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Общие положения 

Адаптированная основная образовательная программа начального об-

щего образования для обучающихся с задержкой психического развития вари-

ант 7.1 (далее - АООП НОО для обучающихся с ЗПР вариант 7.1) - это образо-

вательная программа, адаптированная для обучения данной категории обуча-

ющихся с учётом особенностей их психофизического и речевого развития, ин-

дивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений разви-

тия и социальную адаптацию. 

Адаптированная основная образовательная программа начального об-

щего образования для обучающихся с ЗПР вариант 7.1 муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения Сургутского естественно-науч-

ного лицея (далее - МБОУ Сургутского естественно-научного лицея) разрабо-

тана в соответствии с: 

 Федерального закона РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями; 

 Федеральным законом от 24.09.2022 № 371-Ф3 «О внесении измене-

ний в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 18.07.2022г. № 569 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стан-

дарт начального общего образования» 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 24.11.2022 № 1023 «Об 

утверждении федеральной адаптированной образовательной программы 

начального общего образования для обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья» 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 17.07.2024г. № 495 «О 

https://ikp-rao.ru/frc-ovz3/
https://ikp-rao.ru/frc-ovz3/
https://ikp-rao.ru/frc-ovz3/
https://ikp-rao.ru/frc-ovz3/
https://ikp-rao.ru/frc-ovz3/
https://ikp-rao.ru/frc-ovz3/
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внесении изменений в некоторые приказы Министерства Просвещения РФ, ка-

сающиеся федеральных адаптированных образовательных программ»;  

 Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологи-

ческие требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоров-

ления детей и молодежи»;  

 Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиени-

ческие нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвред-

ности для  человека факторов среды обитания», утвержденные постановле-

нием Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 января 2021 г. № 2;  

 Уставом МБОУ Сургутского естественно - научного лицея 

Структура АООП НОО для обучающихся с ЗПР вариант 7.1 включает 

целевой, содержательный и организационный разделы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планиру-

емые результаты реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР образова-

тельной организацией, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. 

Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР начального 

общего образования; 

 систему оценки  достижения  планируемых  результатов освоения 

программ начального общего образования. 

Содержательный раздел определяет содержание начального общего 

образования обучающихся с ЗПР и включает следующие программы, ориен-

тированные на достижение личностных, метапредметных и предметных ре-

зультатов: 

 рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей; 

 программу формирования УУД; 
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 программу коррекционной работы; 

 программу воспитания. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации обра-

зовательного процесса, а также механизмы реализации компонентов АООП 

НОО для обучающихся с ЗПР. Организационный раздел включает: 

 учебный план начального общего образования обучающихся с ЗПР; 

 план внеурочной деятельности; 

 календарный учебный график; 

 календарный план воспитательной работы. 

Принципы формирования АООП НОО для обучающихся с ЗПР: 

 принципы государственной политики Российской Федерации в обла-

сти образования (гуманистический характер образования, светский характер 

образования, общедоступность образования, адаптация к уровням и особенно-

стям развития и подготовки обучающихся) 

 принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 

 принцип коррекционной направленности образовательного про-

цесса; 

 принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его 

"зоны ближайшего развития" с учетом особых образовательных потребностей; 

 онтогенетический принцип; 

 принцип комплексного подхода, использования в полном объеме ре-

абилитационного потенциала с целью обеспечения образовательных и соци-

альных потребностей обучающихся; 

 принцип преемственности, предполагающий при проектировании 

АООП НОО ориентировку на программу основного общего образования, что 

обеспечивает непрерывность образования обучающихся с ЗПР; 

 принцип целостности содержания образования; 



6 

 

 принцип направленности на формирование деятельности, обеспечи-

вает возможность овладения обучающимися с ЗПР всеми видами доступной 

им деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятель-

ности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

 принцип переноса знаний, умений, навыков и отношений, сформи-

рованных в условиях учебной ситуации, в деятельность в жизненной ситуа-

ции, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориенти-

ровке и активной деятельности в реальном мире, в действительной жизни; 

трансформирование уровня полученных знаний в область жизнедеятельности; 

 принцип сотрудничества с семьей. 

В основу разработки АООП НОО для обучающихся с ЗПР заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к реализации АООП НОО для обучаю-

щихся с ЗПР предполагает учет особых образовательных потребностей, кото-

рые проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержания 

образования. Это обусловливает необходимость создания и реализации раз-

ных вариантов АООП НОО обучающихся с ЗПР, в том числе и на основе ин-

дивидуального учебного плана. 

Варианты АООП НОО обучающихся с ЗПР создаются и реализуются в 

соответствии с дифференцированно сформулированными требованиями в 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФАОП НОО: 

 к структуре АООП НОО; 

 к результатам освоения АООП НОО. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации 

АООП НОО обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучаю-

щимся с ЗПР возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономер-

ности процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образова-
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тельной деятельности с учетом общих закономерностей развития обучаю-

щихся с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 

развитие личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста опреде-

ляется характером организации доступной им деятельности (предметно-прак-

тической, познавательной и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образова-

нии является обучение как процесс организации познавательной и предметно-

практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими 

содержанием образования. 

В контексте реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР реализа-

ция деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значи-

мого характера; 

 прочное усвоение обучающимися с ЗПР знаний и опыта разнообраз-

ной деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвиже-

ния в изучаемых образовательных областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобре-

тению нового опыта деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития 

на основе формирования УУД, которые обеспечивают не только успешное 

усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических ре-

зультатов), позволяющих продолжить образование на следующем уровне, но 

и жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Цель и задачи реализации 

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР: обеспечение выпол-

нения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания 
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условий для максимального удовлетворения особых образовательных потреб-

ностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и 

культурного опыта. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

основных задач: 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, граждан-

ское, 

 социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся с 

ЗПР; 

 достижение планируемых результатов освоения АООП НОО для 

обучающихся с ЗПР, целевых установок, приобретение знаний, умений, навы-

ков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семей-

ными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и состояния 

здоровья; 

 становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её индиви-

дуальности, самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением 

преодоления возможных трудностей познавательного, коммуникативного, 

двигательного, личностного развития; 

 создание благоприятных условий для удовлетворения особых обра-

зовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

 обеспечение доступности получения качественного начального об-

щего образования; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного об-

щего образования; 

 выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с 

ЗПР через организацию их общественно полезной деятельности, проведения 

спортивно-оздоровительной работы, организацию художественного творче-

ства с использование системы клубов, секций, студий и кружков (включая 



9 

 

организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении 

спортивных, творческих и других соревнований; 

 использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

 предоставление обучающимся с ЗПР возможности для эффек-

тивной самостоятельной работы; 

 участие педагогических работников, обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, города). 

Общая характеристика 

АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) разработана в соответ-

ствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к её структуре, усло-

виям реализации и результатам освоения. 

Вариант 7.1 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образова-

ние, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обу-

чения образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям 

здоровья, в те же сроки обучения (1-4 классы). 

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

адаптированный вариант ООП НОО. Адаптация программы предполагает вве-

дение программы коррекционной работы, ориентированной на удовлетворе-

ние особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и поддержку 

в освоении АООП НОО (вариант 7.1), требований к результатам освоения про-

граммы коррекционной работы АООП НОО для обучающихся с ЗПР. Обяза-

тельными условиями реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР явля-

ется психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная 

работа педагогических работников, реализующими программу коррекционной 
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работы, содержание которой для каждого обучающегося определяется с уче-

том его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций 

ПМПК, ИПРА. 

Определение варианта АООП НОО для обучающихся с ЗПР осуществ-

ляется на основе заключения ПМПК, сформулированного по результатам его 

комплексного психологопедагогического обследования, с учетом ИПРА (при 

наличии). 

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

моменту поступления в школу уровня психофизического развития близкого 

возрастной норме, но отмечаются трудности произвольной саморегуляции, 

проявляющейся в условиях деятельности и организованного поведения, и при-

знаки общей социально-эмоциональной незрелости. Кроме того, у данной ка-

тегории обучающихся могут отмечаться признаки легкой органической недо-

статочности ЦНС, выражающиеся в повышенной психической истощаемости 

с сопутствующим снижением умственной работоспособности и устойчивости 

к интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. Помимо перечисленных ха-

рактеристик, у обучающихся могут отмечаться типичные, в разной степени 

выраженные, дисфункции в сферах пространственных представлений, зри-

тельно-моторной координации, фонетико-фонематического развития, нейро-

динамики, но при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного поведе-

ния. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР, осваива-

ющих АООП НОО (вариант 7.1) 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с 

ОВЗ разных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психиче-

ского развития, определяют особую логику построения учебного процесса и 

находят своё отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим 

современные научные представления об особенностях психофизического раз-

вития разных групп обучающихся позволяют выделить образовательные по-

требности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические. 



11 

 

К общим потребностям относятся: 

 получение специальной помощи средствами образования сразу же 

после выявления первичного нарушения развития; 

 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечиваю-

щего преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

 получение начального общего образования в условиях образователь-

ных организаций общего или специального типа, адекватного образователь-

ным потребностям обучающегося с ОВЗ; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего про-

цесса, реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в про-

цессе индивидуальной работы; 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодей-

ствие обучающегося с педагогическими работниками и одноклассниками; 

 психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и образовательной организации; 

 постепенное расширение образовательного пространства, выходя-

щего за пределы образовательной организации. 

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

характерны следующие специфические образовательные потребности: 

 обеспечение особой пространственной и временной организации об-

разовательной среды с учетом функционального состояния ЦНС и нейродина-

мики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, 

низкой работоспособности, пониженного общего тонуса); 

 комплексное сопровождение, направленное на компенсацию дефи-

цитов эмоционального развития, формирование осознанной саморегуляции 

познавательной деятельности и поведения; 

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения зна-

ний, умений и навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы 

(«пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, ис-
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пользовании специальных методов, приемов средств, способствующих как об-

щему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостат-

ков развития); 

 учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, 

обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в образователь-

ном пространстве для разных групп обучающихся с ЗПР; 

 профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадапта-

ции; постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и дина-

мики психофизического развития; 

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-позна-

вательной деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достиже-

ния уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями самостоя-

тельно; 

 постоянное стимулирование познавательной активности, побужде-

ние интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру; 

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваива-

емых знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и уме-

ний в новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

 постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом 

норм поведения; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения; 

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктив-

ного общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрос-

лыми), формирование навыков социально одобряемого поведения; 

 специальная психо-коррекционная помощь, направленная на форми-

рование способности к самостоятельной организации собственной деятельно-
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сти и осознанию возникающих трудностей, формирование умения запраши-

вать и использовать помощь взрослого; 

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации 

(сотрудничество с родителями (законными представителями), активизация ре-

сурсов семьи для формирования социально активной позиции, нравственных 

и общекультурных ценностей). 

1.2. Планируемые результаты освоения АООП НОО для обучаю-

щихся с ЗПР вариант 7.1 

Самым общим результатом освоения АООП НОО для обучающихся с 

ЗПР должно стать полноценное начальное общее образование, развитие соци-

альных (жизненных) компетенций. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения уча-

щимися с задержкой психического развития АООП НОО для обучающихся с 

ЗПР вариант 7.1 соответствуют личностным, метапредметным и предметным 

результатам освоения основной образовательной программы начального об-

щего образования лицея, основанной на ФОП НОО. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО 

дополняются результатами освоения программы коррекционной работы. 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

решения практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление 

социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных средах. 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, проявляется: 

 в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посто-

ронняя помощь для её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно 

найти самому; 

 в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном про-

цессе; 

 в умении написать при необходимости  сообщение, правильно 
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выбрать адресата (близкого человека), корректно и точно сформулировать воз-

никшую проблему. 

Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседнев-

ной жизни, проявляется: 

 в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разно-

образии повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих 

в быту предметов и вещей; 

 в умении включаться в разнообразные повседневные дела, прини-

мать посильное участие; 

 в адекватной оценке своих возможностей для выполнения опреде-

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

себя ответственность в этой деятельности; 

 в расширении представлений об устройстве школьной жизни, уча-

стии в повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с 

другими детьми; 

 в умении ориентироваться в пространстве школы, ориентироваться в 

расписании занятий; 

 в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, 

принимать посильное участие, брать на себя ответственность; 

 в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников. 

