стоя

тель

ной 

рабо

ты 

Обя

за 

тель

ная 

нагр

узка 

Час

ы 

само

стоя

тель

ной 

рабо

ты 

Обя

за 

тель

ная 

нагр

узка 

Час

ы 

само

стоя

тель

ной 

рабо

ты 

Обя

за 

тель

ная 

нагр

узка 

Час

ы 

само

стоя

тель

ной 

рабо

ты 

Обя

за 

тель

ная 

нагр

узка 

Часы 

самос

тояте

льной 

работ

ы 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Язык и 

речевая 

практика 

Русский 

язык 

1,5 1,5 1 2 1 2 1 2 4,5 7,5 

Чтение 1 3 1 1,5 1 1,5 1 1,5 4 7,5 

Математика и 

информатика 

Математик

а 

1 3 1 3 1 3 1 3 4 12 

Естествознан

ие 

Мир 

природы и 

человека 

0,5 0,5 - - - - - - 0,5 0,5 

Природове

дение 

- - 1 1 1 1 1 1 3 3 

Искусство Музыка 0,5 0,5 0,25 0,75 0,25 0,75 0,25 0,75 1,25 2,75 

Изобразите

льное 

искусство 

0,5 0,5 0,25 0,75 0,25 0,75 0,25 0,75 1,25 2,75 

Технология  Технология 

(ручной 

труд) 

0,5 0,5 0,25 0,75 0,25 0,75 0,25 0,75 1,25 2,75 

Физическая 

культура  

Адаптивна

я 

физкультур

0,5 2,5 0,25 2,75 0,25 2,75 0,25 2,75 1,25 10,75 
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а 

ИТОГО  6 12 5 12,5 5 12,5 5 12,5 21 49,5 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

2 1 3 4,5 3 4,5 3 4,5 11 14,5 

Язык и 

речевая 

практика 

Русский 

язык 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 7 

Чтение - - 0,5 2 0,5 2 0,5 2 1,5 8,5 

Речевая 

практика 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5   

Математика и 

информатика 

Математик

а 

- - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 5,5 

Коррекционно-

развивающие занятия 

1 - 1 1 1 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

8 

 

13 8 17 8 17 8 17 32 64 

21 25 25 25 96 
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3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Календарный учебный график (МБОУ «СШ№10») (далее – учебный 

график) соответствует требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным 

четвертям.  

Урочная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья организуется по 5 дневной учебной неделе, в субботу возможна 

организация и проведение занятий в рамках внеурочной деятельности. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего 

образования составляет 34 недели, в подготовительном и в 1 классе - 33 недели. 

С целью профилактики переутомления в федеральном календарном 

учебном графике предусматривается чередование периодов учебного времени и 

каникул.  

Продолжительность каникул составляет не менее 7 календарных дней. 

Продолжительность учебных четвертей составляет: 

1 четверть - 8 учебных недель (для подготовительных и 1-4 классов);  

2 четверть - 8 учебных недель (для подготовительных и 1-4 классов);  

3 четверть - 10 учебных недель (для 2-4 классов), 9 учебных недель (для 

подготовительных и 1 классов);  

4 четверть - 8 учебных недель (для подготовительных и 1 -4 классов). 

Продолжительность каникул составляет: 

по окончании 1 четверти (осенние каникулы) - 9 календарных дней (для 

подготовительных и 1-4 классов); 

по окончании 2 четверти (зимние каникулы) – 12 календарных дней (для 

подготовительных и 1-4 классов); 

дополнительные каникулы - 7 календарных дней (для подготовительных и 

1 классов); 

по окончании 3 четверти (весенние каникулы) - 9 календарных дней (для 

подготовительных и 1 -4 классов); 

по окончании учебного года (летние каникулы) - не менее 8 недель. 

Продолжительность урока не превышает 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 составляет не менее 20-30 минут, за исключением 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучение которых 

осуществляется по СИПР. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, 

определенной Гигиеническими нормативами. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в 

течение учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в 

течение дня составляет: 
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-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. 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 дополнительным 

образовательным программам планируются на дни с наименьшим количеством 

обязательных уроков.  

Между началом факультативных (дополнительных) занятий и последним 

уроком организуется перерыв продолжительностью не менее 20 минут. 

Календарный учебный график МБОУ «СШ№10» составлен 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. 

. 
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3.3. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.3.1. Цели и задачи внеурочной деятельности на уровне НОО 

Цели внеурочной деятельности - психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня 

социальной адаптации и развития, индивидуальных способностей и 

познавательных интересов.  

Задачи организации внеурочной деятельности: 

- оказание коррекционной помощи в овладении АООП НОО; 

- поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении 

планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования; 

- совершенствование навыков общения со сверстниками и 

коммуникативных умений в разновозрастной школьной среде;  

- формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом 

правил безопасного образа жизни; 

- повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к 

познавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей участников;  

- развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, 

становление качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективном 

труде: умение договариваться, подчиняться, руководить, проявлять 

инициативу, ответственность; становление умений командной работы; 

- поддержка детских объединений, формирование умений ученического 

самоуправления; 

- формирование культуры поведения в информационной среде. 

3.3.2. Направления и формы организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности младшего школьника с учетом намеченных задач внеурочной 

деятельности. 

Все формы внеурочной деятельности представлены в деятельностных 

формулировках, что подчеркивает их практико-ориентированные 

характеристики. 

При выборе направлений и отборе содержания внеурочной деятельности 

учтены: 

- особые образовательные потребности обучающихся с РАС; 

- особенности образовательной организации (условия функционирования, 

тип школы, особенности контингента, кадровый состав); 

- результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, 

проблемы и трудности их учебной деятельности; 

- возможность обеспечить условия для организации разнообразных 

внеурочных занятий и их содержательная связь с урочной деятельностью; 

- особенности информационно-образовательной среды образовательной 

организации, национальные и культурные особенности региона, где находится 

образовательная организация. 

При выборе форм организации внеурочной деятельности соблюдаются 
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следующие требования: 

- целесообразность использования данной формы во внеурочной 

деятельности для детей с ЗПР; 

- целесообразность использования данной формы для решения 

поставленных задач конкретного направления; 

- преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих 

непосредственное активное участие обучающегося в практической 

деятельности, в т.ч. совместной (парной, групповой, коллективной); 

- учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает 

то или иное направление внеучебной деятельности; 

- использование форм организации, предполагающих использование 

средств информационно-коммуникационных технологий. 

Возможные формы организации внеурочной деятельности: 

- коррекционно-развивающие курсы; 

- учебные курсы и факультативы; 

- художественные, музыкальные и спортивные студии; 

- соревновательные мероприятия, дискуссионные клубы, секции, 

экскурсии, мини-исследования; 

- общественно полезные практики и другие. 

К участию во внеурочной деятельности могут привлекаться организации 

дополнительного образования, культуры и спорта. В этом случае внеурочная 

деятельность может проходить не только в помещении образовательной 

организации, но и на территории другого учреждения (организации), 

участвующего во внеурочной деятельности (спортивный комплекс, музей, театр 

и другие). 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием 

детей в части создания условий для развития творческих интересов детей, 

включения их в художественную, техническую, спортивную и другую 

деятельность. Объединение усилий внеурочной деятельности и 

дополнительного образования строится на использовании единых форм 

организации. 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в 

образовательной организации в этой работе могут принимать участие все 

педагогические работники данной организации (учителя начальной школы, 

учителя-предметники, социальные педагоги, педагоги-психологи, учителя-

дефектологи, логопед, воспитатели, библиотекарь и другие). 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности 

выполняет, как правило, педагогический работник, преподающий на уровне 

начального общего образования, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе. 

Общий объем внеурочной деятельности не превышает 10 часов в 

неделю. 

Во внеурочную область федерального учебного плана включаются 

коррекционно-развивающие занятия по программе коррекционной работы в 
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объеме 5 часов в неделю на одного обучающегося (пункт 3.4.16. Санитарно-

эпидемиологических требований). 

Один час в неделю отводится на внеурочное занятие «Разговоры о 

важном». 

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие 

ценностного отношения обучающихся к своей родине - России, населяющим ее 

людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. 

Внеурочные занятия «Разговоры о важном направлены на формирование 

соответствующей внутренней позиции личности обучающегося, необходимой 

ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» - разговор и 

(или) беседа с обучающимися. Основные темы занятий связаны с важнейшими 

аспектами жизни человека в современной России: знанием родной истории и 

пониманием сложностей современного мира, техническим прогрессом и 

сохранением природы, ориентацией в мировой художественной культуре и 

повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к 

окружающим и ответственным отношением к собственным поступкам 

Направления и цели внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-
воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени 
обучающихся. Программы внеурочной деятельности обучающихся создают 
условия для социального, культурного и профессионального 
самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её 
интеграции в системе мировой и отечественной культур; способствуют 
раскрытию индивидуальных способностей ребенка, развитию у детей 
интереса к различным видам деятельности, желанию активно участвовать в 
продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно 
организовать своё свободное время. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для достижения 

обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий 

для многогранного развития и социализации каждого ребёнка. 

Задачи внеурочной деятельности: 

1.  Организовать общественно-полезную и досуговую деятельности 

обучающихся совместно с общественными организациями, библиотеками, 

семьями. 

2. Формировать навыки позитивного коммуникативного общения. 

3. Воспитывать способность к преодолению трудностей, 

целеустремленность и настойчивость в достижении результата. 

4.  Развивать позитивное отношение к базовым общественным ценностям 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) - для 

формирования здорового образа жизни. 

5.  Создавать условия для эффективной реализации основных целевых 

образовательных программ различного уровня, реализуемых во внеурочное 

время. 
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 Структура направлений внеурочной деятельности 

 Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 
общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность 
подключиться к занятиям по интересам, познать новый способ 
существования – безотметочный, при этом обеспечивающий достижение 
успеха благодаря его способностям независимо от успеваемости по 
обязательным учебным дисциплинам. 
 Внеурочная деятельность опирается на содержание основного 
образования, интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы 
воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну из наиболее 
сложных проблем современной педагогики. В процессе совместной 
творческой деятельности учителя и обучающегося происходит 
становление личности ребенка. 
 При выборе направлений и отборе содержания обучения в  МБОУ 
«СШ № 10» учитывается мнение учеников,  их родителей или законных 
представителей,  также возможности и кадровый потенциал школы. 
 ФОП включает два компонента: инвариантный и вариативный. 
Инвариантный компонент плана внеурочной деятельности одинаков и 
обязателен для всех профилей. А вариативный компонент прописывается 
по отдельным профилям. Для 1-4 классов в МБОУ «СШ № 10» 
определены два вариативных направления, указанных в таблице.  

Направления внеурочной деятельности 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Рекомендуемое 

количество часов 

в неделю 

Основное содержание занятий 

Обязательная часть 

1. Информационно- 

просветительские 

занятия патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

"Разговоры о важном" 

1 Основная цель: развитие ценностного 

отношения обучающихся к своей Родине - 

России, населяющим ее людям, ее 

уникальной истории, богатой природе и 

великой культуре. 

Основная задача: формирование 

соответствующей внутренней позиции 

личности школьника, необходимой ему для 

конструктивного и ответственного 

поведения в обществе. 

Основные темы занятий связаны с 

важнейшими аспектами жизни человека в 

современной России: знанием родной 

истории и пониманием сложностей 

современного мира, техническим 

прогрессом и сохранением природы, 

ориентацией в мировой художественной 

культуре и повседневной культуре 
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поведения, доброжелательным отношением 

к окружающим и ответственным 

отношением к собственным поступкам. 

2. Занятия 

по формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

1 Основная цель: развитие способности 

обучающихся применять приобретённые 

знания, умения и навыки для решения задач 

в различных сферах жизнедеятельности, 

(обеспечение связи обучения с жизнью). 

Основная задача: формирование и развитие 

функциональной грамотности школьников: 

читательской, математической, естественно-

научной, финансовой, направленной и на 

развитие креативного мышления и 

глобальных компетенций. 

Вариативная часть 

3. Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

профориентационных 

интересов и 

потребностей 

обучающихся 

1 Основная цель: развитие ценностного 

отношения обучающихся к труду, как 

основному способу достижения жизненного 

благополучия и ощущения уверенности в 

жизни. 

Основная задача: формирование готовности 

школьников к осознанному выбору 

направления продолжения своего образования 

и будущей профессии, осознание важности 

получаемых в школе знаний для дальнейшей 

профессиональной и внепрофессиональной 

деятельности. 

Основные организационные формы: 

профориентационные беседы, деловые игры, 

квесты, решение кейсов, изучение 

специализированных цифровых ресурсов, 

профессиональные пробы, моделирующие 

профессиональную деятельность, экскурсии, 

посещение ярмарок профессий и 

профориентационных парков. 

Основное содержание: 

знакомство с миром профессий и способами 

получения профессионального образования; 

создание условий для развития 

надпрофессиональных навыков (общения, 

работы в команде, поведения в конфликтной 

ситуации и т.п.); 

создание условий для познания обучающимся 
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самого себя, своих мотивов, устремлений, 

склонностей как условий для формирования 

уверенности в себе, способности адекватно 

оценивать свои силы и возможности. 

4. Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей 

обучающихся 

3 Основная цель: интеллектуальное и 

общекультурное развитие обучающихся, 

удовлетворение их особых познавательных, 

культурных, оздоровительных потребностей и 

интересов. 

Основная задача: формирование ценностного 

отношения обучающихся к знаниям, как 

залогу их собственного будущего, и к 

культуре в целом, как к духовному богатству 

общества, сохраняющему национальную 

самобытность народов России. 

Основные направления деятельности: 

занятия по дополнительному или 

углубленному изучению учебных предметов 

или модулей; 

занятия в рамках исследовательской и 

проектной деятельности; 

занятия, связанные с освоением регионального 

компонента образования или особыми 

этнокультурными интересами участников 

образовательных отношений; 

дополнительные занятия для школьников, 

испытывающих затруднения в освоении 

учебной программы или трудности в освоении 

языка обучения; 

специальные занятия для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья или 

испытывающими затруднения в социальной 

коммуникации. 
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5. Занятия, 

направленные 

на удовлетворение 

интересов 

и потребностей 

обучающихся 

в творческом 

и физическом 

развитии, помощь 

в самореализации, 

раскрытии 

и развитии 

способностей 

и талантов 

2 Основная цель: удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в творческом и 

физическом развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и развитии 

способностей и талантов. Основные задачи: 

раскрытие творческих способностей 

школьников, формирование у них чувства 

вкуса и умения ценить прекрасное, 

формирование ценностного отношения к 

культуре; 

физическое развитие обучающихся, 

привитие им любви к спорту и побуждение 

к здоровому образу жизни, воспитание силы 

воли, ответственности, формирование 

установок на защиту слабых; оздоровление 

школьников, привитие им любви к своему 

краю, его истории, культуре, природе, 

развитие их самостоятельности и 

ответственности, формирование навыков 

самообслуживающего труда. Основные 

организационные формы: 

занятия школьников в различных 

творческих объединениях (музыкальных, 

хоровых или танцевальных студиях, 

театральных кружках или кружках 

художественного творчества, 

журналистских, поэтических или 

писательских клубах и т.п.); 

занятия школьников в спортивных 

объединениях (секциях и клубах, 

организация спортивных турниров и 

соревнований); 

занятия школьников в объединениях 

туристско-краеведческой направленности 

(экскурсии, развитие школьных музеев); 

занятия по Программе развития социальной 

активности обучающихся начальных 

классов "Орлята России". 

6. Занятия, 

направленные 

на удовлетворение 

социальных 

интересов 

и потребностей 

обучающихся, 

2 Основная цель: развитие важных для жизни 

подрастающего человека социальных 

умений - заботиться о других и 

организовывать свою собственную 

деятельность, лидировать и подчиняться, 

брать на себя инициативу и нести 
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на педагогическое 

сопровождение 

деятельности 

социально 

ориентированных 

ученических 

сообществ, детских 

общественных 

объединений, 

органов 

ученического 

самоуправления, на 

организацию 

совместно 

с обучающимися 

комплекса 

мероприятий 

воспитательной 

направленности 

ответственность, отстаивать свою точку 

зрения и принимать другие точки зрения. 

Основная задача: обеспечение 

психологического благополучия 

обучающихся в образовательном 

пространстве школы, создание условий для 

развития ответственности за формирование 

макро и микро коммуникаций, 

складывающихся в образовательной 

организации, понимания зон личного 

влияния на уклад школьной жизни. 

Основные организационные формы: 

педагогическое сопровождение 

деятельности Российского движения 

школьников и Юнармейских отрядов; 

волонтерских, трудовых, экологических 

отрядов, создаваемых для социально 

ориентированной работы; 

выборного Совета обучающихся, 

создаваемого для учета мнения школьников 

по вопросам управления образовательной 

организацией; 

Совета старост, объединяющего старост 

классов для облегчения распространения 

значимой для школьников информации и 

получения обратной связи от классных 

коллективов; 

постоянно действующего школьного 

актива, инициирующего и организующего 

проведение личностно значимых для 

школьников событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, капустников, 

флешмобов); 

творческих советов, отвечающих за 

проведение тех или иных конкретных 

мероприятий, праздников, вечеров, акций; 

созданной из наиболее авторитетных 

старшеклассников группы по 

урегулированию конфликтных ситуаций в 

шкле и т.п. 

Программы внеурочной деятельности разрабатываются в 1 классе на 33 
учебные недели, во 2 – 3 классах – на 34 учебные недели. 
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Ожидаемые результаты внеурочной деятельности 

Воспитательный результат внеурочной деятельности - непосредственное 
духовно-нравственное приобретение ребёнка благодаря его участию в том 
или ином виде деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние 
(последствие)  того или иного духовно-нравственного приобретения на 
процесс развития личности ребёнка. Все виды внеурочной деятельности 
обучающихся на уровне начального, основного и среднего общего 
образования строго ориентированы на воспитательные результаты. 