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социаль-

ного взаимодействия, проявляется: 

 в расширении знаний правил коммуникации; 

 в расширении и обогащении опыта коммуникации обучающегося в 

ближнем и дальнем окружении, расширении круга ситуаций, в которых обу-

чающийся может использовать коммуникацию как средство достижения цели; 

 в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, исполь-

зуя коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербаль-

ную); 

 в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить 
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свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

 в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, 

сочувствие; 

 в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

 в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее про-

странственно-временной организации, проявляется: 

 в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обуча-

ющегося с бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расши-

рении адекватных представлений об опасности и безопасности; 

 в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения 

опасности (безопасности) для себя и для окружающих; 

 в сохранности окружающей предметной и природной среды; 

 в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных 

мест за пределами дома и школы; 

 в расширении представлений о целостной и подробной картине 

мира, упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту обучаю-

щегося; 

 в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениям и 

окружающего мира; 

 в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и 

ходом собственной жизни в семье и в школе; 

 в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и 

уклада собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку; 

 в развитии любознательности, наблюдательности, способности заме-

чать новое, задавать вопросы; 

 в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании соб-

ственной результативности; 
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 в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путе-

шествий; 

 в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения 

так, чтобы быть понятым другим человеком; 

 в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный 

опыт других людей; 

 в способности взаимодействовать с другими людьми, умении де-

литься своими воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, 

проявляется: 

 в знании правил поведения и социальных ритуалов, умении их адек-

ватно использовать в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, 

с близкими в семье; 

 с педагогическими работниками и обучающимися в школе; 

 со знакомыми и незнакомыми людьми; 

 в умении корректно привлечь к себе внимание, отстраниться 

 от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недоволь-

ство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие. 

 в освоении возможностей и допустимых границ социальных контак-

тов, выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

 в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограни-

чивать контакт; 

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

благодарным за проявление внимания и оказание помощи; 

 в умении применять формы выражения своих чувств соответственно 

ситуации социального контакта. 

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО отражают: 



17 

 

 способность усваивать новый учебный материал, адекватно вклю-

чаться в классные занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

 способность использовать речевые возможности на уроках при отве-

тах и в других ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умо-

заключения так, чтобы быть понятым другим человеком, умение задавать во-

просы; способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

 овладение эффективными способами учебно-познавательной и пред-

метно практической деятельности; 

 стремление к активности и самостоятельности в разных видах пред-

метно-практической деятельности; 

 умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать дей-

ствия; определять и сохранять способ действий; 

 использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; осуществ-

лять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; 

 оценивать процесс и результат деятельности; 

 сформированные в соответствии с требованиями к результатам осво-

ения. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответ-

ствии с его потенциальными возможностями и особыми образовательными 

потребностями. 

1.3. Система оценки достижения учащимися с задержкой психиче-

ского развития (вариант 7.1) планируемых результатов освоения адапти-

рованной основной образовательной программы начального общего об-

разования. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются 

оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов дея-

тельности образовательных организаций и педагогических кадров. Получен-

ные данные используются для оценки состояния и тенденций развития си-

стемы образования. 
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Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых резуль-

татов освоения АООП НОО (вариант 7.1) предполагает комплексный подход 

к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, мета-

предметных и предметных. 

Оценка результатов освоения обучающимися АООП НОО (вариант 7.1) 

ЗПР (кроме программы коррекционной работы) осуществляется в соответ-

ствии с требованиями ФГОС НОО. 

Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов 

необходимо при завершении каждого уровня образования, поскольку у обуча-

ющегося с ЗПР может быть индивидуальный темп освоения содержания обра-

зования и стандартизация планируемых результатов образования в более ко-

роткие промежутки времени объективно невозможна. 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежу-

точной и государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО для обу-

чающихся с ЗПР в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой 

(по итогам освоения АООП НОО для обучающихся ЗПР) аттестации обучаю-

щихся с ЗПР включают: 

 особую форму организации аттестации (в малой группе, индивиду-

альную) с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных 

особенностей обучающихся с ЗПР; 

 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, нали-

чие привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаб-

лонов общего хода выполнения заданий); 

 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельно-

сти; 

 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных по-

требностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому 
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оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на 

короткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выпол-

нения задания; 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимо-

сти, она дополнительно прочитывается педагогическим работником вслух в 

медленном темпе с четкими смысловыми акцентами; 

 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с 

ЗПР (более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; 

упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому 

оформлению); 

 при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (при-

влечение внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о 

необходимости самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение ин-

струкции к заданию); 

 увеличение времени на выполнение заданий; 

 возможность организации короткого перерыва (10-15 минут) при 

нарастании в поведении обучающегося проявлений утомления, истощения; 

недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагогического 

работника, создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмирова-

нию обучающегося. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых резуль-

татов освоения АООП НОО для обучающихся с ЗПР должна предусматривать 

оценку достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы. Оценка достижения обучающимися с ЗПР 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррек-

ционной работы, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО. 
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При определении подходов к оценке результатов освоения обучающи-

мися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно опираться на 

следующие принципы: 

 дифференциации оценки достижений с учетом типологических и ин-

дивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребно-

стей обучающихся с ЗПР; 

 динамичности оценки достижений, предполагающей изучение 

изменений психического и социального развития, индивидуальных способно-

стей и возможностей обучающихся с ЗПР; 

 единства параметров, критериев и инструментария оценки  до-

стижений в освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объек-

тивность оценки. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 

образования обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и ка-

саются одновременно разных сторон процесса осуществления оценки резуль-

татов освоения программы коррекционной работы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов 

освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы выступает 

наличие положительной динамики обучающихся в интегративных показате-

лях, отражающих успешность достижения образовательных достижений и 

преодоления отклонений развития. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррек-

ционной работы может осуществляться с помощью мониторинговых проце-

дур. Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, ди-

агностичность, научность, информативность, наличие обратной связи, позво-

ляет осуществить не только оценку достижений планируемых результатов 

освоения обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в 

случае необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. 

В целях оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 
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коррекционной работы целесообразно использовать все три формы монито-

ринга: 

 Стартовая  диагностика  позволяет наряду с выявлением ин-

дивидуальных особых образовательных потребностей и возможностей обуча-

ющихся, выявить исходный уровень развития интегративных показателей, 

свидетельствующий о степени влияния нарушений развития на учебно-позна-

вательную деятельность и повседневную жизнь. 

 Текущая диагностика используется для осуществления монито-

ринга в течение всего времени обучения обучающегося на уровне начального 

общего образования. При использовании данной формы мониторинга можно 

использовать экспресс-диагностику интегративных показателей, состояние 

которых позволяет судить об успешности (наличие положительной динамики) 

или неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной дина-

мики) обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов овладения 

программой коррекционной работы. Данные экспресс-диагностики высту-

пают в качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей стра-

тегии: продолжения реализации разработанной программы коррекционной ра-

боты или внесения в нее определенных корректив. 

  Финишная  диагностика проводится на заключительном этапе 

обучения на уровне начального общего образования обучающегося с ЗПР в 

соответствии с планируемыми результатами освоения обучающимися про-

граммы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и 

финишной диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом 

типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их индивиду-

альных особых образовательных потребностей. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы кор-

рекционной работы используется метод экспертной оценки, который пред-

ставляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы спе-

циалистов (экспертов). Данная группа экспертов объединяет всех участников 
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образовательного процесса - тех, кто обучает, воспитывает и тесно контакти-

рует с обучающимся. Задачей такой экспертной группы является выработка 

общей оценки достижений обучающегося в сфере социальной (жизненной) 

компетенции, которая обязательно включает мнение семьи, близких обучаю-

щегося. 

Основой оценки продвижения обучающегося в социальной (жизненной) 

компетенции служит анализ изменений его поведения в повседневной жизни - 

в школе и дома. Для полноты оценки достижений планируемых результатов 

освоения обучающимися программы коррекционной работы, следует учиты-

вать мнение родителей (законных представителей), поскольку наличие поло-

жительной динамики обучающихся по интегративным показателям, свиде-

тельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния нару-

шений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только в 

учебно-познавательной деятельности, но и в повседневной жизни. В случаях 

стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения про-

граммы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей 

(законных представителей) необходимо направить на расширенное психо-

лого-педагогическое обследование для получения необходимой информации, 

позволяющей внести коррективы в организацию и содержание программы 

коррекционной работы. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы не выносятся на итоговую оценку. 

2. Содержательный раздел 

2.1.  Программы учебных предметов, учебных курсов, внеурочной 

деятельности соответствуют программам учебных предметов, учебных кур-

сов, внеурочной деятельности ООП НОО в соответствии с ФГОС НОО и ФОП 

НОО. 

2.2.  Программа формирования универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий обучаю-
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щихся с ЗПР определяется требованиями ФГОС НОО к личностным, мета-

предметным и предметным результатам освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы. Программа предусматривает формирова-

ние у обучающихся с ЗПР: 

 способов деятельности, применяемых в рамках, как образователь-

ного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях; 

 формирование основ гражданской идентичности личности, ее цен-

ностно - смысловой сферы; 

 развитие умения учиться. 

Программа формирования универсальных учебных действий обеспечи-

вает:  

 успешность (эффективность) обучения в любой предметной области, 

общность подходов к осуществлению любой деятельности обучающегося вне 

зависимости от ее предметного содержания; 

 реализацию преемственности всех ступеней образования и этапов 

усвоения содержания образования; 

 создание условий для готовности обучающегося с ЗПР к дальней-

шему образованию, реализации доступного уровня самостоятельности в обу-

чении; 

 целостность развития личности обучающегося. 

Целью новых образовательных стандартов становится реализация раз-

вивающего потенциала общего среднего образования, актуальной и новой за-

дачей, обеспечивающей развитие универсальных учебных действий. 

Задачи программы: 

 установление ценностных ориентиров начального образования для 

обучающихся с ЗПР; 

 овладение обучающимися с ЗПР комплексом учебных действий, со-

ставляющих операциональный компонент учебной деятельности; 

 формирование основных компонентов учебной деятельности (позна-
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вательные и учебные мотивы, учебная цель, учебная задача, учебные опера-

ции); 

 определение состава и характеристики универсальных учебных дей-

ствий;  

 выявление в содержании предметных областей универсальных учеб-

ных действий и определение условий их формирования в образовательном 

процессе и жизненно важных ситуациях; 

 формирование способности к саморазвитию и самосовершенствова-

нию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Выделяют следующие виды универсальных учебных действий: 

 личностные действия самоопределения, имеющие в качестве про-

дукта рефлексивную самооценку; действие смолообразования, определяющее 

мотивацию учебной деятельности, действие нравственно-этического оценива-

ния; 

 регулятивные действия - действие контроля и оценки во внутреннем 

плане; 

 познавательные действия - действие моделирования, общий прием 

решения задач; 

 коммуникативные действия - действия общения, кооперации, отоб-

ражения в речи предметного содержания и условий деятельности. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые 

знания, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную ор-

ганизацию этого процесса, т.е. умение учиться, обеспечивается тем, что уни-

версальные учебные действия как обобщённые действия открывают учащимся 

возможность широкой ориентации как в различных предметных областях, так 

и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание её целевой 

направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. 

Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное 

освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые 

включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, 
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учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, кон-

троль и оценка). Умение учиться - существенный фактор повышения эффек-

тивности освоения учащимися предметных знаний, формирования умений и 

компетенций, образа мира и ценностно- смысловых оснований личностного 

морального выбора. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предме-

тов.  

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся рас-

крывает определенные возможности для формирования универсальных учеб-

ных действий. 

Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование познава-

тельных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом от-

крывает возможности для формирования логических действий анализа, срав-

нения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в морфоло-

гической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова 

и предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаково-сим-

волических действий - замещения (например, звука буквой), моделирования 

(например, состава слова путем составления схемы) и преобразования модели 

(видоизменения слова). Изучение русского языка создает условия для форми-

рования «языкового чутья» как результата ориентировки ребенка в граммати-

ческой и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное 

развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и 

планирующую функции. 

Предмет «Литературное чтение». Требования к результатам изучения 

учебного предмета включают формирование всех видов универсальных учеб-

ных действий личностных, коммуникативных, познавательных и регулятив-

ных (с приоритетом развития ценностно- смысловой сферы и коммуникации). 

«Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих уни-

версальных учебных действий: 
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 смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориента-

цию учащегося в системе личностных смыслов; 

 самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с 

героями литературных произведений посредством эмоционально-действенной 

идентификации; 

 основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим 

историческим прошлым своего народа и своей страны, и переживания гордо-

сти и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям ее граждан; 

 эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

 нравственно-этического оценивания через выявление морального со-

держания и нравственного значения действий персонажей; 

 эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления 

себя с героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взгля-

дов и мнений; 

 умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины 

событий и поступков персонажей; 

 умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с 

учетом целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя 

аудиовизуальные средства; -умения устанавливать логическую причинно-

следственную последовательность событий и действий героев произведения; 

 умения строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуника-

тивных действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изу-

чение иностранного языка способствует: 

 общему речевому развитию обучающегося на основе формирования 

обобщённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

 развитию произвольности и осознанности монологической и диало-

гической речи;  

 развитию письменной речи; 



27 

 

 формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведе-

ние, эмоциональное состояние и переживания; уважение интересов партнера; 

умение слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать и обосновы-

вать свое мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других 

народов, и мировой культурой, открытие универсальности детской субкуль-

туры создает необходимые условия для формирования личностных универ-

сальных действий - формирования гражданской идентичности личности, пре-

имущественно в ее общекультурном компоненте, и доброжелательного отно-

шения, уважения и толерантности к другим странам и народам, компетентно-

сти в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных по-

знавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение 

субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозиро-

вать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл про-

читанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

«Математика». На уровне начального общего образования этот учеб-

ный предмет является основой развития у обучающихся познавательных уни-

версальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. В про-

цессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школь-

ников формируются учебные действия планирования последовательности ша-

гов при решении задач; различения способа и результата действия; выбора 

способа достижения поставленной цели; использования знаково-символиче-

ских средств для моделирования математической ситуации, представления ин-

формации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геомет-

рических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет мате-

матика для формирования общего приема решения задач как универсального 

учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне 
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образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально 

принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и необ-

ходимых как для обучения, так и для его социализации. 