Внеурочная деятельность  НОО (1-4 классы) 

Направление классы /параллель 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Информационно- 

просветительские занятия 

патриотической, нравственной и 

экологической направленности 

(Разговоры о важном)  

1 1 1 1 

Занятия 

по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся 

1 1 1 1 

Занятия, направленные на 

удовлетворение 

профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся 

(Россия – мои горизонты) 

1 1 1 1 

Занятия, связанные с реализацией 

особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей 

обучающихся 

3 3 3 3 

Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся 

в творческом и физическом 

развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и 

развитии способностей и талантов 

2 2 2 2 

Занятия, направленные на 

удовлетворение социальных 

интересов и потребностей 

2 2 2 2 
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обучающихся, на педагогическое 

сопровождение деятельности 

социально ориентированных 

ученических сообществ, детских 

общественных объединений, 

органов ученического 

самоуправления, на организацию 

совместно с обучающимися 

комплекса мероприятий 

воспитательной направленности 

Итого  10 10 10 10 
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3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

Календарный план воспитательной работы МБОУ «СШ №10» (далее –план 

воспитательной работы) соответствует требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

План воспитательной работы разработан на основе федерального календарного 

плана воспитательной работы ФАОП НОО для обучающихся с ОВЗ. 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

      День знаний 1-4 1 сентября Заместитель директора 

по ВР 

     День окончания Второй         

мировой войны, День    

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

1-4 3 сентября Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители  

Международный день 

распространения 

грамотности 

1-4 8 сентября Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители  

Мероприятия месячников 

безопасности  и 

гражданской защиты детей 

(по профилактике ДДТТ, 

пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка   схемы-

маршрута «Дом-школа-

дом», учебно-

тренировочная  эвакуация 

учащихся из здания) 

1-4 сентябрь Заместитель директора 

по ВР, Преподаватель-

организатор ОБЖ,  

классные руководители  

«Посвящение в 

первоклассники». 

1 сентябрь классные руководители 

Открытие школьной 

спартакиады. Осенний 

День Здоровья 

1-4 сентябрь Учитель физкультуры 

Международный день 

пожилых людей; 

Международный день 

музыки 

1-4 1 октября Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

День защиты животных 1-4 4 октября Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

День учителя 1-4 5 октября Заместитель директора 
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по ВР, классные 

руководители 

Международный день 

школьных библиотек 

1-4 25 октября Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

День отца 1-4 Третье 

воскресенье 

октября 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

правового воспитания и 

профилактики 

правонарушений. Единый 

день профилактики 

правонарушений и 

деструктивного поведения 

(правовые, 

профилактические игры, 

беседы и т.п.) 

1-4 октябрь Заместитель директора 

по ВР, Преподаватель-

организатор ОБЖ,  

классные руководители  

Мероприятия месячника 

правового воспитания и 

профилактики 

правонарушений. Единый 

день профилактики 

правонарушений и 

деструктивного поведения 

(правовые, 

профилактические игры, 

беседы и т.п.) 

1-4 октябрь Заместитель директора 

по ВР, Преподаватель-

организатор ОБЖ,  

классные руководители  

День учителя в школе: 

акция по поздравлению 

учителей, учителей-

ветеранов педагогического 

труда, День 

самоуправления, 

концертная программа. 

1-4 октябрь Заместитель директора 

по ВР 

Президентские состязания 

по ОФП  

1-4 октябрь Учителя физкультуры 

«Золотая осень»:  Конкурс 

рисунков. Праздник Осени. 

Конкурс поделок из 

природного и бросового 

материала. 

1-4 октябрь Рук-ль движения 

«Солнышко», классные 

руководители 

День народного единства 1-4 4 ноября Заместитель директора 

по ВР, классные 
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руководители 

День памяти погибших при 

исполнении служебных 

обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел 

России 

1-4 8 ноября Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

День матери 1-4 Последнее 

воскресенье 

ноября 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

День Государственного 

герба Российской 

Федерации 

1-4 30 ноября Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

взаимодействия семьи и 

школы: выставка рисунков, 

фотографий, акции по 

поздравлению мам с Днем 

матери, конкурсная 

программа «Мама, папа, я 

– отличная семья!», 

беседы, общешкольное 

родительское собрание 

1-4 ноябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

День правовой защиты 

детей.  Анкетирование 

учащихся на случай 

нарушения их прав и 

свобод в школе и семье. 

1-4 ноябрь Заместитель директора 

по ВР, Инспектор 

ОПДН 

Соревнование по 

бадминтону 

1-4 ноябрь Учитель физкультуры 

День неизвестного солдата; 

Международный день 

инвалидов 

1-4 3 декабря Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

День добровольца 

(волонтера) в России 

1-4 5 декабря Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

День Героев Отечества 1-4 9 декабря Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

День Конституции 

Российской Федерации 

1-4 12 декабря Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

эстетического воспитания в 

школе. Новый год в школе: 

1-4 декабрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 
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украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурс 

рисунков, поделок, 

утренник. 

День российского 

студенчества 

1-4 25 января Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

День снятия блокады 

Ленинграда, День 

освобождения Красной 

армией крупнейшего 

«лагеря смерти» Аушвиц-

Биркенау (Освенцима)-

День памяти жертв 

Холокоста. 

1-4 27 января Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Лыжные соревнования 1-4 январь Учитель физкультуры 

Час памяти «Блокада 

Ленинграда»  

1-4 январь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители  

День разгрома советскими 

войсками немецко-

фашистских войск в 

Сталинградской битве. 

1-4 2 февраля Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

День российской науки. 1-4 8 февраля Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами 

Отечества 

1-4 15 февраля Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Международный день 

родного языка 

1-4 21 февраля Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

День защитника Отечества 1-4 23 февраля Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

гражданского и 

патриотического 

воспитания: военно-

патриотическая игра 

«Зарница», «Веселые 

старты», фестиваль 

патриотической песни,  

1-4 февраль Заместитель директора 

по ВР, Преподаватель-

организатор ОБЖ,  

классные руководители  
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акция по поздравлению пап 

и дедушек, мальчиков, 

конкурс рисунков, Уроки 

мужества. 

Неделя начальных классов 

(викторины, 

интеллектуальные игры, 

конкурсные программы) 

1-4 февраль учителя начальных 

классов 

Международный женский 

день 

1-4 8 марта Заместитель директора 

ВР, классные 

руководители 

День воссоединения Крыма 

с Россией 

1-4 18 марта Заместитель директора 

ВР, классные 

руководители 

Всемирный день театра 1-4 27 марта Заместитель директора 

ВР, классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

интеллектуального 

воспитания «Умники и 

умницы». День науки в 

школе: защита проектов и 

исследовательских работ 

1-4 март Заместитель директора 

по ВР, Преподаватель-

организатор,  классные 

руководители  

8 Марта в школе: конкурс 

рисунков, акция по 

поздравлению мам, 

бабушек, девочек, 

утренник 

1-4 март Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители  

День космонавтики 1-4 12 апреля Заместитель директора 

ВР, классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

нравственного воспитания 

«Спешите делать добрые 

дела». Весенняя неделя 

добра 

1-4 апрель Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители  

День космонавтики: 

конкурс рисунков 

1-4 апрель Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители  

Экологическая акция 

«Очистим планету от 

мусора» 

1-4 апрель Заместитель директора 

по ВР 

Итоговая выставка 

детского творчества 

1-4 апрель Заместитель директора 

по ВР, руководители 
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кружков, классные 

руководители 

Праздник Весны и Труда 1-4 1 мая Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

ЗОЖ «Здоровое 

поколение». Закрытие 

школьной спартакиады. 

Весенний День здоровья. 

Акция "Школа против 

курения". Туристические 

походы. 

1-4 май Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, учитель 

физкультуры 

День Победы: акции 

«Бессмертный полк», 

«Георгиевская ленточка», 

«Письмо защитнику 

Отечества» 

1-4 9 май Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

День детских 

общественных организаций 

России 

1-4 19 мая Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

День славянской 

письменности и культуры 

1-4 24 мая Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

День защиты детей 1-4 1 июня Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

День русского языка 1-4 6 июня Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

День России 1-4 12 июня Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

День памяти и скорби 1-4 22 июня Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

День молодежи 1-4 27 июня Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

День семьи, любви и 

верности 

1-4 8 июля Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

День физкультурника 1-4 12 августа Заместитель директора 

по ВР, классные 
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руководители 

День Государственного 

флага Российской 

Федерации 

1-4 22 августа Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

День российского кино 1-4 27 августа Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

 

 

Курсы внеурочной деятельности  

 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  

классов, распределение 

обязанностей. 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

1-4 В течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о 

проведенной работе 

1-4 май Классные руководители 

 

Детские общественные объединения  

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Трудовая акция 

«Школьный двор» 

1-4 октябрь Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Реализация школьного 1-4 В течение года Заместитель директора 



188 

поекта «Доброта по кругу 

ходит» 

по ВР 

Акция «Единый час 

духовности «Голубь мира», 

посвященная 

международному Дню 

мира 

1-4 сентябрь Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Социальная акция «Рука 

помощи» 

1-4 апрель Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Весенняя Неделя Добра 

(ряд мероприятий, 

осуществляемых каждым 

классом:  «Чистый город - 

чистая планета», «Памяти 

павших»,  «Посади 

дерево», «Подарок 

младшему другу», 

«Здоровая перемена» и др.) 

1-4 апрель Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Прием в гагаринскую 

дружину 

2 май Заместитель директора 

по ВР 

Участие в проектах и 

акциях РДШ 

1-4 В течение года Заместитель директора 

по ВР 

 

Волонтерство 

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Реализация проекта 

Георгиевская ленточка 

1-4 Сентябрь- май Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Работа школьного 

волонтёрского отряда 

«Горящие сердца» 

1-4 В течение всего 

года 

Руководитель 

волонтерского отряда 

Савочкина Е.С. 

Акция «Белый цветок» 1-4 Апрель-май Заместитель директора 

по ВР 

Социальная акция «Рука 

помощи» 

1-4 апрель Заместитель директора 

про ВР, классные 

руководители 

 

Экскурсии, экспедиции, походы  

 

  Ориентировочное  
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Дела, события, 

мероприятия 

Классы  время  

проведения 

Ответственные 

Экскурсии в музеи г. 