Предмет «Окружающий мир». В сфере личностных универсальных дей-

ствий изучение предмета «Окружающий мир» обеспечивает формирование 

когнитивного, эмоционально- ценностного и деятельностного компонентов 

гражданской российской идентичности: 

 формирование умения различать государственную символику Рос-

сийской Федерации и своего региона, описывать достопримечательности сто-

лицы и родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву - 

столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с особенностями 

некоторых зарубежных стран; 

 формирование основ исторической памяти - умения различать в ис-

торическом времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных 

исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости 

за славу и достижения своего народа и России, фиксировать в информацион-

ной среде элементы истории семьи, своего региона;  

 формирование основ экологического сознания, грамотности и куль-

туры учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообраз-

ного поведения; 

 развитие морально-этического сознания - норм и правил взаимоот-

ношений человека с другими людьми, социальными группами и сообще-

ствами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение пред-

мета способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, 

пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления 

физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию 

познавательных универсальных учебных действий: 

 овладению начальными формами исследовательской деятельности, 
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включая умения поиска и работы с информацией; 

 формированию действий замещения и моделирования (использова-

ния готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объек-

тов и создания моделей); -формированию логических действий сравнения, 

подведения под понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой 

природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств; 

установления причинно-следственных связей в окружающем мире, в том 

числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета 

связан с формированием личностных, познавательных, регулятивных дей-

ствий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает усло-

вия для формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в 

продуктивной деятельности обучающихся явлений и объектов природного и 

социокультурного мира. Такое моделирование является основой развития по-

знания ребенком мира и способствует формированию логических операций 

сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно-след-

ственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной дея-

тельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям - це-

леполаганию как формированию замысла, планированию и организации дей-

ствий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполня-

емых действий способу, внесению корректив на основе предвосхищения бу-

дущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной 

культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, 

национальных традиций, искусства других народов обеспечивают формирова-

ние гражданской идентичности личности, толерантности, эстетических ценно-

стей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого самовы-

ражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения 

обучающихся. 
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Предмет «Музыка». Достижение личностных, метапредметных и пред-

метных результатов освоения программы обучающимися происходит в про-

цессе активного восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкаль-

ной грамоты, собственного опыта музыкально- творческой деятельности обу-

чающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструмен-

тах, пластическом интонировании, подготовке музыкально- театрализованных 

представлений. 

Предмет «Труд(технология)». Развитие универсальных учебных дей-

ствий моделирования и планирования, которые являются непосредственным 

предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в 

ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать 

схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполне-

ния предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему 

ориентиров), развитие умения осуществлять анализ, действовать во внутрен-

нем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и оснований вы-

полняемой деятельности. Формирование первоначальных элементов ИКТ- 

компетентности обучающихся. 

Предмет «Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формиро-

вание личностных универсальных действий: 

 основ общекультурной и российской гражданской идентичности как 

чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

 освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готов-

ности принять на себя ответственность; 

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению труд-

ностей на основе конструктивных стратегий совладения и умения мобилизо-

вать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

Типовые задачи формирования УУД 

Выбор универсальных учебных действий при разработке типовых задач 
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для оценки сформированности универсальных учебных действий основыва-

ется на следующих критериях: 

 показательность конкретного вида универсальных учебных действий 

для общей характеристики уровня развития класса личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; 

 учет системного характера видов универсальных учебных действий 

(одно универсальное учебное действие может быть рассмотрено как принад-

лежащее к различным классам. Рефлексивная самооценка может рассматри-

ваться и как личностное, и как регулятивное действие.    Речевое отображение 

действия может быть проинтерпретировано и как коммуникативное, и как ре-

гулятивное, и как знаково-символическое действие и пр.). Системный харак-

тер универсальных учебных действий позволяет использовать одну задачу для 

оценки сформированности нескольких видов универсальных учебных дей-

ствий. 

 учет возрастной специфики видов универсальных учебных действий. 

Показательность видов универсальных учебных действий и их значение для 

развития ребенка меняется при переходе от предшкольного к школьному об-

разованию, поэтому выбор модельных видов универсальных учебных дей-

ствий для уровня предшкольного и школьного образования может меняться; 

 возможности объективирования свойств универсальных учебных 

действий при решении типовой задачи, их качественной и количественной 

оценки. 

Классификация типовых задач 

Типы задач Виды задач Названия задач 

Личностные Самоопределение, 

смыслообразова-

ние, 

нравственно-эти-

ческая 

ориентация 

1.Беседа о школе (модифицированная 

методика Т.А.Нежновой, А.Л.Венгера, 

Д.Б.Эльконина) 

2. Проба на познавательную инициа-

тиву (чтение незавершенного текста).  

3. Рефлексивная самооценка учебной дея-

тельности (письменные ответы на во-

просы). 
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4.Методика выявления характера атрибу-

ции успеха/неуспеха (индивидуальная бе-

седа). 

5.Задания на норму справедливого опре-

деления, взаимопомощи, взаимоуважения 

6.Чтение и обсуждение текстов о взаимо-

отношениях родителей и детей.  

Регулятив-

ные 

Целеполагание, 

планирование, 

осуществление 

учебных действий, 

прогнозирование, 

контроль, коррек-

ция, оценка, само-

регуляция 

1. Выкладывание узора по образцу (устно 

и письменно). 

2.Пробы на внимание  

3.Графические диктанты 

Познаватель-

ные 

Общеучебные, 

знаково-символи-

ческие, информа-

ционные, логиче-

ские 

1.Задания на формирование логического 

мышления (сравнение, обобщение, клас-

сификация, анализ, синтез). 

2.Пробы на определение количества, ка-

чества. 

3.Развитие поискового планирования. 

Приёмы решения задач 

Коммуника-

тивные 

Инициативное со-

трудничество, 

планирование 

учебного сотруд-

ничества, взаимо-

действие, управле-

ние коммуника-

цией 

1. Действия на учет позиции собесед-

ника (анализ детских работ). 

2.Задания на организацию сотрудниче-

ства(задание «Рукавички» (Г.А. Цукер-

ман), 

«Совместная сортировка» (Бурменская). 

3.Коммуникация как предпосылка итери-

оризации («Узор под диктовку», «Дорога 

к дому»). 
 

 

Для формирования личностных универсальных учебных действий 

можно предложить следующие виды заданий: 

 участие в проектах; 

 подведение итогов урока; 

 творческие задания; 

- зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 

- мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 

- самооценка события, происшествия; 
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Для диагностики и формирования познавательных универсальных учеб-

ных действий целесообразны следующие виды заданий: 

- «найди отличия» (можно задать их количество); 

- «на что похоже?»; 

- поиск лишнего; 

- «лабиринты»; 

- упорядочивание; 

- «цепочки»; 

- хитроумные решения; 

- составление схем-опор; 

- работа с разного вида таблицами; 

- составление и распознавание диаграмм; 

- работа со словарями. 

Для диагностики и формирования регулятивных универсальных учеб-

ных действий возможны следующие виды заданий: 

- «преднамеренные ошибки»; 

- поиск информации в предложенных источниках; 

- взаимоконтроль; 

- взаимный диктант (метод М.Г. Булановской); 

- диспут; 

- заучивание материала наизусть в классе; 

- «ищу ошибки». 

Для диагностики и формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий можно предложить следующие виды заданий: 

- составь задание партнеру; 

- отзыв на работу товарища; 

- групповая работа по составлению кроссворда; 

- магнитофонный опрос 

- «отгадай, о ком говорим» 

- диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи); 
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- «подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т. д. 

Целесообразно практиковать выполнение хотя бы части такого рода за-

даний детьми, объединенными в пары или микрогруппы по 3-4 человека, когда 

они, например, должны выработать общее мнение или создать общее описа-

ние. Такой прием придаст этим заданиям психологически полноценный харак-

тер деятельности детей, устранит тягостную для них искусственность необхо-

димости «рассказывать самому себе». 

Формируя общеучебные универсальные действия, обучающиеся с ЗПР 

научатся самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

осуществлять поиск и отбор необходимой информации, в том числе с исполь-

зованием общедоступных в начальной школе инструментов информационных 

и коммуникационных технологий и источников информации; структуриро-

вать знания; осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной 

и письменной формах; выбирать наиболее эффективные способы решения за-

дач в зависимости от конкретных условий; осуществлять рефлексию способов 

и условий действия, контроль и оценку процесса и результатов деятельности; 

владеть приемами и видами смыслового чтения в зависимости от цели и ха-

рактера текста (художественный, научный, публицистический и т.д.); форму-

лировать проблему, самостоятельно создавать алгоритм деятельности при ре-

шении задач творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют зна-

ково-символические действия. Программой предусматривается формирование 

таких знаково-символических действий, как моделирование (преобразование 

объекта из чувственной формы в модель, в которой выделены существенные 

характеристики объекта) и преобразование модели с целью выявления общих 

законов, определяющих данную предметную область. 

Овладение логическими универсальными действиями способствует 

совершенствованию у обучающихся с ТНР умений осуществлять основные 

мыслительные операции (анализ, синтез, сериация, классификация, установ-
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ление причинно-следственных связей и т.д.) и на этой основе делать умоза-

ключения, выдвигать гипотезы и доказывать их. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают со-

циальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по обще-

нию или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в кол-

лективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

Формируя коммуникативные универсальные учебные действия, обучаю-

щиеся с ЗПР научатся планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определяя его цели, функции участников, способы взаимодей-

ствия; разрешать конфликты, выявляя, идентифицируя проблему, осуществ-

ляя поиск и оценку альтернативных способов разрешения конфликта, приня-

тие решения и его реализацию; управлять поведением партнёра; уметь с до-

статочной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с зада-

чами и условиями коммуникации; владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка, современными средствами коммуникации. 

 

2.3. Программа воспитания (является отдельным документом и пред-

ставлен в приложении к ООП). 

Программа воспитания основывается на единстве и преемственности об-

разовательного процесса всех уровней общего образования, соотносится с ра-

бочими программами воспитания для образовательных организаций дошколь-

ного и среднего профессионального образования. 

Программа воспитания: 

- предназначена для планирования и организации системной воспита-

тельной деятельности в образовательной организации; 

- разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов 
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управления образовательной организацией, в том числе советов обучаю-

щихся, советов родителей (законных представителей); 

- реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществ-

ляемой совместно с семьёй и другими участниками образовательных отноше-

ний, социальными институтами воспитания; 

- предусматривает приобщение обучающихся к российским традицион-

ным духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, пра-

вилам и нормам поведения, принятым в российском обществе на основе рос-

сийских базовых конституционных норм и ценностей; 

- предусматривает историческое просвещение, формирование россий-

ской культурной и гражданской идентичности обучающихся. 

Программа воспитания включает три раздела: целевой, содержатель-

ный, организационный. 

При разработке или обновлении рабочей программы воспитания её со-

держание, за исключением целевого раздела, может изменяться в соответствии 

с особенностями образовательной организации: организационно-правовой 

формой, контингентом обучающихся и их родителей (законных представите-

лей), направленностью образовательной программы, в том числе предусмат-

ривающей углублённое изучение отдельных учебных предметов, учитываю-

щей этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучаю-

щихся. 

Целевой раздел. 

Содержание воспитания обучающихся в образовательной организации 

определяется содержанием российских базовых (гражданских, национальных) 

норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федера-

ции. Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания 

обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся 

включает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий 

народов России. 
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Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации пла-

нируется 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 ак-

туальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Ро-

дины. 

Цель воспитания обучающихся в образовательной организации: 

- развитие личности, создание условий для самоопределения и социализа-

ции на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и приня-

тых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства; 

- формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственно-

сти, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям мно-

гонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде. 

Задачи воспитания обучающихся в образовательной организации: 

- усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценно-

стей, традиций, которые выработало российское общество (социально значи-

мых знаний); 

- формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, цен-

ностям, 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 НОО. 
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Личностные результаты освоения обучающимися образовательных про-

грамм включают: 

- осознание российской гражданской идентичности; сформирован-

ность ценностей самостоятельности и инициативы; готовность обучаю-

щихся к саморазвитию, 

- самостоятельности и личностному самоопределению; 

-  наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятель-

ности; 

-  сформированность внутренней позиции личности как особого ценност-

ного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в образовательной организации планиру-

ется и осуществляется на основе аксиологического, антропологического, куль-

турно-исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентирован-

ного подходов и с учётом принципов воспитания: гуманистической направ-

ленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования 

нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, воз-

растосообразности. 

Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитатель-

ной деятельности образовательной организации по основным направлениям 

воспитания в соответствии с ФГОС НОО и отражает готовность обучающихся 

руководствоваться ценностями и приобретать первоначальный опыт деятель-

ности на их основе, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания, способствующего формированию рос-

сийской гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан 

Российской Федерации, к народу России как источнику власти в Российском 

государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, уваже-

ния к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и поли-

тической культуры, 

2) патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к 

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



39 

 

историческое просвещение, формирование российского национального исто-

рического сознания, российской культурной идентичности, 

3) духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравствен-

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

мирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание чест-

ности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, 

уважения к старшим, к памяти предков, 

4) эстетического воспитания, способствующего формированию эсте-

тической культуры на основе российских традиционных духовных ценностей, 

приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового искусства, 

5) физического воспитания, ориентированного на формирование 

культуры здорового образа жизни и эмоционального благополучия - развитие 

физических способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, навы-

ков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных 

ситуациях, 

6) 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, дости-

жение выдающихся результатов в профессиональной деятельности, 

7) экологического воспитания, способствующего формированию эко-

логической культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окру-

жающей среде на основе российских традиционных духовных ценностей, 

навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды, 

8) ценности научного познания, ориентированного на воспитание 

стремления к познанию себя и других людей, природы и общества, к получе-

нию знаний, качественного образования с учётом личностных интересов и об-

щественных потребностей. 
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Целевые ориентиры результатов воспитания. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содер-

жанием воспитания обучающихся на основе российских базовых (граждан-

ских, конституциональных) ценностей, обеспечивают единство воспитания, 

воспитательного пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального об-

щего образования. 

1. Гражданско-патриотическое воспитание: 

- знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий пред-

ставление о Родине - России, её территории, расположении; 

- сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан 

России, проявляющий уважение к своему и другим народам; 

- понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и буду-

щему родного края, своей Родины - России, Российского государства; 

- понимающий значение гражданских символов (государственная 

символика России, своего региона), праздников, мест почитания героев и за-

щитников Отечества, проявляющий к ним уважение; 

- имеющий первоначальные представления о правах и ответственно-

сти человека в обществе, гражданских правах и обязанностях; 

- принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной орга-

низации, в доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

2. Духовно-нравственное воспитание: 

- уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего 

народа, семейные ценности с учётом национальной, религиозной принадлеж-

ности; 

- сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий ин-

дивидуальность и достоинство каждого человека; 

- доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность ока-

зывать помощь, выражающий неприятие поведения, причиняющего физиче-

ский и моральный вред другим людям, уважающий старших; 
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- умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравствен-

ным нормам, осознающий ответственность за свои поступки; 

- владеющий представлениями о многообразии языкового и культур-

ного пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с 

людьми разных народов, вероисповеданий; 

- сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, 

родного языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

3. Эстетическое воспитание: 

- способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, 

искусстве, творчестве людей; 

- проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой худо-

жественной культуре; 

- проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художе-

ственной деятельности, искусстве. 

4. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоци-

онального благополучия: 

- бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий ос-

новные правила здорового и безопасного для себя и других людей образа 

жизни, в том числе в информационной среде; 

- владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 

безопасного поведения в быту, природе, обществе; 

- ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей 

здоровья, занятия физкультурой и спортом; 

- сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соот-

ветствующие ей психофизические и поведенческие особенности с учётом воз-

раста. 

5.  Трудовое воспитание: 

- сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества; 

- проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение 

к результатам труда, ответственное потребление; 
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- проявляющий интерес к разным профессиям; 

- участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, тру-

довой деятельности. 

6. Экологическое воспитание: 

- понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от при-

роды, влияние людей на природу, окружающую среду; 

- проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие 

действий, приносящих вред природе, особенно живым существам; 

- выражающий готовность в своей деятельности придерживаться эко-

логических норм. 

7. Ценности научного познания: 

- выражающий познавательные интересы, активность, любознатель-

ность и самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным зна-

ниям, науке; 

- обладающий первоначальными представлениями о природных и со-

циальных объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой 

и неживой природы, о науке, научном знании; 

- имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и 

осмысления опыта в естественно-научной и гуманитарной областях знания. 

Содержательный раздел. 

Уклад образовательной организации. 

В данном разделе раскрываются основные особенности уклада образо-

вательной организации. 

Уклад задаёт порядок жизни образовательной организации и аккумули-

рует ключевые характеристики, определяющие особенности воспитательного 

процесса. Уклад образовательной организации удерживает ценности, прин-

ципы, нравственную культуру взаимоотношений, традиции воспитания, в ос-

нове которых лежат российские базовые ценности, определяет условия и сред-

ства воспитания, отражающие самобытный облик общеобразовательной орга-
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низации и её репутацию в окружающем образовательном пространстве, соци-

уме. 

Ниже приведён перечень ряда основных и дополнительных характери-

стик, значимых для описания уклада, особенностей условий воспитания в об-

разовательной организации. Основные характеристики (целесообразно учи-

тывать в описании): 

- основные вехи истории образовательной организации, выдающиеся 

события, деятели в её истории; 

- цель образовательной организации в самосознании её педагогиче-

ского коллектива; 

- наиболее значимые традиционные дела, события, мероприятия в об-

разовательной организации, составляющие основу воспитательной системы; 

- традиции и ритуалы, символика, особые нормы этикета в образова-

тельной организации; 

- социальные партнёры образовательной организации, их роль, воз-

можности в развитии, совершенствовании условий воспитания, воспитатель-

ной деятельности; 

- значимые для воспитания проекты и программы, в которых образо-

вательная организация уже участвует или планирует участвовать (федераль-

ные, региональные, муниципальные, международные, сетевые и другие), 

включённые в систему воспитательной деятельности; 

- реализуемые инновационные, перспективные воспитательные прак-

тики, определяющие «уникальность» образовательной организации; резуль-

таты их реализации, трансляции в системе образования; 

- наличие «препятствий» к достижению эффективных результатов в 

воспитательной деятельности и решения этих проблем, отсутствующие или 

недостаточно выраженные в массовой практике. 

Дополнительные характеристики (могут учитываться в описании): 

- особенности местоположения и социокультурного окружения обра-



44 

 

зовательной организации, историко-культурная, этнокультурная, конфессио-

нальная специфика населения местности, включённость в историко- культур-

ный контекст территории; 

- контингент обучающихся, их семей, его социально-культурные, эт-

нокультурные, конфессиональные и иные особенности, состав (стабильный 

или нет), наличие и состав обучающихся с особыми образовательными потреб-

ностями, обучающихся с ОВЗ, находящихся в трудной жизненной ситуации и 

другие; 

- организационно-правовая форма образовательной организации, 

наличие разных уровней общего образования, направленность образователь-

ных программ, в том числе наличие образовательных программ с углублённым 

изучением учебных предметов; 

- режим деятельности образовательной организации, в том числе ха-

рактеристики по решению участников образовательных отношений (форма 

обучающихся, организация питания и другие); 

- наличие вариативных учебных курсов, практик гражданской, ду-

ховно-нравственной, социокультурной, экологической и другой воспитатель-

ной направленности, в том числе включённых в учебные планы по решению 

участников образовательных отношений, авторских курсов, программ воспи-

тательной направленности, самостоятельно разработанных и реализуемых пе-

дагогическими работниками образовательной организации. 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности. 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности в этом разделе 

планируются, представляются по модулям. 

В модуле описываются виды, формы и содержание воспитательной ра-

боты в учебном году в рамках определённого направления деятельности в об-

разовательной организации. Каждый из модулей обладает воспитательным по-

тенциалом с особыми условиями, средствами, возможностями воспитания 

(урочная деятельность, внеурочная деятельность, взаимодействие с родите-

лями и другие). 
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В программе воспитания представлены описания воспитательной ра-

боты в рамках основных (инвариантных) модулей, согласно правовым усло-

виям реализации образовательных программ (урочная деятельность, внеуроч-

ная деятельность и другие). Раздел можно дополнить описанием дополнитель-

ных (вариативных) модулей, если такая деятельность реализуется в общеобра-

зовательной организации (дополнительное образование, детские обществен-

ные объединения, школьные медиа, школьный музей, добровольческая дея-

тельность (волонтёрство), школьные спортивные клубы, школьные театры, 

наставничество), а также описанием иных модулей, разработанных образова-

тельной организацией. 

Последовательность описания модулей является ориентировочной, в ра-

бочей программе воспитания образовательной организации их можно распо-

ложить в последовательности, соответствующей значимости в воспитательной 

деятельности образовательной организации по самооценке педагогического 

коллектива. 

Модуль «Урочная деятельность». 

Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, 

аудиторных занятий в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) мо-

жет предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в обра-

зовательной организации или запланированные): 

- максимальное использование воспитательных возможностей содер-

жания учебных предметов для формирования у обучающихся российских тра-

диционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей, россий-

ского исторического сознания на основе исторического просвещения; подбор 

соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных материа-

лов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

- включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, 

курсам, модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в опре-

делении воспитательных задач уроков, занятий; 

- включение учителями в рабочие программы учебных предметов, 
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курсов, модулей тематики в соответствии с календарным планом воспитатель-

ной работы; 

- выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 

воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и 

задачами воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; реали-

зацию приоритета воспитания в учебной деятельности; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изуча-

емых 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 - интеллектуаль-

ных, стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискус-

сий, дающих возможность приобрести опыт ведения конструктивного диа-

лога; групповой работы, которая учит строить отношения и действовать в ко-

манде, способствует развитию критического мышления; 

- побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила об-

щения со сверстниками и педагогическими работниками, соответствующие 

укладу общеобразовательной организации, установление и поддержку добро-

желательной атмосферы; 

- организацию наставничества мотивированных и эрудированных 

обучающихся над неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, дающего обучающимся социально значи-

мый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержку исследовательской деятельности обуча-

ющихся, планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов 

воспитательной направленности. 

Модуль «Внеурочная деятельность». 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в це-

лях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся осуществля-

ется в рамках выбранных ими курсов, занятий (указываются конкретные 
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курсы, занятия, другие формы работы в рамках внеурочной деятельности, ре-

ализуемые в образовательной организации или запланированные): 

- курсы, занятия патриотической, гражданско-патриотической, во-

енно- патриотической, краеведческой, историко-культурной направленности; 

- курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиоз-

ным культурам народов России, основам духовно-нравственной культуры 

народов России, духовно-историческому краеведению; 

- курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, про-

светительской направленности; 

- курсы, занятия экологической, природоохранной направленности; 

курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов 

и жанров; курсы, занятия туристско-краеведческой направленности; курсы, 

занятия оздоровительной и спортивной направленности. 

Модуль «Классное руководство». 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как осо-

бого вида педагогической деятельности, направленной, в первую очередь, на 

решение задач воспитания и социализации обучающихся, может предусматри-

вать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в образовательной орга-

низации или запланированные): 

- планирование и проведение классных часов целевой воспитательной 

тематической направленности; 

- инициирование и поддержку классными руководителями участия 

классов в общешкольных делах, мероприятиях, оказание необходимой по-

мощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

- организацию интересных и полезных для личностного развития обу-

чающихся совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с раз-

ными потребностями, способностями, давать возможности для самореализа-

ции, устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать для них зна-

чимым взрослым, задающим образцы поведения; 
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- сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командооб-

разование, внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, 

празднования дней рождения обучающихся, классные вечера; 

- выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, 

участие в выработке таких правил поведения в образовательной организации; 

- изучение особенностей личностного развития обучающихся путём 

наблюдения за их поведением, в специально создаваемых педагогических си-

туациях, в играх, беседах по нравственным проблемам; результаты наблюде-

ния сверяются с результатами бесед с родителями, учителями, а также (при 

необходимости) с педагогом-психологом; 

- доверительное общение и поддержку обучающихся в решении про-

блем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, 

успеваемость и другие), совместный поиск решений проблем, коррекцию по-

ведения обучающихся через частные беседы индивидуально и вместе с их ро-

дителями, с другими обучающимися класса; 

- индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных 

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

личностные достижения; 

- регулярные консультации с учителями-предметниками, направлен-

ные на формирование единства требований по вопросам воспитания и обуче-

ния, предупреждение и (или) разрешение конфликтов между учителями и обу-

чающимися; 

- проведение педагогических советов для решения конкретных про-

блем 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, ин-

формирование родителей об успехах и проблемах обучающихся, их положе-

нии в классе, жизни класса в целом, помощь родителям и иным членам семьи 
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в отношениях с учителями, администрацией; 

- создание и организацию работы родительского комитета класса, 

участвующего в решении вопросов воспитания и обучения в классе, общеоб-

разовательной организации; 

- привлечение родителей (законных представителей), членов семей 

обучающихся к организации и проведению воспитательных дел, мероприятий 

в классе и общеобразовательной организации; 

- проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и других 

мероприятий. 