Смоленска, школьный 

музей,             пешие 

экскурсии по городу 

1-4 В течение всего 

года 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Посещение кинотеатра, 

выставок 

1-4 В течение года Классные руководители 

Сезонные экскурсии в 

природу 

1-4 В течение года Классные руководители 

Туристические походы  1-4 май Классные руководители 

 

Профориентация  

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Месячник профориентаций 

в школе: 

- конкурс рисунков, проект 

«Профессии моих 

родителей», викторина 

«Все профессии важны – 

выбирай на вкус!», беседы 

1-4 январь Педагог-психолог, 

классные руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды  

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, 

фотографий творческих 

работ, посвященных 

событиям и памятным 

датам 

1-4 В течение года Классные руководители 

Оформление классных 

уголков 

  

1-4 В течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по 

уборке территории школы 

1-4 В течение года Классные руководители 

Праздничное украшение 

кабинетов, окон кабинета 

1-4 В течение года Классные руководители 

 

Работа с родителями 
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Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в 

проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий 

1-4 В течение года Заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог, классные 

руководители 

Общешкольное 

родительское собрание 

1-4 Октябрь, март Директор школы 

Педагогическое 

просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей 

1-4 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное 

оповещение через 

школьный сайт 

1-4 В течение года Зам.директора по ВР 

Индивидуальные 

консультации 

1-4 В течение года Классные руководители 

Совместные с детьми 

походы, экскурсии. 

1-4 По плану 

классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета 

профилактики с  

неблагополучными  семьями  

по вопросам воспитания, 

обучения детей 

1-4 По плану Совета Председатель Совета 

 

Профилактика  

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Профилактическая работа                

по профилактике 

экстремизма    среди 

обучающихся. 

1-4 В течение всего 

года 

Заместитель директора 

по ВР 

 

Профилактическая работа 

по выявлению жестокости 

и насилия в семье, в 

классном коллективе. 

1-4 В течение всего 

года 

Заместитель директора 

по ВР, 

Социальный педагог  

 

Профилактическая работа 

по предотвращению 

суицидалных явлений. 

1-4 В течение всего 

года 

Педагог-психолог 

Социальный педагог  
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Перечень основных государственных и народных праздников, 

памятных дат в федеральном календарном плане воспитательной работы 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в 

борьбе с терроризмом; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности; 

25 сентября: Освобождение Смоленщины от немецко-фашистских 

захватчиков. 

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; 

Последнее воскресенье ноября: День Матери; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов; 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации. 

Январь: 

25 января: День российского студенчества; 

27 января: День снятия блокады Ленинграда 

Февраль: 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве; 

8 февраля: День российской науки; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией 

27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики. 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 
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Июнь: 

1 июня: День защиты детей; 

6 июня: День русского языка; 

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби; 

27 июня: День молодежи. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

12 августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

27 августа: День российского кино. 

 

Календарный план воспитательной работы реализуется в рамках урочной и 

внеурочной деятельности. 

Наряду с федеральным календарным планом воспитательной работы в 

школе проводятся иные мероприятия согласно рабочей программе воспитания 

по ключевым направлениям воспитания и дополнительного образования детей. 

Все мероприятия проводятся с учетом особенностей Программы, а также 

возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей 

обучающихся.  



 

3.5. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

Система условий реализации Программы, созданная в школе, направлена на: 

-достижение обучающимися планируемых результатов освоения АООП НОО для 

обучающихся с НОДА; 

-развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных потребностей и 

интересов, самореализацию обучающихся, в т.ч. одарённых, через организацию урочной и 

внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно полезную 

деятельность, профессиональные пробы, практическую подготовку, использование 

возможностей организаций дополнительного образования и социальных партнёров; 

-формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать 

учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, 

метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей овладение 

ключевыми навыками, составляющими основу дальнейшего успешного образования и 

ориентацию в мире профессий; 

-формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, 

основ их гражданственности, российской гражданской идентичности; 

-индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы 

обучающихся при поддержке педагогических работников; 

-участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы 

начального общего образования и условий её реализации, учитывающих особенности 

развития и возможности обучающихся; 

-включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды (класса, 

школы), формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ при поддержке педагогических работников; 

-формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и 

творческой деятельности; 

-формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

-использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, направленных в т.ч. на воспитание обучающихся и развитие различных форм 

наставничества; 

-обновление содержания программы НОО, методик и технологий её реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с учётом национальных и 

культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 

-эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников организации, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

-эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современных 

механизмов финансирования реализации программ начального общего образования. 

При реализации АООП НОО обучающихся с ОВЗ в рамках сетевого взаимодействия 

используются ресурсы иных организаций, направленные на обеспечение качества условий 

реализации образовательной деятельности. 

 

 



 

3.5.1. Материально-технические условия реализации Программы  

Материально-технические условия реализации программы начального общего 

образования обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися результатов освоения программы 

начального общего образования, требования к которым установлены ФГОС; 

2) соблюдение: 

- Гигиенических нормативов и Санитарно-эпидемиологических требований; 

- социально-бытовых условий для обучающихся, включающих организацию питьевого 

режима и наличие оборудованных помещений для организации питания; 

- социально-бытовых условий для педагогических работников, в том числе 

оборудованных рабочих мест, помещений для отдыха и самоподготовки педагогических 

работников; 

- требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

- требований охраны труда; 

- сроков и объемов текущего и капитального ремонта зданий и сооружений, 

благоустройства территории; 

3) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ к объектам 

инфраструктуры школы. 

В МБОУ «СШ № 10» разработаны и закреплены локальными актами перечни оснащения 

и оборудования, обеспечивающие учебный процесс. 
Критериальными источниками оценки материально-технических условий 

образовательной деятельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные требования и 

условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, а также 

соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 
1) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания», утверждённые постановлением 

Главного санитарного врача Российской Федерации № 2 от 28 января 2021 г.; 

перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего образования 

(в соответствии с действующим Приказом Министерства просвещения РФ); 
2) Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 г. № 465 «Об 

утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого при 

оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по 

содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его 

формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости 

оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания» в 

действующей редакции; Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2011, № 1, ст. 48; 2021, № 15, ст. 2432); 
3) Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2021, № 1, ст. 58). 
В зональную структуру МБОУ «СШ № 10» включены: 
▪ участки (территории) с целесообразным набором оснащенных зон; 
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▪ входная зона; 

▪ учебные кабинеты, мастерские, студии для организации учебного процесса;  

▪ лаборантские помещения; 

▪ библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой, читальным залом; 

▪ актовый зал; 

▪ спортивные сооружения (зал, стадион, спортивная площадка); 

▪ обеденный зал; 

▪ пищевой блок; 

▪ административные помещения; 

▪ гардероб;  

▪ санитарные узлы (туалеты); 

▪ помещения/ место для хранения уборочного инвентаря. 

Состав и площади помещений предоставляют условия для: 

▪ получения начального общего образования согласно избранным направлениям 

учебного плана в соответствии с ФГОС НОО обучающиеся с ОВЗ; 

▪ организации режима труда и отдыха участников образовательных отношений; 

▪ размещения в кабинетах, мастерских, студиях необходимых комплектов мебели, в 

том числе специализированной, и учебного оборудования, отвечающих специфике учебно-

воспитательного процесса по данному предмету или циклу учебных дисциплин. 

        В основной комплект школьной мебели и оборудования входят: 
1) доска  классная; 
2) стол  учителя; 
3) кресло  для  учителя; 
4) стол ученический (регулируемый по высоте); 
5) стул ученический (регулируемый по высоте); 
6) шкаф для хранения учебных пособий; 
7) стеллаж   демонстрационный; 
8) стеллаж/шкаф для хранения личных вещей. 

Организация зональной структуры учебного кабинета отвечает педагогическим и 

эргономическим требованиям, комфортности и безопасности образовательного процесса. 

Компонентами оснащения учебного кабинета являются: 

▪ школьная мебель; 

▪ технические средства; 

▪ лабораторно-технологическое оборудование; 

▪ фонд дополнительной литературы; 

▪ учебно-наглядные пособия; 

▪ учебно-методические материалы. 

В базовый комплект мебели входят: 

▪ доска классная; 

▪ стол учителя; 

▪ кресло для учителя;  

▪ стол ученический (регулируемый по высоте);  

▪ стул ученический (регулируемый по высоте); 

▪ шкаф для хранения учебных пособий;  

▪ стеллаж демонстрационный. 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям 

учебного назначения, максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют 

сертификаты соответствия принятой категории разработанного стандарта (регламента).  



 

В базовый комплект технических средств входят: 

▪ компьютер/ноутбук; 

▪ многофункциональное устройство (МФУ) или принтер, сканер, ксерокс; 

▪ сетевой фильтр; 

Организация зональной структуры учебного кабинета отвечает педагогическим и 

эргономическим требованиям, комфортности и безопасности образовательного процесса. 

Компонентами оснащения учебного кабинета являются: 

▪ школьная мебель; 

▪ технические средства; 

▪ лабораторно-технологическое оборудование; 

▪ фонд дополнительной литературы; 

▪ учебно-наглядные пособия; 

▪ учебно-методические материалы. 