Модуль «Основные школьные дела». 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел может 

предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в образова-

тельной организации или запланированные): 

- общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализован-

ные, музыкальные, литературные и другие) мероприятия, связанные с обще-

российскими, региональными праздниками, памятными датами, в которых 

участвуют все классы; участие во всероссийских акциях, посвящённых значи-

мым событиям в России, мире; 

- торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, 

переходом на следующий уровень образования, символизирующие приобре-

тение новых социальных статусов в образовательной организации, обществе; 

- церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучаю-

щихся и педагогов за участие в жизни образовательной организации, достиже-

ния в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие образователь-

ной организации, своей местности; 

- социальные проекты в образовательной организации, совместно раз-

рабатываемые и реализуемые обучающимися и педагогическими работни-

ками, в том числе с участием социальных партнёров, комплексы дел благотво-

рительной, экологической, патриотической, трудовой и другой направленно-

сти; 



50 

 

- праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, 

значимыми событиями, проводимые для жителей населенного пункта и сов-

местно с семьями обучающихся; 

- разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включа-

ющие в себя комплекс коллективных творческих дел гражданской, патриоти-

ческой, историко-краеведческой, экологической, трудовой, спортивно-оздоро-

вительной и другой направленности; 

- вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела 

в разных ролях (сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспонден-

тов, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, ответственных за ко-

стюмы и оборудование, за приглашение и встречу гостей и других), помощь 

обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, анализа об-

щешкольных дел; 

- наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, 

проведения, анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями 

с обучающимися разных возрастов, с педагогическими работниками и дру-

гими взрослыми. 

Модуль «Внешкольные мероприятия». 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий мо-

жет предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в обра-

зовательной организации или запланированные): 

- общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые сов-

местно с социальными партнёрами образовательной организации; 

- внешкольные тематические мероприятия воспитательной направ-

ленности, организуемые педагогами по изучаемым в образовательной органи-

зации учебным предметам, курсам, модулям; 

-  экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, 

технопарк, на предприятие и другие), организуемые в классах классными ру-

ководителями, в том числе совместно с родителями (законными представите-
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лями) обучающихся с привлечением их к планированию, организации, прове-

дению, оценке мероприятия; 

- литературные, исторические, экологические и другие походы, экс-

курсии, экспедиции, слёты и другие, организуемые педагогическими работни-

ками, в том числе совместно с родителями (законными представителями) обу-

чающихся для изучения историко-культурных мест, событий, биографий про-

живавших в этой местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, 

природных и историко- культурных ландшафтов, флоры и фауны и другого; 

- выездные события, включающие в себя комплекс коллективных 

творческих дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность, 

характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным от-

ношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта. 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды». 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной 

среды может предусматривать совместную деятельность педагогов, обучаю-

щихся, других участников образовательных отношений по её созданию, под-

держанию, использованию в воспитательном процессе (указываются конкрет-

ные позиции, имеющиеся в образовательной организации или запланирован-

ные): 

- оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в обра-

зовательную организацию государственной символикой Российской Федера-

ции, субъекта Российской Федерации, муниципального образования (флаг, 

герб), изображениями символики Российского государства в разные периоды 

тысячелетней истории, исторической символики региона; 

- организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государ-

ственного флага Российской Федерации; 

- размещение карт России, регионов, муниципальных образований 

(современных и исторических, точных и стилизованных, географических, при-

родных, культурологических, художественно оформленных, в том числе мате-
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риалами, подготовленными обучающимися) с изображениями значимых куль-

турных объектов местности, региона, России, памятных исторических, народ-

ных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся государственных 

деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, воен-

ных, героев и защитников Отечества; 

- изготовление, размещение, обновление художественных изображе-

ний (символических, живописных, фотографических, интерактивных аудио и 

видео) природы России, региона, местности, предметов традиционной куль-

туры и быта, духовной культуры народов России; 

- организацию и поддержание в образовательной организации звуко-

вого пространства позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриоти-

ческой воспитательной направленности (звонки-мелодии, музыка, информа-

ционные сообщения), исполнение гимна Российской Федерации; 

- оформление и обновление стендов в помещениях, содержащих в до-

ступной, привлекательной форме новостную информацию позитивного граж-

данско- патриотического, духовно-нравственного содержания, фотоотчёты об 

интересных событиях, поздравления педагогов и обучающихся и другие; 

- разработку и популяризацию символики образовательной организа-

ции (эмблема, флаг, логотип, элементы костюма обучающихся и другие), ис-

пользуемой как повседневно, так и в торжественные моменты; 

- подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творче-

ских 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 от-

дыха; 
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- создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей сво-

бодного книгообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги могут вы-

ставлять 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 собы-

тий, праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (со-

бытийный дизайн); 

- разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталля-

ций и других), акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспи-

тания ценностях, правилах, традициях, укладе образовательной организации, 

актуальных вопросах профилактики и безопасности. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступ-

ная для обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представите-

лями)». 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями 

(законными представителями) обучающихся может предусматривать (указы-

ваются конкретные позиции, имеющиеся в образовательной организации или 

запланированные): 

- создание и деятельность в образовательной организации, в классах 

представительных органов родительского сообщества (родительского коми-

тета образовательной организации, классов), участвующих в обсуждении и ре-

шении вопросов воспитания и обучения, деятельность представителей роди-

тельского сообщества в управляющем совете образовательной организации; 

- тематические родительские собрания в классах, общешкольные ро-

дительские собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений обучаю-

щихся и педагогов, условий обучения и воспитания; 
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- родительские дни, в которые родители (законные представители) мо-

гут посещать уроки и внеурочные занятия; 

- работу семейных клубов, родительских гостиных, предоставляющих 

родителям, педагогам и обучающимся площадку для совместного досуга и об-

щения, с обсуждением актуальных вопросов воспитания; 

- проведение тематических собраний (в том числе по инициативе ро-

дителей), на которых родители могут получать советы по вопросам воспита-

ния, консультации психологов, врачей, социальных работников, служителей 

традиционных российских религий, обмениваться опытом; 

- родительские форумы на официальном сайте образовательной орга-

низации в Интернете, интернет-сообщества, группы с участием педагогов, на 

которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, согласуется сов-

местная деятельность; 

- участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в слу-

чаях, предусмотренных нормативными документами о психолого-педагогиче-

ском консилиуме в образовательной организации в соответствии с порядком 

привлечения родителей (законных представителей); 

- привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и 

проведению классных и общешкольных мероприятий; 

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

чения родителей, приёмных детей целевое взаимодействие с их законными 

представителями. 

Модуль «Самоуправление». 

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления 

в образовательной организации может предусматривать (указываются кон-

кретные позиции, имеющиеся в образовательной организации или запланиро-

ванные): 

- организацию и деятельность органов ученического самоуправления 

(совет обучающихся или других), избранных обучающимися; 

- представление органами ученического самоуправления интересов 
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обучающихся в процессе управления образовательной организацией; 

- защиту органами ученического самоуправления законных интересов 

и прав обучающихся; 

- участие представителей органов ученического самоуправления в раз-

работке, обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, календар-

ного плана воспитательной работы, в анализе воспитательной деятельности в 

образовательной организации. 

Модуль «Профилактика и безопасность». 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельно-

сти в целях формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в об-

разовательной организации может предусматривать (указываются конкретные 

позиции, имеющиеся в образовательной организации или запланированные): 

- организацию деятельности педагогического коллектива по созданию 

в общеобразовательной организации эффективной профилактической среды с 

целью обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной 

воспитательной деятельности; 

- проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ре-

сурсов повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое со-

провождение групп риска обучающихся по разным направлениям (агрессив-

ное поведение, зависимости и другие); 

- проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся 

групп риска силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних 

специалистов (психологов, конфликтологов, коррекционных педагогов, ра-

ботников социальных служб, правоохранительных органов, опеки и других); 

- разработку и реализацию профилактических программ, направлен-

ных на работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением; ор-

ганизацию межведомственного взаимодействия; 

- вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, 

программы профилактической направленности социальных и природных рис-
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ков в образовательной организации и в социокультурном окружении с педаго-

гами, родителями, социальными партнёрами (антинаркотические, антиалко-

гольные, против курения, вовлечения в деструктивные детские и молодёжные 

объединения, культы, субкультуры, группы в социальных сетях; по безопас-

ности в цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности дорожного дви-

жения, противопожарной безопасности, антитеррористической и антиэкстре-

мистской безопасности, гражданской обороне и другие); 

- организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями 

социально одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, са-

моконтроля, устойчивости к негативным воздействиям, групповому давле-

нию; 

- профилактику правонарушений, девиаций посредством организации 

деятельности, альтернативной девиантному поведению, - познания (путеше-

ствия), испытания себя (походы, спорт), значимого общения, творчества, дея-

тельности (в том числе профессиональной, религиозно-духовной, благотвори-

тельной, художественной и другой); 

- предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в 

случаях появления, расширения, влияния в образовательной организации мар-

гинальных групп обучающихся (оставивших обучение, криминальной направ-

ленности, с агрессивным поведением и других); 

- профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих 

специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабо-

успевающие, социально запущенные, социально неадаптированные дети-ми-

гранты, обучающиеся с ОВЗ и другие). 

Модуль «Социальное партнёрство». 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства мо-

жет предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в обра-

зовательной организации или запланированные): 

- участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соот-
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ветствии с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприя-

тий в рамках рабочей программы воспитания и календарного плана воспита-

тельной работы (дни открытых дверей, государственные, региональные, 

школьные праздники, торжественные мероприятия и другие); 

- участие представителей организаций-партнёров в проведении от-

дельных уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответ-

ствующей тематической направленности; 

- проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, заня-

тий, внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

- проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагоги-

ческих, родительских) с представителями организаций-партнёров для обсуж-

дений актуальных проблем, касающихся жизни образовательной организации, 

муниципального образования, региона, страны; 

- реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обу-

чающимися, педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой и другой направленности, ориенти-

рованных на воспитание обучающихся, преобразование окружающего соци-

ума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

Модуль «Профориентация». 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы 

образовательной организации может предусматривать (указываются конкрет-

ные позиции, имеющиеся в общеобразовательной организации или заплани-

рованные): 

- 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, осо-

бенностях, условиях разной профессиональной деятельности; 
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- экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные пред-

ставления о существующих профессиях и условиях работы; 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, те-

матических профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в 

организациях профессионального, высшего образования; 

- организацию на базе детского лагеря при образовательной организа-

ции профориентационных смен с участием экспертов в области профориента-

ции, где обучающиеся могут познакомиться с профессиями, получить пред-

ставление об их специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, 

развить соответствующие навыки; 

- совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресур-

сов, посвящённых выбору профессий, прохождение профориентационного он-

лайн- тестирования, онлайн-курсов по интересующим профессиям и направ-

лениям профессионального образования; 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 

- индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их 

родителей (законных представителей) по вопросам склонностей, способно-

стей, иных индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь 

значение в выборе ими будущей профессии; 

- освоение обучающимися основ профессии в рамках различных кур-

сов, включённых в обязательную часть образовательной программы, в рамках 

компонента участников образовательных отношений, внеурочной деятельно-

сти, дополнительного образования. 

Организационный раздел. 

Кадровое обеспечение. В данном разделе могут быть представлены ре-

шения в образовательной организации, в соответствии с ФГОС общего обра-

зования всех уровней, по разделению функционала, связанного с планирова-

нием, организацией, обеспечением, реализацией воспитательной деятельно-

сти; по вопросам повышения квалификации педагогических работников в 

сфере воспитания; психолого-педагогического сопровождения обучающихся, 
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в том числе с ОВЗ и других категорий; по привлечению специалистов других 

организаций (образовательных, социальных, правоохранительных и других). 

Нормативно-методическое обеспечение. В данном разделе могут быть 

представлены решения на уровне образовательной организации по принятию, 

внесению изменений в должностные инструкции педагогических работников 

по вопросам воспитательной деятельности, ведению договорных отношений, 

сетевой форме организации образовательного процесса, сотрудничеству с со-

циальными партнёрами, нормативному, методическому обеспечению воспи-

тательной деятельности. 

Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образо-

вательными потребностями. 