В базовый комплект мебели входят: 

▪ доска классная; 

▪ стол учителя; 

▪ кресло для учителя;  

▪ стол ученический (регулируемый по высоте);  

▪ стул ученический (регулируемый по высоте); 

▪ шкаф для хранения учебных пособий;  

▪ стеллаж демонстрационный. 

Оценка материально-технических условий: 
    Школа располагается в двухэтажном здании (с цокольным этажом) общей площадью   

2894 м ².  
 Лицензионный норматив по площади на одного обучающегося не превышается. 
 Помещения и участки соответствуют государственным санитарно- эпидемиологическим 

требованиям к устройству, правилам и нормативам работы общеобразовательных учреждений 

СанПиН 2.4.2.2821-10. 
    Территория школы оборудована наружным освещением, пешеходными дорожками и 

подъездными путями, ограждением, наружным и внутренним видеонаблюдением. 
         Здание школы оснащено системами жизнеобеспечения: 
- централизованным горячим отоплением; 
- вентиляцией; 
- водоснабжение холодной водой и канализацией; 
- системой противопожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре; 
- системой охранной сигнализации; 
- «тревожной» кнопкой вызова вневедомственной охраны; 
- подключение к Интернет. 

Обеспечение доступа в МБОУ «СШ № 10» для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов — пандус, кнопка вызова, тактильная таблица  

(на входе) 
 Для организации образовательного процесса и проведения внеурочной деятельности 

школа располагает следующей материально-технической базой: 
Занятия по заявленным образовательным программам проводятся в 19 учебных 

кабинетах, двух мастерских. 
Физика - 1 кабинет (с лаборантской), химия - 1 кабинет (с лаборантской), биология - 1 

кабинет функционально пригодны. Содержательно наполнены. Информатика – 1 кабинет, 

функционально пригоден. 



 

Иностранный язык (английский и немецкий) – 1 кабинет, все функционально 

оборудованы. 
Другие кабинеты: география (1), математика (1), русский язык, литература (1), 

история(1), ОБЖ (1), содержательно наполнены. 
Кабинеты начальной школы оснащены необходимым оборудованием. 
Для проведения занятий по физической культуре используется спортивный зал. Зал 

оборудован в соответствии с требованиями. Для организации и ведения дополнительного 

образовательного процесса используются: библиотека, актовый зал. 
Дополнительно представлены кабинет педагога-психолога. 
Помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации всех предметных 

областей и внеурочной деятельности, канцелярскими принадлежностями, а также мебелью и 

необходимым инвентарём. 
Оценка материально-технических условий : 
1.Учебные кабинеты с рабочими местами обучающихся и педагогических работников для 

реализации учебной и внеурочной деятельности - имеются. 
2. Нормативные документы, программно-методическое обеспечение – имеются. 
3. Учебно-методические материалы: 
4. УМК по предмету – имеются. 
5. Дидактические и раздаточные материалы по предмету – имеются. 
6. ТСО, компьютерные, информационно-коммуникационные средства – имеются.      
7. Учебно-практическое оборудование – имеется.   
8. Оборудование (мебель)    - имеется. 
9. Лаборатория при кабинете биологии (для проведения практических занятий по 

биологии) - есть  
10.  Лаборатория при кабинете химии (для проведения практических занятий по химии) -

есть  
11. Лаборатория при кабинете физики (для проведения практических занятий по физике) 

- есть  
12. Кабинет технологии  (для проведения практических занятий по швейному делу) - есть 
13. Наличие современной библиотеки-медиотеки (читальный зал на  6 посадочных мест) 

с наличием стационарных или переносных компьютеров с выходом в интернет - да 
         14.  Библиотека с выходом в интернет - есть; 
         15. Обеспеченность лабораторным и демонстрационным оборудованием - 100%; 
         16.Наличие электронных учебников и учебных пособий (электронные образовательные 

ресурсы, доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным 

сетям) - частично 
Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания 

обучающихся 

• Наличие спортивного зала - есть 

• Наличие оборудованной спортивной площадки (стадиона) - есть 

• Наличие медицинского и прививочного кабинетов - есть 

• Наличие столовой на территории школы - есть 
Материальная база кабинетов, которые могут быть использованы для внеурочной 

деятельности 

Направление 

внеурочной деятельности 

Характеристика кабинета, его занятость в 

образовательном процессе 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивный зал. Располагается на 2 этаже здания. 

Площадь зала 18 х 9 м. Имеются раздевалки для 



 

девочек и мальчиков, комнаты для хранения 

инвентаря. 

Спортивная площадка (состоит из футбольного, 

волейбольного и баскетбольного поля, полоса 

препятсвий). Детская игровая площадка, 

оборудованная спортивными снарядами) 

Духовно-нравственное 

Кабинет изобразительного искусство, кабинет 

музыки. 

Кабинет используются в учебном процессе в 

первой  и для дополнительных занятий во второй. 

Социальное 
Кабинет психолога, Гагаринская комната. 

В учебном процессе не задействованы. 

Общеинтеллектуальное 

Кабинет иностранного языка, русского языка и 

литературы, кабинет географии, кабинет истории, 

кабинет информатики, кабинет технологии и 

мастерские. Кабинеты используются в учебном 

процессе в первой и во второй половине дня и для 

дополнительных занятий. 

 

Общекультурное Актовый зал. 

  
Для обеспечения медицинского обслуживания школа располагает медицинским 

кабинетом, процедурным кабинетом, соответствующим санитарным правилам. Все 

медицинские кабинеты укомплектованы на 100% специализированной мебелью, 

оборудованием в соответствии с нормативным перечнем оборудования для проведения 

медицинских осмотров, прививок, оказания первой медицинской помощи. 
Обеспеченность компьютерами 
Количество в расчете на одного обучающегося - 0,1059 
Количество в расчете на одного педагогического работника- 1,243 
Вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура 

(единиц): 
компьютеры – 8 
ноутбуки – 57 
интерактивные доски – 3 
проекторы мультимедийные – 6 
телевизоры – 1 
магнитофоны – 1 
музыкальный центр - 1 
принтеры – 6 
сканеры – 2 
МФУ- 5 
ламинатор - 1 
фотоаппарты - 1 
На основе СанПиНов оценивается наличие и размещение помещений, необходимого 

набора зон (для осуществления образовательной деятельности, активной деятельности и 

отдыха, хозяйственной деятельности, организации питания), их площади, освещённость, 

воздушно-тепловой режим, обеспечивающие безопасность и комфортность организации 

учебно-воспитательного процесса. 



 

       Спортивный зал, включая помещение для хранения спортивного инвентаря, в 

соответствии с рабочими программами учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), утвержденными школой, оснащен: 

▪ инвентарем и оборудованием для проведения занятий по физической культуре и 

спортивным играм; 

▪ стеллажами для спортивного инвентаря; 

▪ комплектом скамеек. 

Библиотека   включает: 

▪ стол библиотекаря, кресло библиотекаря; 

▪ стеллажи библиотечные для хранения и демонстрации печатных и медиапособий, 

художественной литературы; 

▪ стол для выдачи учебных изданий; 

▪ шкаф для читательских формуляров; 

▪ картотеку; 

▪ столы ученические (для читального зала); 

▪ технические средства обучения (ноутбуки, копировально-множительная техника), 

обеспечивающие возможность доступа к электронной ИОС школы и использования 

электронных образовательных ресурсов участниками образовательных отношений. 

           Комплектование классов и учебных кабинетов формируется с учётом: возрастных и 

индивидуальных психологических особенностей обучающихся; ориентации на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения; необходимости и 

достаточности; универсальности, возможности применения одних и тех же средств обучения 

для решения комплекса задач. 
Обеспечение техническими средствами обучения (персональными компьютерами), 

лицензированными программными продуктами, базами данных и доступом к 

информационно-образовательным ресурсам осуществляется с учетом создания и обеспечения 

функционирования автоматизированных рабочих мест для педагогических работников, 

административно-управленческого и учебно-вспомогательного персонала, участвующих в 

разработке и реализации основной образовательной программы начального общего 

образования.  

На основе СанПиНов оценивается наличие и размещение помещений, необходимого 

набора зон (для осуществления образовательной деятельности, активной деятельности и 

отдыха, хозяйственной деятельности, организации питания), их площади, освещённость, 

воздушно-тепловой режим, обеспечивающие безопасность и комфортность организации 

учебно-воспитательного процесса. 
 

3.5.2. Учебно-методические условия реализации Программы 

Учебно-методические условия, в том числе условия информационного обеспечения, 

реализации программы начального общего образования обеспечиваются современной 

информационно-образовательной средой. 

Информационно-образовательная среда школы включает комплекс информационных 

образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы, совокупность 

технологических средств ИКТ: компьютеры, иное ИКТ-оборудование, коммуникационные 

каналы, систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в 

современной информационно-образовательной среде. 

Информационно-образовательная среда школы обеспечивает: 

- возможность использования участниками образовательного процесса ресурсов и 

сервисов цифровой образовательной среды; 



 

- безопасный доступ к верифицированным образовательным ресурсам цифровой 

образовательной среды; 

- информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

-информационное сопровождение проектирования обучающимися планов продолжения 

образования и будущего профессионального самоопределения; 

- планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 

- мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

мониторинг здоровья обучающихся; 

- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 

- дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

педагогических работников, органов управления в сфере образования, общественности), в том 

числе в рамках дистанционного образования с соблюдением законодательства Российской 

Федерации; 

- дистанционное взаимодействие школы с другими организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, и иными заинтересованными организациями в сфере 

культуры, здравоохранения, спорта, досуга, занятости населения и обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. 

Информационно-образовательная среда (ИОС) является открытой педагогической 

системой, сформированной на основе разнообразных информационных образовательных 

ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических 

технологий, гарантирующих безопасность и охрану здоровья участников образовательного 

процесса, обеспечивающих достижение целей начального общего образования, его высокое 

качество, личностное развитие обучающихся. 

Основными компонентами ИОС школы являются:  

- учебники по всем учебным предметам на государственном языке Российской 

Федерации (языке реализации основной образовательной программы начального общего 

образования), из расчета  не менее одного учебника и (или) учебного пособия в печатной 

форме, выпущенных организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих 

выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, необходимого для освоения программы начального 

общего образования, на каждого обучающегося по учебным предметам: русский язык, 

математика, окружающий мир, литературное чтение, иностранные языки, а также не менее 

одного учебника и (или) учебного пособия в печатной и (или) электронной форме, 

необходимого для освоения программы начального общего образования, на каждого 

обучающегося по иным учебным предметам (дисциплинам, курсам), входящим как в 

обязательную часть учебного плана указанной программы, так и в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений; 

- фонд дополнительной литературы (художественная и научно-популярная литература, 

справочно-библиографические и периодические издания); 

- учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, модели, печатные, экранно-

звуковые средства, мультимедийные средства); 

- электронные образовательные ресурсы (далее – ЭОР), в том числе ЭОР, размещенным 

в федеральных и региональных базах данных ЭОР; 



 

- информационно-образовательные ресурсы Интернета, прошедшие в установленном 

порядке процедуру верификации и обеспечивающие доступ обучающихся к учебным 

материалам, в т. ч. к наследию отечественного кинематографа; 

- информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

- технические средства, обеспечивающие функционирование информационно-

образовательной среды; 

- программные инструменты, обеспечивающие функционирование информационно-

образовательной среды; 

- служба технической поддержки функционирования информационно-образовательной 

среды. 

Основой информационно-образовательной среды являются общешкольные технические 

средства,  используемые в различных элементах образовательного процесса и процесса 

управления школой. Все кабинеты начальной школы оснащены компьютером, проектором, 

колонками, выходом в сеть Интернет.  

Необходимое для использования техническое оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование информационно-образовательной среды: 

- в учебной деятельности; 

- во внеурочной деятельности; 

- в исследовательской и проектной деятельности; 

- при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

- в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений, в том числе в рамках использования дистанционных 

технологий и электронного обучения, а также дистанционное взаимодействие школы с 

другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Характеристика информационно-образовательной среды школы 

№ 

п/

п 

Компоненты  

информационно- 

образовательной среды 

Наличие  

компоненто

в ИОС 

Сроки создания 

условий  

в соответствии  

с требованиями 

ФГОС (в случае 

полного или 

частично 

отсутствия 

обеспеченности) 

1. Учебники в печатной форме по 

предметам русский язык, 

математика, окружающий мир, 

литературное чтение, иностранные 

языки, а также не менее одного 

учебника и (или) учебного пособия в 

печатной и (или) электронной форме 

по иным учебным предметам 

(дисциплинам, курсам) в расчете 

не менее одного экземпляра 

учебника по предмету обязательной 

части учебного плана на одного 

100%  



 

обучающегося 

2. Учебники в печатной и (или) 

электронной форме или учебные 

пособия по каждому учебному 

предмету, курсу, модулю, 

входящему в часть, формируемую 

участниками образовательных 

отношений, учебного плана АООП 

НОО обучающихся с ОВЗ в расчете 

не менее одного экземпляра 

учебника по предмету обязательной 

части учебного плана на одного 

обучающегося 

100%  

3. Фонд дополнительной литературы 

художественной и научно-

популярной, справочно-

библиографических, периодических 

изданий, в том числе специальных 

изданий для обучающихся с ОВЗ 

100%  

4. Учебно-наглядные пособия 

(средства обучения):  

натурный фонд (натуральные 

природные объекты, коллекции 

промышленных материалов, 

наборы для экспериментов, 

коллекции народных промыслов 

и др.);  

модели разных видов; 

печатные средства 

(демонстрационные: таблицы, 

репродукции портретов и картин, 

альбомы изобразительного 

материала и др.; раздаточные: 

дидактические карточки, пакеты-

комплекты документальных 

материалов и др.);  

экранно-звуковые (аудиокниги, 

фонохрестоматии, видеофильмы),  

мультимедийные средства 

(электронные приложения к 

учебникам, аудиозаписи, 

видеофильмы, электронные 

медиалекции, тренажеры, и др.) 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

100% 

 

100% 

 

 

5. Информационно-образовательные 100%  



 

ресурсы Интернета, электронные 

образовательные ресурсы (далее – 

ЭОР), в том числе ЭОР, 

размещенные в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР 

(обеспечен доступ для всех 

участников образовательного 

процесса) 

6. Информационно-

телекоммуникационная 

инфраструктура 
100%  

7. Технические средства, 

обеспечивающие функционирование 

информационно-образовательной 

среды  

100%  

8. Программные инструменты, 

обеспечивающие функционирование 

информационно-образовательной 

среды 

100%  

9. Служба технической поддержки 

функционирования информационно-

образовательной среды 
+  

 

Информационно-образовательная среда школы дает возможность: 

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, в том числе при 

обучении на дому, осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

- информационного подключения к глобальной сети Интернет, размещения гипермедиа 

сообщений в информационной среде школы; 

- взаимодействия в Интернете, в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями, проектами и т.п.; 

- 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; 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде школы; 

- 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 аудио видеоматериалов, 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 школьной газеты; 

-обеспечения технической, методической и организационной поддержки деятельности 

школы: разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка локальных 

актов школы; подготовка программ совершенствования информационной компетентности 

работников школы и т.д.; 

- отображения образовательной деятельности в информационно-образовательной среде: 

размещаются домашние задания (текстовая формулировка, файлы с заданиями, видеофильмы 

для анализа, географическая карта и т.п.); результаты выполнения аттестационных работ 

обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, 

администрации, родителей, органов управления; осуществляется методическая поддержка 

учителей. 

Электронная информационно-образовательная среда позволяет обучающимся 

осуществить:  

- поиск и получение информации в локальной сети организации и Глобальной сети – 

Интернете в соответствии с учебной задачей; 

- обработку информации для выступления с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; 

- размещение продуктов познавательной, исследовательской и творческой деятельности 

в сети школы и Интернете; 

- участие в массовых мероприятиях (конференциях, собраниях, представлениях, 

праздниках), обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

Администрацией школы определяются необходимые меры и сроки по  модернизации 

информационно-образовательной среды в соответствии с требованиями  ФГОС НОО 

обучающиеся с ОВЗ. 

При освоении АООП начального общего образования обучающимися с ОВЗ 

информационно-образовательная среда школы учитывает состояние здоровья обучающихся с 

ОВЗ, их особые образовательные потребности. 

Эффективное использование информационно-образовательной среды предполагает 

компетентность работников школы в решении профессиональных задач с применением ИКТ, 

наличие служб поддержки применения ИКТ. Обеспечение поддержки применения ИКТ 

организуется учредителем школы. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации программы 

начального общего образования направлено на обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех участников образовательных отношений к любой информации, 

связанной с реализацией программы начального общего образования, достижением 

планируемых результатов, организацией образовательной деятельности и условиями ее 

осуществления. 

Школой предоставляется не менее одного учебника и (или) учебного пособия в 

печатной форме, выпущенных организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, необходимого для освоения 

программы начального общего образования, на каждого обучающегося по учебным 

предметам: русский язык, математика, окружающий мир, литературное чтение, иностранные 



 

языки, а также не менее одного учебника и (или) учебного пособия в печатной и (или) 

электронной форме, необходимого для освоения программы начального общего образования, 

на каждого обучающегося по иным учебным предметам (дисциплинам, курсам), входящим 

как в обязательную часть учебного плана указанной программы, так и в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений.  

Дополнительно школа может предоставить учебные пособия в электронной форме, 

выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, необходимого для освоения программы начального 

общего образования на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, учебному 

курсу (в том числе внеурочной деятельности), учебному модулю, входящему как в 

обязательную часть указанной программы, так и в часть программы, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

Обучающимся обеспечен доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам 

(далее - ЭОР), в том числе к ЭОР, размещенным в федеральных и региональных базах данных 

ЭОР. 

Библиотека школы укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по 

всем учебным предметам учебного плана и имеет фонд дополнительной литературы. Фонд 

дополнительной литературы включает детскую художественную и научно-популярную 

литературу, справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие 

реализацию программы начального общего образования. 