Данный раздел наполняется конкретными материалами с учётом нали-

чия обучающихся с особыми образовательными потребностями. Требования к 

организации среды для обучающихся с ОВЗ отражаются в адаптированных ос-

новных образовательных программах для обучающихся каждой нозологиче-

ской группы. 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые 

образовательные потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из со-

циально уязвимых групп (например, воспитанники детских домов, из семей 

мигрантов, билингвы и другие), одарённых, с отклоняющимся поведением, - 

создаются особые условия (описываются эти условия). 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образователь-

ными потребностями являются: 

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в обще-

образовательной 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; 
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- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучаю-

щихся, содействие повышению уровня их педагогической, психологической, 

медико-социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями необходимо ориентироваться на: 

- формирование личности ребёнка с особыми образовательными по-

требностями с использованием соответствующих возрасту и физическому и 

(или) психическому состоянию методов воспитания; 

- создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 

обучающихся с особыми образовательными потребностями и их сверстников, 

с использованием вспомогательных средств и педагогических приёмов, орга-

низацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учи-

телей-логопедов, учителей-дефектологов; 

- личностно-ориентированный подход в организации всех видов дея-

тельности обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жиз-

ненной позиции обучающихся. 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и соци-

альной успешности обучающихся призвана способствовать формированию у 

обучающихся ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, 

максимально вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных це-

лях. 

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения соци-

альной успешности обучающихся строится на принципах: 

- публичности, открытости поощрений (информирование всех обуча-

ющихся о награждении, проведение награждений в присутствии значитель-

ного числа обучающихся); 

- соответствия процедур награждения укладу общеобразовательной 

организации, качеству воспитывающей среды, символике общеобразователь-

ной организации; 
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- прозрачности правил поощрения (наличие положения о награжде-

ниях, неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом доку-

менте, соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

- регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях, чрезмерно больших групп поощряемых и другие); 

- сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использо-

вание индивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимулиро-

вать индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодоле-

вать межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не 

получившими награды); 

- привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях роди-

телей (законных представителей) обучающихся, представителей родитель-

ского сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учётом наличия 

ученического самоуправления), сторонних организаций, их статусных пред-

ставителей; 

- дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов 

наград позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучаю-

щихся и социальной успешности (формы могут быть изменены, их состав рас-

ширен): индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, благотворитель-

ная поддержка. 

Ведение портфолио отражает деятельность обучающихся при её органи-

зации и регулярном поощрении классными руководителями, поддержке роди-

телями (законными представителями) по собиранию (накоплению) артефак-

тов, фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося. 

Портфолио может включать подтверждение личностных достижений, 

достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные 

письма, фотографии призов, фото изделий, работ и другого, участвовавшего в 

конкурсах). Кроме индивидуального портфолио возможно ведение портфолио 

класса. 
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Использование рейтингов, их форма, публичность, привлечение благо-

творителей, в том числе из социальных партнёров, их статус, акции, деятель-

ность должны соответствовать укладу общеобразовательной организации, 

цели, задачам, традициям воспитания, согласовываться с представителями ро-

дительского сообщества во избежание деструктивного воздействия на взаимо-

отношения в образовательной организации. 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с це-

левыми ориентирами результатов воспитания, личностными результатами 

обучающихся на уровне начального общего образования. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в образователь-

ной организации является ежегодный самоанализ воспитательной работы с це-

лью выявления основных проблем и последующего их решения с привлече-

нием (при необходимости) внешних экспертов, специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в кален-

дарный 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 разнооб-

разие деятельности, стиль общения, отношений между педагогическими ра-

ботниками, обучающимися и родителями; 

- развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на ис-

пользование его результатов для совершенствования воспитательной деятель-

ности педагогических работников (знания и сохранения в работе цели и задач 

воспитания, умелого планирования воспитательной работы, подбора видов, 

форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, коллегами, со-

циальными партнёрами); 

- распределённая ответственность за результаты личностного разви-

тия обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие - 
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это результат как организованного социального воспитания, в котором обра-

зовательная организация участвует наряду с другими социальными институ-

тами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса (предложен-

ные направления можно уточнять, корректировать, исходя из особенностей 

уклада, традиций, ресурсов образовательной организации, контингента обуча-

ющихся и другого). 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития обучающихся в каждом классе. 

2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию 

специального сопровождения обучающегося с ЗПР (вариант 7.1). Содержание 

программы коррекционной работы для каждого обучающегося определяется с 

учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций 

ПМПК, ИПРА (при наличии). 

Целью программы коррекционной работы выступает создание системы 

комплексной помощи обучающимся с ЗПР (вариант 7.1) в освоении АООП 

НОО, коррекция недостатков в физическом и (или) психическом и речевом 

развитии обучающихся, их социальная адаптация. 

Задачи коррекционной работы: 

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР; 

- повышение возможностей обучающихся с ЗПР в освоении АООП 

НОО и интегрировании в образовательный процесс; 

- своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в 

образовательно-воспитательном процессе; 

- создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, 

аналитико-синтетическую и регуляторную деятельность на основе координа-

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

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, пси-

хологическим, правовым и другим вопросам. 

Направления и содержание программы коррекционной работы осу-

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

нитарно-эпидемиологических требований). 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом раз-

витии; 

- создание адекватных условий для реализации особых образователь-

ных потребностей обучающихся с ЗПР; 

- осуществление индивидуально-ориентированного психолого-педа-

гогического сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образо-

вательных потребностей; 

- оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО; 

- возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навы-

ков, адекватного учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, 

формированию представлений об окружающем мире и собственных возмож-

ностях. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образова-

тельного процесса, при изучении предметов учебного плана и на специальных 

коррекционно-развивающих занятиях, где осуществляется коррекция наруше-

ний психофизического развития обучающихся с ЗПР и оказывается помощь в 

освоении нового учебного материала на уроке и в освоении АООП НОО в це-

лом. 

Перечень и содержание коррекционно-развивающих занятий 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные 
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направления, отражающие её основное содержание, которые предусматри-

вают: 

- многоаспектный анализ психофизического развития учащегося с 

ЗПР; 

- комплексный подход к диагностике, определению и решению про-

блем учащегося с ЗПР, к предоставлению ему квалифицированной помощи с 

учетом уровня психического развития; 

- разработку индивидуальных образовательных маршрутов. 

 

Мероприятия Специалисты Форма работы 
Планируемый 

результат 

Диагностическая работа 

Психолого-ме-

дико- 

педагогическая 

диагностика 

Педагог- 

психолог, 

учитель- 

логопед, 

учитель- 

дефектолог, 

социальный 

педагог, 

классный 

руководитель 

Анализ 

документов 

ПМПК и меди-

цинских карт, 

проведение 

входных 

диагностик 

Выявление причин и 

характера затрудне-

ний в освоении уча-

щимися АООП НОО 

для детей с ЗПР, пла-

нирование коррекци-

онной работы 

Коррекционно-развивающая работа 

Выбор оптималь-

ных для развития 

ребёнка с ЗПР ме-

тодик, методов и 

приёмов коррек-

ционноразвиваю-

щего обучения 

Педагог- 

психолог, 

учитель- 

логопед, 

учитель- 

дефектолог, 

социальный 

педагог, 

классный 

руководитель 

приказы, прото-

колы школьного 

ППк, рабочие 

программы, 

планы 

коррекционных 

занятий 

-фиксирование за-

планированных и 

проведенных меро-

приятий коррекци-

онно-развивающей 

работы в индивиду-

альной папке сопро-

вождения учащегося 

с ЗПР; 

- организация си-

стемы комплексного 

психологопедагоги-

ческого сопровожде-

ния учащихся с ЗПР 

Организация и 

проведение 

Педагог- 

психолог, 

заседания ППк; 

индивидуальные 

-выполнение реко-

мендаций ПМПК, 
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и 

специалистами 

групповых и ин-

дивидуальных 

коррекционнораз-

вивающих заня-

тий, 

направленных на 

преодоление про-

белов в развитии 

и трудностей в 

обучении 

учитель- 

логопед, 

учитель- 

дефектолог, 

социальный 

педагог, 

классный 

руководитель 

групповые 

корекционно- 

развивающие 

занятия 

ППк; 

-реализация и кор-

ректировка рабочих 

программ, 

индивидуальных 

планов коррекци-

онно-развивающей 

работы 

Системное воз-

действие на учеб-

нопознаватель-

ную деятельность 

учащихся с ЗПР в 

ходе 

образовательного 

процесса 

Педагог- 

психолог, 

учитель- 

логопед, 

учитель- 

дефектолог, 

социальный 

педагог, 

классный 

руководитель 

-мониторинг 

развития 

учащихся; 

-реализация 

программы 

формирования 

культуры 

здорового и без-

опасного образа 

жизни как части 

АООП НОО для 

детей с ЗПР 

-целенаправленное 

воздействие педаго-

гов и специалистов 

на формирование 

УУД и коррекцию 

отклонений в разви-

тии; 

-использование спе-

циальных рабочих 

образовательных 

программ и методов 

обучения и воспита-

ния, учебных посо-

бий и дидактических 

материалов 

Развитие эмоцио-

нально-волевой и 

личностной 

сферы ребенка, 

психокоррекция 

его поведения 

Педагог- 

психолог, 

учитель- 

логопед, 

учитель- 

дефектолог, 

социальный 

педагог, 

классный 

руководитель 

- программа 

курсов внеуроч-

ной деятельно-

сти; 

план работы с 

родителями 

- выявление и анализ 

факторов, влияющих 

на состояние и обу-

чение ребенка: 

взаимоотношения с 

окружающими, дет-

ско- родительские 

отношения, уровень 

учебной мотивации. 

Социальная за-

щита ребенка в 

случаях неблаго-

приятных усло-

вий жизни 

Педагог- 

психолог, 

социальный 

педагог, 

классный 

руководитель 

-рекомендации 

специалистов 

службы 

сопровождения; 

-индивидуальная 

работа с уча-

щимся и семьей; 

-организация 

-учет выявленных 

отклонений в разви-

тии учащегося, опре-

деление путей их 

преодоления 
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взаимодействия 

школы с внеш-

ними социаль-

ными партне-

рами по 

Консультативная работа 

Консультативная 

помощь учителям 

в организации 

коррекционнораз-

вивающего про-

цесса учащихся с 

ЗПР 

Педагог- 

психолог, 

учитель- 

логопед, 

учитель- 

дефектолог, 

социальный 

педагог, 

классный 

руководитель 

- заседания ППк 

-педагогические 

советы 

семинары -инди-

видуальные и 

групповые кон-

сультации спе-

циалистов для 

педагогов 

- выработка совмест-

ных 

рекомендаций по 

направлениям ра-

боты с учащимися с 

ЗПР; -создание 

дифференцирован-

ных психолого-педа-

гогических условий 

обучения, воспита-

ния, коррекции, раз-

вития и социализа-

ции 

Консультативная 

помощь семье в 

вопросах 

воспитания и обу-

чения ребенка с 

ЗПР 

Педагог- 

психолог, 

учитель- 

логопед, 

учитель- 

дефектолог, 

социальный 

педагог, 

классный 

руководитель 

- собрания 

- консультации 

-индивидуальная 

работа 

круглые столы 

- выработка сов-

местных рекоменда-

ций по направле-

ниям работы с уча-

щимися с ЗПР; 

создание условий 

для освоения АООП 

НОО 

Информационно-просветительская работа 

Просветительская 

деятельность по 

разъяснению ин-

дивидуальных 

особенностей де-

тей с ЗПР 

Педагог- 

психолог, 

учитель- 

логопед, 

учитель- 

дефектолог, 

социальный 

педагог, 

классный 

руководитель 

- лекции 

- беседы 

- памятки, бук-

леты 

сайт школы 

-целенаправленная 

разъяснительная ра-

бота со всеми участ-

никами образова-

тельного процесса с 

целью повышения 

компетенции в во-

просах коррекции и 

развития детей с 

ЗПР 

Просветительская 

деятельность по 

Педагог- 

психолог, 

учитель- 

- лекции 

- беседы 

-целенаправленная 

разъяснительная ра-
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разъяснению ин-

дивидуальных 

особенностей де-

тей с ЗПР 

логопед, 

учитель- 

дефектолог, 

социальный 

педагог, 

классный 

руководитель 

- памятки, бук-

леты 

сайт школы 

бота со всеми участ-

никами образова-

тельного процесса с 

целью повышения 

компетенции в во-

просах коррекции и 

развития детей с 

ЗПР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План реализации коррекционно-развивающей программы 

 

I этап. Сбор информации (начало учебного года) 

Содержание работы Организационная деятельность 

-проведение бесед, тестирования, ан-

кетирования, экспертных оценок, 

наблюдения, логопедического обсле-

дования учащегося с ЗПР; 

- изучение листа здоровья учащегося 

с 

- изучение личности учащегося с 

ЗПР, его психологических особен-

ностей, уровня обученности, обуча-

емости, воспитанности; 

определение специалистов для ра-

боты с учащимся с ЗПР; 

ЗПР; 

- посещение семьи учащегося с ЗПР 

- определение содержания работы с 

учащимся с ЗПР, отбор методов и 

форм деятельности; 

- обеспечение условий для обучения, 

воспитания учащегося с ЗПР; 

- консультативная помощь в про-

цессе сбора информации; контроль 

за сбором информации на входе в 

коррекционно-развивающую дея-

тельность 

II этап. Систематизация информации (начало учебного года) 
Заседание психолого-педагогического консилиума 
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- уточнение полученной информа-

ции об учащемся с ЗПР; 

- определение особенностей разви-

тия учащегося с ЗПР; 

выработка рекомендаций по органи-

зации учебно-воспитательного про-

цесса 

- анализ результатов психологопе-

дагогического обследования уча-

щегося с ЗПР; 

- анализ состояния здоровья учаще-

гося с ЗПР; 

планирование коррекционноразви-

вающей деятельности с учащимся с 

ЗПР 

III этап. Проведение коррекционно-развивающей деятельности 

- планирование коррекционноразви-

вающих занятий с учащимся с ЗПР; 

- проведение занятий специалистами 

с учащимся с ЗПР; 

- включение коррекционных упражне-

ний в учебный процесс; 

работа с родителями 

- помощь в процессе реализации 

коррекционно-развивающей ра-

боты с учащимся с ЗПР; 

контроль за проведением коррекци-

онноразвивающей работы с уча-

щимся с ЗПР 

IV этап. Систематизация информации (конец учебного года) 

Заседание психолого-педагогического консилиума 

- проведение бесед, тестирования, 

анкетирования, экспертных оценок, 

наблюдения, логопедического обсле-

дования по завершению года работы с 

учащимся с ЗПР; 

- оценка динамики развития учаще-

гося с ЗПР; 

перспективное планирование работы 

с учащимся с ЗПР 

- консультативная помощь в про-

цессе сбора информации; 

- анализ хода и результатов коррек-

ционноразвивающей работы с уча-

щимся с ЗПР; 

планирование дальнейшей коррек-

ционной работы с учащимся с ЗПР 
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Система комплексного психолого-педагогического и социального 

сопровождения обучающихся с ЗПР в условиях образовательного про-

цесса 

Под психолого-медико-педагогическим сопровождением понимается не 

просто сумма разнообразных методов коррекционно-развивающей, профилак-

тической, реабилитационной работы с обучающимися, а именно комплексная 

деятельность специалистов, направленная на решение задач развития, обуче-

ния, воспитания и социализации детей. 

Основная цель сопровождения - оказание помощи в решении проблем. 

В основе сопровождения лежит единство четырёх функций: 

- диагностика сущности возникшей проблемы; 

- информация о сути проблемы и путях её решения; 

- консультация на этапе принятия решения и разработка плана реше-

ния проблемы; 

- помощь на этапе реализации плана решения. 

Организация психолого-медико-педагогического сопровождения 

включает в себя: 

- работу психолого-педагогического консилиума; 

- выполнение рекомендаций психолого-медико-педагогической ко-

миссии; 

- оказание психологической, логопедической помощи детям с ограни-

ченными возможностями здоровья; 

- организация индивидуальных педагогических маршрутов; 

- организация педагогического взаимодействия. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ осуществляют 

классный руководитель, учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-пси-

холог, социальный учителя предметники. 

В рамках должностных обязанностей каждый из участников образова-

тельного процесса составляет план работы по сопровождению обучающихся. 
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В системе работы выделяют следующие формы: 

- проведение индивидуальной работы с обучающимися и их родите-

лями: 

- тематические беседы, посещение квартир, подготовка рекоменда-

ций, характеристик на ПМПК; 

- проведение малых педагогических советов, административных сове-

тов; 

- ведение карт наблюдений динамики учебных навыков; 

- посещение, взаимопосещение уроков, анализ уроков с точки зрения 

здоровьесбережения; 

- разработка методических рекомендаций учителю; 

- анкетирование обучающихся, диагностика; 

- обследование школьников по запросу родителей. Содержание и 

формы работы в данном направлении следующие: 

- наблюдение за обучающимися во время учебной и внеурочной дея-

тельности (ежедневно); 

- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школь-

ным психологом, медицинским работником, администрацией школы, родите-

лями; 

- составление психолого-педагогической характеристики обучающе-

гося с ОВЗ при помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального об-

следования, где отражаются особенности его личности, поведения, межлич-

ностных отношений с родителями и одноклассниками, уровень и особенности 

интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды трудностей 

при обучении ребенка; 

- составление индивидуального маршрута сопровождения обучающе-

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

белы знаний и намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учеб-

ного материала, темп обучения, направления коррекционной работы; контроль 

успеваемости и поведения обучающихся в классе; 
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- формирование микроклимата в классе, который способствовал бы 

тому, чтобы каждый обучающийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно;  

- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов обучающихся, их общее развитие.  

Механизмы реализации программы 

Основными механизмами реализации программы коррекционной ра-

боты являются: 

- оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образова-

тельной организации, обеспечивающее системное сопровождение обучаю-

щихся специалистами различного профиля; 

- социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаи-

модействие образовательной организации с внешними ресурсами. 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Удовлетворение специальных образовательных потребностей учаще-

гося с ЗПР: 

- успешно адаптируется в образовательном учреждении; 

- проявляет познавательную активность; 

- умеет выражать свое эмоциональное состояние, прилагать волевые 

усилия к решению поставленных задач; 

- имеет сформированную учебную мотивацию; 

- ориентируется на моральные нормы и их выполнение; 

- организует и осуществляет сотрудничество с участниками образова-

тельного процесса. 

Коррекция негативных тенденций развития учащегося с ЗПР: 

- соотносит предметы в соответствии с их свойствами; 

- ориентируется в пространственных и временных представлениях; 

- владеет приемами запоминания, сохранения и воспроизведения ин-

формации; 

- выполняет основные мыслительные операции (анализ, синтез, обоб-

щение, сравнение, классификация); 
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- адекватно относится к учебно-воспитательному процессу; 

- работает по алгоритму, в соответствии с установленными прави-

лами; 

- контролирует свою деятельность; 

- адекватно принимает оценку взрослого и сверстника; 

- понимает собственные эмоции и чувства, а также эмоции и чувства 

других людей; 

- контролирует свои эмоции, владеет навыками саморегуляции и са-

моконтроля; 

- владеет навыками партнерского и группового сотрудничества; 

- строит монологическое высказывание, владеет диалогической фор-

мой речи; 

- использует навыки невербального взаимодействия; 

- выражает свои мысли и чувства в зависимости от ситуации, пользу-

ется формами речевого этикета; 

- использует речевые средства для эффективного решения разнообраз-

ных коммуникативных задач. 

Развитие речи, коррекция нарушений речи: 

- правильно произносит и умеет дифференцировать все звуки речи; 

- владеет представлениями о звуковом составе слова и выполняет все 

виды языкового анализа; 

- имеет достаточный словарный запас по изученным лексическим те-

мам, подбирает синонимы и антонимы, использует все части речи в процессе 

общения; 

- правильно пользуется грамматическими категориями; 

- правильно пишет текст под диктовку без дисграфических ошибок, 

соблюдает пунктуацию; 

- правильно читает текст целыми словами, пересказывает его и делает 

выводы по тексту; 



74 

 

- активно пользуется речью в процессе общения с окружающими, ис-

пользует речь для передачи информации собеседнику, задает вопросы, владеет 

диалогической и монологической речью. 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

Учебный план МБОУ Сургутского естественно-научного лицея реали-

зует ООП НОО и АООП НОО, фиксирует общий объём нагрузки, максималь-

ный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предмет-

ных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по клас-

сам и учебным предметам. Учебный план лицея составлен в соответствии с 

Федеральным учебным планом. 

Федеральный учебный план определяет общие рамки принимаемых ре-

шений при отборе учебного материала, формировании перечня результатов 

образования и организации образовательной деятельности. 

Содержание образования при получении начального общего образова-

ния реализуется преимущественно за счёт учебных курсов, обеспечивающих 

целостное восприятие мира, системно-деятельностный подход и индивидуа-

лизацию обучения. 

Учебный план (УП) обеспечивает в случаях, предусмотренных законо-

дательством Российской Федерации в сфере образования, возможность обуче-

ния на государственных языках субъектов Российской Федерации и родном 

(нерусском) языке, возможность их изучения, а также устанавливает количе-

ство занятий, отводимых на изучение этих языков, по классам (годам) обуче-

ния. 

Вариативность содержания образовательных программ начального об-

щего образования реализуется через возможность формирования программ 

начального общего образования 

различного уровня сложности и направленности с учетом образователь-

ных потребностей и способностей обучающихся. 

Федеральный учебный план состоит из двух частей - обязательной части 
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и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Объём обязательной части программы начального общего образования 

составляет 80%, а объём части, формируемой участниками образовательных 

отношений из перечня, предлагаемого образовательной организацией, - 20% 

от общего объёма. 

Обязательная часть федерального учебного плана определяет состав 

учебных предметов обязательных предметных областей, которые должны 

быть реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию образо-

вательных организациях, реализующих ООП НОО и АООП НОО, и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Расписание учебных занятий составляется с учётом дневной и недельной 

динамики умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности 

учебных предметов. Образовательная недельная нагрузка распределяется рав-

номерно в течение учебной недели, при этом объём максимально допустимой 

нагрузки в течение дня должен соответствовать действующим санитарным 

правилам и нормативам. 

Образовательная организация самостоятельна в организации образова-

тельной деятельности (урочной и внеурочной), в выборе видов деятельности 

по каждому предмету (проектная деятельность, практические и лабораторные 

занятия, экскурсии и другие). Во время занятий необходим перерыв для гим-

настики не менее 2 минут. 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися плани-

руемых результатов освоения программы начального общего образования с 

учётом обязательных для изучения учебных предметов. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных от-

ношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучаю-

щихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся, может быть использовано на увеличение 

учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов, учеб-
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ных курсов, учебных модулей по выбору родителей (законных представите-

лей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающих 

углублённое изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различ-

ных интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и совер-

шенствовании, а также учитывающих этнокультурные интересы. 

УП обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Рос-

сийской Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного 

языка из числа языков народов Российской Федерации, из числа государствен-

ных языков республик Российской Федерации, в том числе русского языка как 

родного языка, на основе заявления родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

В лицее языком образования является русский язык, и в соответствии с 

п.32.1. ФГОС НОО изучение родного языка (русского) из числа языков наро-

дов Российской Федерации осуществляется при наличии возможностей ОО и 

по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних обу-

чающихся в срок до 1 сентября нового учебного года (допустимо только для 

русского языка как родного языка). 

Изучение ряда предметов обязательной части УП организуется по вы-

бору участников образовательных отношений родителей (законных предста-

вителей) несовершеннолетних. Выбор участниками образовательных отноше-

ний по изучению ряда учебных предметов и учебных курсов УП в ОО осу-

ществляется посредством сбора заявлений с родителей (законных представи-

телей) несовершеннолетних. Учебный модуль предметной области «Основы 

религиозных культур и светской этики» является обязательным для изучения 

в 4 классе, родители (законные представители) несовершеннолетних обучаю-

щихся осуществляют выбор одного из учебных модулей из перечня, предло-

женных ОО: учебный модуль "Основы православной культуры", учебный мо-

дуль "Основы иудейской культуры", учебный модуль "Основы буддийской 

культуры", учебный модуль "Основы исламской культуры", учебный модуль 

"Основы религиозных культур народов России", учебный модуль "Основы 
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светской этики". Возможно деление класса на группы при проведении занятий 

в рамках модульного изучения обязательной предметной области «Основы ре-

лигиозных 

культур и светской этики» при выборе родителями (законными предста-

вителями) обучающихся одного класса двух и более модулей. Учебный пред-

мет «Основы религиозных культур и светской этики» является без отметоч-

ным. 

Коррекционная работа с обучающимися осуществляется во внеурочное 

время в объеме не менее 5 часов на учащегося. В структуру коррекционно - 

развивающей области включаются индивидуальные и групповые логопедиче-

ские занятия по коррекции речевых нарушений, развитию речи, когнитивных, 

коммуникативных и творческих способностей обучающихся. Индивидуаль-

ные логопедические занятия проводятся с одним обучающимся 1-х классов в 

течение 20-25 минут, 2-4-х классов в течение 20-30 минут. Групповые логопе-

дические занятия проводятся с 2-6 обучающимися 1 -х классов в течение 3 5 

минут, 2-4-х классов в течение 40 минут. В соответствии с рекомендациями 

ТПМПК, ИПРА для обучающихся с ТНР организуются (при необходимости) 

развивающие, коррекционно-развивающие занятия с педагогом-психологом. 

При наличии необходимых условий (кадровых, финансовых, матери-

ально-технических и иных) возможно деление классов на группы при прове-

дении учебных занятий, курсов, дисциплин (модулей). 

При проведении занятий по иностранному языку (2-4 классы) осуществ-

ляется деление классов на две и более группы. 