 

3.5.3. Психолого-педагогические условия реализации Программы 

Психолого-педагогические условия реализации программы начального общего 

образования обеспечивают: 

1) преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности при 

реализации образовательных программ дошкольного, начального общего и основного общего 

образования; 

2) социально-психологическую адаптацию обучающихся к условиям школы с учетом 

специфики их возрастного психофизиологического развития, включая особенности адаптации 

к социальной среде; 

3) формирование и развитие психолого-педагогической компетентности работников 

школы и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

4) профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, агрессии 

и повышенной тревожности; 

5) психолого-педагогическое сопровождение квалифицированными специалистами 

(педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом, тьютором, 

социальным педагогом) участников образовательных отношений: 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности; 

сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья 

обучающихся; 

поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетом особенностей 

когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и 

сопровождение одаренных детей; 



 

создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

сопровождение проектирования обучающимися планов продолжения образования и 

будущего профессионального самоопределения; 

обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 

развитие психологической культуры в области использования ИКТ; 

6) индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников 

образовательных отношений, в том числе: 

обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы начального общего 

образования, развитии и социальной адаптации; 

обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных; 

педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников школы, обеспечивающих 

реализацию программы начального общего образования; 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

7) диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень школы); 

8) вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная 

работа, развивающая работа, просвещение); 

9) осуществление мониторинга и оценки эффективности психологических программ 

сопровождения участников образовательных отношений, развития психологической службы 

школы. 

В школе психолого-педагогическое сопровождение реализации программы начального 

общего образования осуществляется квалифицированными специалистами: 

— педагогом-психологом (1 человек);  

— учителем-логопедом (1 человек);  

— учителем-дефектологом (1 человек);  

— тьюторами   (4 человека);  

— социальным педагогом (1 человек). 

В процессе реализации основной образовательной программы используются такие 

формы психолого-педагогического сопровождения как: 

- диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая проводиться на этапе приема ученика на уровень начального общего образования и в 

конце каждого учебного года; 

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

педагогом-психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией школы; 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 

3.5.4. Кадровые условия реализации Программы  
Обучение детей с ОВЗ  осуществляют педагоги и  специалисты соответствующей 

квалификации, прошедшие курсовую или другие виды профессиональной подготовки. 

Уровень квалификации для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности. Для обеспечения реализации программы 

начального общего образования школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую 



 

квалификацию для решения задач, связанных с достижением целей и задач образовательной 

деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 

▪ укомплектованность школы педагогическими, руководящими и иными работниками; 

▪ уровень квалификации педагогических и иных работников школы, участвующих в 

реализации основной образовательной программы и создании условий для ее разработки и 

реализации; 

▪ непрерывность профессионального развития педагогических работников школы, 

реализующей образовательную программу начального общего образования. 

Укомплектованность школы педагогическими, руководящими и иными работниками 

характеризируется замещением 100% вакансий, имеющихся в соответствии с утвержденным 

штатным расписанием. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников школы, участвующих в 

реализации основной образовательной программы и создании условий для ее разработки и 

реализации характеризуется наличием документов о присвоении квалификации, 

соответствующей должностным обязанностям работника. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников школы, служат 

квалификационные характеристики, отвечающие квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах. 

В основу должностных обязанностей положены представленные в профессиональном 

стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» обобщенные 

трудовые функции, которые выполняет работник, занимающий данную должность. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников школы, участвующих в 

реализации основной образовательной программы и создании условий для ее разработки и 

реализации характеризуется также результатами аттестации – установленными 

квалификационными категориями.  

Сведения о кадровом составе педагогов начальных классов представлены в следующих 

таблицах: 

по уровню образования:  

Лахтионова Т.В. высшее 

Болдырева Т.В. 

Лапшина Е.В. 

высшее 

высшее 

Павлова С.В. высшее 

Савочкина Е.С. высшее 

Максимов М. А. высшее 

Андреев В. Е. высшее 

Дольникова А.А. высшее 

Савельева О.А. высшее 

Огурцова Е.Н. высшее 

Филюк О.И. высшее 

100 % учителей, работающих в начальной школе, имеют высшее профессиональное 

образование. 

по стажу работы: 

ФИО 1-10 лет 10-20 лет 25-30 30 и более лет 



 

лет 

Лахтионова Т.В.  +   

Лапшина Е.В.    + 

Болдырева Т.В.    + 

Павлова С.В.    + 

Савочкина Е.С. +    

Максимов М. А. +    

Андреев В. Е. +    

Дольникова А.А.    + 

Савельева О. А. +    

Огурцова Е.Н.  +   

Филюк О.И.  +   

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, 

с учетом желания педагогических работников в целях установления квалификационной 

категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям осуществляться не реже одного раза в пять лет на 

основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, 

самостоятельно формируемыми в школе.  

Проведение аттестации педагогических работников образовательных организаций, 

находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, муниципальных и частных 

организаций, осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 

уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Уровень квалификации педагогических и иных работников, участвующих в реализации 

настоящей основной образовательной программы и создании условий для ее разработки и 

реализации: 

 

Категория 

работников 

Подтверждение уровня 

квалификации 

документами 

об образовании 

(профессиональной 

переподготовке) (%) 

Подтверждение уровня квалификации 

результатами аттестации 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

(%) 

Квалифика- 

ционная категория 

(%) 

Педагогические 

работники (7 

чел.) 

100% 14% 86% 

Руководящие  

работники (3 

чел) 

100% 100% - 

Иные  

работники (3 

100% - 100% 



 

чел) 

 

Школа укомплектована вспомогательным персоналом, обеспечивающим создание и 

сохранение условий материально-технических и информационно-методических условий 

реализации основной образовательной программы.  

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала школы является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 

образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников 

школы, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы 

начального общего образования характеризуется долей работников, периодически 

повышающих квалификацию. Для достижения результатов основной образовательной 

программы в ходе ее реализации предполагается оценка качества и результативности 

деятельности педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также 

определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

педагогов школы к реализации ФГОС НОО обучающиеся с ОВЗ: 

- обеспечение оптимального вхождения педагогов в систему ценностей современного 

образования; 

- освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО обучающиеся с ОВЗ. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного 

уровня педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования является система методической 

работы, обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований ФГОС НОО обучающиеся с ОВЗ.  

Актуальные вопросы реализации программы начального общего образования 

рассматриваются методическими объединениями, действующими в школе, а также 

методическими и учебно-методическими объединениями в сфере общего образования, 

действующими на муниципальном и региональном уровнях. 

Педагогическими работниками школы системно разрабатываются методические темы, 

отражающие их непрерывное профессиональное развитие. К числу методических тем, 

обеспечивающих необходимый уровень качества как учебной и методической документации, 

так и деятельности по реализации основной образовательной программы начального общего 

образования относятся: 

 

№ 
Методическая 

тема 

Раздел образовательной 

программы, связанный 

с методической темой 

ФИО педагога, 

разрабатывающего 

методическую тему или 

ШМО 



 

1. Технология 

оценивания 

достижений 

планируемых 

образовательных 

результатов 

обучающихся в 

соответствии с 

новыми 

требованиями 

ФГОС 

Целевой раздел (Система 

оценки достижения 

планируемых результатов 

освоения основной 

образовательной программы) 

Содержательный раздел 

(Рабочие программы учебных 

предметов, учебных курсов, 

учебных модулей)  

Лахтионова Т.В.  

ШМО начальная школа 

2. Совершенствован

ие форм и 

методов 

преподавания 

учебного 

предмета в 

условиях 

реализации 

нового ФГОС 

Содержательный раздел 

(Рабочие программы учебных 

предметов, учебных курсов, 

учебных модулей) 

Организационный раздел 

(Учебно-методические условия 

реализации АООП НОО) 

Лахтионова Т.В.  

ШМО начальная школа 

3. Повышение 

качества знаний 

обучающихся 

через развитие их 

творческих 

способностей. 

Содержательный раздел 

(Рабочие программы учебных 

предметов) 

Болдырева Т.В.,  

Савочкина Е.С. 

4. Физическое и 

духовное 

развитие ребенка 

в таких условиях, 

когда обучение 

становится для 

него благом, 

радостью, 

основной формой 

выражения 

детской жизни. 

Содержательный раздел 

(Рабочие программы учебных 

предметов) 

Савельева О.А.,   

Максимов М.А. 

 

3.5.5Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации АООП опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного 

и бесплатного начального общего образования. Объем действующих расходных обязательств 

отражен в государственном задании школы.  



 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) 

объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания 

(выполнения). 

Финансовые условия реализации адаптированной программы начального общего 

образования обеспечивают: 

- соблюдение в полном объеме государственных гарантий по получению гражданами 

общедоступного и бесплатного начального общего образования; 

- возможность реализации всех требований и условий, предусмотренных ФГОС; 

- покрытие затрат на реализацию всех частей программы начального общего 

образования. 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной образовательной программы 

начального общего образования школы 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.  

При этом формирование и утверждение нормативов финансирования государственной 

(муниципальной) услуги по реализации программ начального общего образования 

осуществляются в соответствии с общими требованиями к определению нормативных затрат 

на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального образования, 

дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного профессионального 

образования для лиц, имеющих или получающих среднее профессиональное образование, 

профессионального обучения, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным 

(муниципальным) учреждением. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 

расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы 

начального общего образования, включает: 

▪ расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реализации 

образовательной программы начального общего образования; 

▪ 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 

учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получения 

образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного профессионального 

образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и 

воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных 

законодательством особенностей организации и осуществления образовательной 

деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением образовательной 

деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на 

одного обучающегося, если иное не установлено законодательством. 



 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления начального общего образования 

муниципальными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда 

работников, реализующих образовательную программу начального общего образования, 

расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 

сверх норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов включаются 

расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным организациям и 

развитием сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной программы 

общего образования (при наличии этих расходов). 

Школа самостоятельно принимает решение в части направления и расходования 

средств государственного (муниципального) задания. И самостоятельно определяет долю 

средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения 

государственного задания, придерживаясь при этом принципа соответствия структуры 

направления и расходования бюджетных средств в бюджете организации – структуре 

норматива затрат на реализацию образовательной программы начального общего 

образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение 

материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 

общеобразовательных организаций). 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают 

в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом 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 Смоленской области и 

городе Смоленск, на территории которого расположена школа. 

В связи с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ при расчете регионального 

норматива учитываются затраты рабочего времени педагогических работников школы на 

урочную и внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда школы осуществляется в пределах объема средств 

школы на текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами 

финансового обеспечения, определенными органами государственной власти Смоленской 

области и города Смоленск, количеством обучающихся, соответствующими поправочными 

коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом школы, 

устанавливающим положение об оплате труда работников школы. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами школы. В локальных нормативных актах о 

стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и качества 

деятельности и 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 учителями современных педагогических 

технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, 



 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального 

мастерства и др.  

Школа самостоятельно определяет: 

▪ соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

▪ соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, 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 школой, выборного органа первичной профсоюзной 

организации. 

При реализации основной образовательной программы с привлечением ресурсов иных 

организаций на условиях сетевого взаимодействия действует механизм финансового 

обеспечения школы и организаций дополнительного образования детей, а также других 

социальных партнеров, организующих внеурочную деятельность обучающихся, он отражен 

локальных нормативных актах.  

Взаимодействие осуществляется: 

▪ на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации образовательных 

программ на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным 

направлениям внеурочной деятельности на базе школы (организации дополнительного 

образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

▪ за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся школы широкого спектра программ внеурочной 

деятельности. 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных школой на очередной финансовый год. 

ФАОП предусматривает финансирование в таком объеме, чтобы 

• обеспечивать образовательному учреждению возможность исполнения требований 

Стандарта; 

•  обеспечивать реализацию обязательной части образовательной программы и части, 

формируемой участниками образовательного процесса вне зависимости от количества 

учебных дней в неделю; 

• отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации адаптированной 

образовательной программы и достижения планируемых результатов, а также механизм 

их формирования. 

Финансирование реализации адаптированной образовательной программы осуществляется в 

объеме не ниже установленных нормативов финансирования государственного 

образовательного учреждения. 

МБОУ «СШ №10» вправе привлекать в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации в области образования дополнительные финансовые средства за счет: 

• - предоставления платных дополнительных образовательных и иных предусмотренных 

уставом образовательного учреждения услуг; 

• - добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических 

лиц. 

 



 

3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

      Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является 

четкое взаимодействие всех участников образовательного процесса.  Проведение

 комплексных мониторинговых исследований эффективности инноваций находит 

свое отражение в анализе проделанной работы за год. 

     План работы способствует своевременному принятию административных решений, 

организации работы с родителями, профессиональному росту учителя. 

 План-график реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

 

Управленческие шаги Задачи Результат 

Механизм 

«Планирование» 

Анализ системы условий Определение 

существующего 

уровня. 

Определение 

необходимых 

изменений. 

Раздел АООП НОО 

«Система условий 

реализация стандарта» 

Составление сетевого 

графика (дорожной карты) 

по созданию условий 

Определение 

сроков и 

ответственных. 

Сетевой график

 (дорожная 

карта) по созданию 

условий 

Механизм 

«Организация» 

Организация контроля 

заходом изменения 

системы условий 

реализации АООП НОО 

Реализация мониторинга 

системы условий 

Эффективный 

контроль за ходом 

реализации 

ФГОСНОО 

обучающихся с 

ОВЗ 

Отработка

 механизмо

в взаимодействия  между 

участниками 

образовательного процесса 

Механизм взаимодействия, 

«обратной

 связи

». Удовлетворенность 

населения, 

предоставляемых услуг 

Создание комфортной 

среды в 

образовательном 

учреждении, для 

обучающихся и для 

педагогов 

Разработка системы 

мотивации и 

стимулирования

 педагогов

, 

добивающихся высоких 

результатов в реализации 

АООП  НОО  

Создание 

 благоприятн

ой мотивационной среды 

для реализации

 образователь

ной программы 

Профессиональный и 

творческий рост 

педагогов и 

обучающихся 

Механизм «Контроль» 



 

Корректировка фонда 

оценочных средств, 

диагностических методик 

для формирования 

целостной системы 

отслеживания качества 

выполнения А ООП НОО  

Фонд оценочных средств Аналитические 

материалы 

Диагностика 

эффективности системы, 

получение 

планируемого 

результата 

Пакет диагностик Достижение  

качества 

предоставляемых услуг 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы    

условий реализации образовательной программы АООП НОО 

Направлени

е 

мероприяти

й 

Мероприятия Срок

и 

реали

зации 

I. 

Нормативно

е 

обеспечение 

введения 

ФГОСНОО 

обучающихся с 

ОВЗ 

1. Наличие решения органа государственно- 

общественного управления (совета школы, 

управляющего совета) о введении в 

образовательной организации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ 

Ежегодн

о 

2. Разработка программы начального общего образования Март-

май   

3. Утверждение АООП НОО Август 

4. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям  ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ 

Ежегодн

о 

5. Приведение должностных инструкций работников  

школы в соответствие с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, тарифно- квалификационными 

характеристиками и 

профессиональным стандартом 

Май-

август 

6. Разработка и утверждение плана-графика введения 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

Январь 

 7. Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

Май-

август 

8. Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам инфраструктуры 

образовательной организации с учетом требований к 

необходимой и достаточной оснащенности учебной 

деятельности 

Май-

август 



 

9. Разработка: 

- образовательных программ (индивидуальных и др.); 

- учебного плана; 

- рабочих программ учебных предметов, 

курсов; 

- годового календарного учебного графика. 

Май-

август 

II. 

Финансово

е 

обеспечени

е введения 

ФГОСНОО 

обучающихся с 

ОВЗ 

1. Определение объема расходов, необходимых 

для реализации АООП и достижения 

планируемых результатов 

Май-

август 

2. Корректировка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих установление 

заработной платы работников образовательной 

организации, в том числе стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров премирования 

По мере 

необход

имости 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими работниками 

Август 

III. 

Организа

ци-онное 

обеспечен 

ие 

введения 

ФГОСНОО 

обучающихся с 

ОВЗ 

1. Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по 

организации введения ФГОС НОО обучающихся 

с ОВЗ 

Январь-

август 

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия 

образовательных организаций 

и организаций дополнительного 

образования, обеспечивающих 

организацию внеурочной 

деятельности 

Август- 

сентябрь 

 

 

 

3. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей 

(законных представителей) по использованию часов 

вариативной части учебного плана и внеурочной 

деятельности 

Август- 

сентябрь 

4. Привлечение органов государственно- 

общественного управления образовательной 

организацией к проектированию 

адаптированной основной образовательной 

программы 

НОО 

Май 

IV. 

Кадровое 

обеспечен

ие 

введения 

ФГОСНОО 

обучающихся с 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

Май 

2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников 

образовательной организации в связи с введением ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ 

системат

ически 



 

ОВЗ 3. Разработка (корректировка) плана научно- 

методической работы (внутришкольного повышения   

квалификации) с ориентацией на проблемы 

введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

Март- 

август 

V. 

Информа- 

ционное 

обеспечени

е введения 

ФГОС 

НОО 

обучающих

ся с ОВЗ 

1. Размещение на сайте образовательной организации 

информационных 

материалов о введении ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

Август 

2. Широкое информирование родителей (законных 

представителей) 

как участников образовательного процесса о 

введении и реализации ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ 

системат

ически 

3. Обеспечение публичной отчетности образовательной 

организации о 

ходе и результатах введения и реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ 

системат

ически 

VI. 

Материально

- техническое 

обеспечение 

введения 

ФГОСНОО 

обучающихся с 

ОВЗ 

1. Характеристика материально-технического 

обеспечения введения и реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ 

Май 

2. Обеспечение соответствия материально-технической

 базы 

образовательной организации требованиям ФГОСНОО 

обучающихся с ОВЗ 

системат

ически 

3. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным 

нормам, санитарно- 

эпидемиологическим нормам, нормам охраны труда 

работников образовательной организации 

системат

ически 

4. Обеспечение соответствия информационно- 

образовательной среды требованиям ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ: 

укомплектованность библиотечно-информационного 

центра печатными и электронными образовательными 

ресурсами; 

наличие доступа образовательной организации к 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных, региональных и иных 

базах данных; 

наличие контролируемого доступа участников 

образовательных 

отношений к информационным образовательным 

ресурсам локальной сети и Интернета 

системат

ически 
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Дополнительными механизмами достижения целевых ориентированной 

в системе   условий являются: 

1.Модернизация и цифровизация управленческих и 

образовательных процессов, документооборота. 

2.Интеграция  в образовательном  процессе урочной, внеурочной и 

профориентационной  деятельности. 

3.Проведение опросов и анкетирований для оценки уровня 

удовлетворенности услугами школы, существующими в нем процессами. 

4.Изучение влияния новых информационных и коммуникационных 

технологий и форм организации социальных отношений на психическое 

здоровье детей, на их интеллектуальные способности, эмоциональное 

развитие и формирование личности. 

5.Организация стажировок и повышения квалификации педагогических 

работников, обмена опытом. 

6.Обновление материально-технического оснащения школы. 

7.Совершенствование системы мониторинга, статистики и оценки качества 

образования. 

 

 

 
 