Образовательная организация самостоятельно определяет режим работы 

(5-дневная или 6-дневная учебная неделя). Для обучающихся 1 классов макси-

мальная продолжительность учебной недели составляет 5 дней. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего 

образования составляет 34 недели, в 1 классе - 33 недели. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять ме-
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нее 2954 часов и более 3345 часов в соответствии с требованиями к организа-

ции образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-днев-

ной) учебной неделе. 

Наиболее рациональным графиком является равномерное чередование 

период учебного времени и каникул. Продолжительность каникул должна со-

ставлять не менее 7 календарных дней. 

Обучение в 1 -м классе осуществляется с соблюдением следующих до-

полнительных требований: 

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

первую смену; 

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полуго-

дии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-

декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут 

каждый). 

С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике 

предусматривается чередование периодов учебного времени, сессий и кани-

кул. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для первоклассников преду-

смотрены дополнительные недельные каникулы. 

Учебные занятия для учащихся 2-4 классов проводятся по 5-и дневной 

учебной неделе. 

Федеральный учебный план является ориентиром при разработке учеб-

ного плана образовательной организации, в котором отражаются и конкрети-

зируются основные показатели учебного плана: 

- состав учебных предметов; 

-  недельное распределение учебного времени, отводимого на освое-

ние содержания образования по классам и учебным предметам; 

- максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся; 

- максимальная нагрузка с учётом деления классов на группы; 

- план комплектования классов. 



79 

 

При реализации 1, 3 -5 вариантов федерального учебного плана количе-

ство часов на физическую культуру составляет 2, третий час рекомендуется 

реализовывать образовательной организацией за счет часов части, формируе-

мой участниками образовательных отношений, часов внеурочной деятельно-

сти и (или) за счёт посещения обучающимися спортивных секций, школьных 

спортивных клубов, включая использование учебных модулей по видам 

спорта. 

Учебный план образовательной организации может также составляться 

в расчёте на весь учебный год или иной период обучения, включая различные 

недельные учебные планы с учётом специфики календарного учебного гра-

фика образовательной организации. Учебные планы могут быть разными в от-

ношении различных классов одной параллели. 

Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттеста-

ции отдельной части или всего объёма учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) образовательной программы, в соответствии с порядком, установлен-

ным образовательной организацией. 

Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого 

класса не должен превышать продолжительности выполнения 1 час - для 1 

класса, 1,5 часа - для 2 и 3 классов, 2 часа - для 4 класса. 

Образовательной организацией осуществляется координация и контроль 

объёма домашнего задания обучающихся каждого класса по всем предметам в 

соответствии с Гигиеническими нормативами. 

В соответствии с пунктом 22 статьи 2 Федерального закона от 29.12.2012 

№73-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" учебный план - документ, 

который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распреде-

ление по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (моду-

лей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Учебный план лицея составлен в соответствии с вариантом 1 ФУП (для 

образовательных организаций, в которых обучение ведется на русском языке 
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по 5-дневной учебной неделе). 

Учебный план начального общего образования   

МБОУ Сургутского естественно-научного лицея 

на 2024-2025 учебный год 

5-дневная учебная   неделя 

Предметные   

области             

Учебные пред-

меты /классы 

Количество часов в не-

делю 
Формы про-

межуточной 

аттестации I II III IV 
Всег

о 

Обязательная часть 

Русский язык 

и литератур-

ное чтение 

Русский язык 5 5 5 4 19 

Итоговая кон-

трольная ра-

бота 

Литературное 

чтение 
4 4 4 4 16 

Итоговая кон-

трольная ра-

бота 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 
- 2 2 2 6 

Итоговая кон-

трольная ра-

бота 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Итоговая кон-

трольная ра-

бота 

Обществозна-

ние и есте-

ствознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 
2 2 2 2 8 

Итоговая кон-

трольная ра-

бота 

Основы рели-

гиозных куль-

тур и светской 

этики 

Основы религи-

озных культур и 

светской этики 

- - - 1 1 

Итоговая кон-

трольная ра-

бота 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Итоговая кон-

трольная ра-

бота 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Итоговая кон-

трольная ра-

бота 

Технология 
Труд (техноло-

гия) 
1 1 1 1 4 

Итоговая кон-

трольная ра-

бота 
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Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
2 2 2 2 8 

Итоговая кон-

трольная ра-

бота 

Итого 20 22 22 23 87  

Часть, формируемая участниками образовательных отно-

шений 
 

Математика - 1 1 0 3  

Физическая культура 1      

Итого 1 1 1 1 3  

Всего часов  21 23 23 23   

Учебные недели  33 34 34 34   

Рекомендуемая недельная 

нагрузка  

(при 5-дневной неделе)  

21 23 23 23   

Максимально допустимая не-

дельная нагрузка (при  5-дневной 

неделе) в соответствии с дей-

ствующими санитарными прави-

лами и нормами 

21 23 23 23 90  

 

* Третий час физической культуры реализован образовательной организа-

цией во 2-4 классах за счет посещения занятий внеурочной деятельности спор-

тивно-оздоровительной направленности (спортивных секций) 

3.2. План внеурочной деятельности(является отдельным документом и 

представлен в приложении к ООП) 

План внеурочной деятельности определяет формы организации и объём 

внеурочной деятельности для обучающихся при освоении ими программы 

начального общего образования с учётом образовательных потребностей и ин-

тересов обучающихся, запросов родителей (законных представителей) несо-

вершеннолетних обучающихся, возможностей образовательной организации. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых ре-

зультатов освоения программы начального общего образования с учётом вы-

бора участниками образовательных отношений учебных курсов внеурочной 

деятельности из перечня, предлагаемого образовательным учреждением. 

Содержание данных занятий должно формироваться с учётом пожела-
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ний обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществ-

ляться посредством различных форм организации, отличных от урочной си-

стемы обучения, таких как экскурсии, хоровые студии, секции, круглые столы, 

конференции, олимпиады, конкурсы, соревнования, спортивные клубы, обще-

ственно полезные практики и другие. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся могут исполь-

зоваться возможности организаций дополнительного образования (учрежде-

ния культуры, спорта). В целях организации внеурочной деятельности образо-

вательная организация может заключать договоры с учреждениями дополни-

тельного образования. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности явля-

ется неотъемлемой частью образовательной деятельности в образовательном 

учреждении. Формы организации образовательной деятельности, чередование 

урочной и внеурочной деятельности при реализации ООП НОО и АООП НОО 

определяет образовательное учреждение. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной учебной нагрузки обучаю-

щихся. 

Назначение плана внеурочной деятельности - психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня соци-

альной адаптации и развития, индивидуальных способностей и познаватель-

ных интересов. План внеурочной деятельности формируется образовательным 

учреждением с учетом предоставления права участникам образовательных от-

ношений выбора направления и содержания учебных курсов. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются: 

- поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении пла-

нируемых результатов освоения программы начального общего образования; 

- совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуни-

кативных умений в разновозрастной школьной среде; 
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- формирование навыков организации своей жизнедеятельности с уче-

том правил безопасного образа жизни; 

- повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса 

к познавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом воз-

растных и индивидуальных особенностей участников; 

- развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, ста-

новление качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективном 

труде: умение договариваться, подчиняться, руководить, проявлять иници-

ативу, ответственность; становление умений командной работы; 

- поддержка детских объединений, формирование умений учениче-

ского самоуправления; 

- формирование культуры поведения в информационной среде. 

Внеурочная  деятельность организуется по направлениям развития лич-

ности обучающегося с учетом намеченных задач внеурочной деятельности. 

Все ее формы представляются в  деятельностных формулировках, что подчер-

кивает их практико-ориентированные характеристики. 

При выборе направлений и отборе содержания обучения образователь-

ное учреждение учитывает: 

- особенности образовательной организации (условия функциониро-

вания, тип школы, особенности контингента, кадровый состав); 

- результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучаю-

щихся, 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 образователь-

ной организации, национальные и культурные особенности региона, где нахо-

дится образовательная организация. 

Общий объём внеурочной деятельности не превышает 10 часов в не-

делю. 

Один час в неделю в каждом классе отводится на внеурочное занятие 
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«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. Вне-

урочные занятия «Разговоры о важном должны быть направлены на формиро-

вание соответствующей внутренней позиции личности обучающегося, необ-

ходимой 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 важней-

шими аспектами жизни человека в современной России: знанием родной ис-

тории и пониманием сложностей современного мира, техническим прогрессом 

и сохранением природы, ориентацией в мировой художественной культуре и 

повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к окружа-

ющим и ответственным отношением к собственным поступкам. 

 

3.3. Календарный учебный график (является отдельным документом 

и представлен в приложении к ООП) 

Календарный учебный график МБОУ Сургутского естественно-науч-

ного лицея составлен в соответствии с федеральным календарным учебным 

графиком. 

Организация образовательной деятельности на уровне начального об-

щего образования осуществляется по учебным четвертям в режиме 5-ти днев-

ной учебной недели с учетом законодательства Российской Федерации. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего 

образования составляет 34 недели, в 1 классе - 33 недели. 

Учебный год в образовательной организации начинается 1 сентября. 

Если этот день приходится на выходной день, то в этом случае учебный год 

начинается в первый, следующий за ним, рабочий день. 

Учебный год в образовательной организации заканчивается 27 мая. Если 
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этот день приходится на выходной день, то в этом случае учебный год закан-

чивается в предыдущий рабочий день. 

С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике 

предусматривается чередование периодов учебного времени и каникул. Про-

должительность каникул составляет не менее 7 календарных дней. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умствен-

ной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, 

определенной Гигиеническими нормативами. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в тече-

ние учебной недели, при этом объём максимально допустимой нагрузки в те-

чение дня составляет: 

- для обучающихся 1 -х классов - не должен превышать 4 уроков и 

один раз в неделю - 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

- для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков и один раз в неделю 

6 уроков за счет урока физической культуры. 

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требо-

ваний: 

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

первую смену, обучение в первом полугодии: в сентябре, октябре - по 3 урока 

в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока в день по 35 минут 

каждый; в январе - мае - по 4 урока в день по 40 минут каждый; 

- в середине учебного дня организуется динамическая пауза продол-

жительностью не менее 40 минут; 

- предоставляются дополнительные недельные каникулы. Возможна 

организация дополнительных каникул независимо от четвертей (триместров). 

Предельно допустимая недельная учебная нагрузка в 1 -м классе состав-

ляет 21 час. 

Предельно допустимая недельная учебная нагрузка во 2-4-х классах - 23 

часов в неделю. 

Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого 
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класса не должен превышать продолжительности выполнения 1 час - для 1 

класса, 1,5 часа - для 2 и 3 классов, 2 часа - для 4 класса. 

Занятия начинаются не ранее 8 часов утра и заканчиваются не позднее 

19 часов. 

Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного об-

разования планируются на дни с наименьшим количеством обязательных уро-

ков. Между началом факультативных (дополнительных) занятий и последним 

уроком организован перерыв продолжительностью не менее 20 минут. 

Календарный учебный график образовательной организации составля-

ется с учётом мнений участников образовательных отношений, региональных 

и этнокультурных традиций, плановых мероприятий учреждений культуры ре-

гиона и определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеуроч-

ной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года. 

3.4. Календарный план воспитательной работы 

             Календарный план воспитательной работы(является отдельным до-

кументом и представлен в приложении к ООП) 

Федеральный календарный план воспитательной работы является еди-

ным для образовательных организаций. 

Федеральный календарный план воспитательной работы реализуется в 

рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Образовательные организации вправе наряду с федеральным календар-

ным планом воспитательной работы проводить иные мероприятия согласно 

федеральной рабочей программе воспитания, по ключевым направлениям вос-

питания и дополнительного образования детей. 

Все мероприятия должны проводиться с учетом особенностей основной 

образовательной программы, а также возрастных, физиологических и пси-

хоэмоциональных особенностей обучающихся. 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 
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3  сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарно-

сти в борьбе с терроризмом; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности; 

10 сентября: Международный день памяти жертв фашизма. 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный 

день музыки; 

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

25 октября: Международный день школьных библиотек; 

Третье воскресенье октября: День отца. 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства; 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязан-

ностей сотрудников органов внутренних дел России; 

Последнее воскресенье ноября: День Матери; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов; 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации. 

Январь: 

25 января: День российского студенчества; 

27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской бло-

кады, День освобождения Красной армией крупнейшего «лагеря смерти» Ау-

швиц-Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв Холокоста. 

Февраль: 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве; 
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8 февраля: День российской науки; 

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией 27 марта: Всемирный 

день театра. Апрель: 

12 апреля: День космонавтики; 

19 апреля: День памяти о геноциде советского народа нацистами и их 

пособниками в годы Великой Отечественной войны 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

1 июня: День защиты детей; 

6 июня: День русского языка; 

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби; 

27 июня: День молодежи. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

Вторая суббота августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

27 августа: День российского кино. 


		2024-09-27T12:47:32+0300
	Ялчибаева Наиля Дияссовна




