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I. Общие положения 

 

1. Адаптированная образовательная программа начального общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - АООП НОО) составлена на 

основе Приказа Министерства просвещения РФ от 11 ноября 1011 г. № 1011 “Об утверждении 

федеральной адаптированной образовательной программы начального общего образования 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья", предназначена для 

сопровождения деятельности образовательной организации по созданию адаптированных 

основных общеобразовательных программ начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - АООП НОО) и отражает вариант 

конкретизации требований федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(далее - ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ)1, предъявляемых в части образования обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ). 

2. АООП НОО имеет варианты: 

2.1 АООП НОО для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) (вариант 

5.1); 

2.2 АООП НОО для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(НОДА) (вариант 6.1); 

2.3 АООП НОО для обучающихся с задержкой психического развития (ЗПР) (вариант 

7.1); 

3. Содержание каждого варианта АООП НОО представлено учебно-методической 

документацией (учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, рабочая программа воспитания, 

календарный план воспитательной работы), определяющей единые для Российской 

Федерации базовые объем и содержание образования уровня начального общего образования, 

планируемые результаты освоения образовательной программы1. 

4. Каждый вариант АООП НОО разработан с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей обучающихся конкретной нозологической группы, 

которой он адресован, и обеспечивает освоение содержания образования, коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию. АООП НОО обучающихся, имеющих 

инвалидность, дополняется индивидуальной программой реабилитации, абилитации инвалида 

(далее - ИПРА) в части создания специальных условий получения образования и обеспечения 

психолого-педагогической помощи, в том числе психолого-педагогической реабилитации и 

абилитации. 

5. Организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам начального общего 

образования (далее - образовательная организация), разрабатывают АООП НОО в 

соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и АООП НОО. 

6 Каждый вариант АООП НОО включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный1: 

6.1. Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации АООП НОО, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. 

6.1. Целевой раздел АООП НОО включает: 

пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО. 

6.3. Содержательный раздел АООП НОО включает следующие программы, 

ориентированные на достижение предметных, метапредметных и личностных результатов: 

рабочие программы учебных предметов; 

программу формирования универсальных   учебных   действий   (далее   -   УУД)   у 
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обучающихся программу коррекционной работы; 

федеральную рабочую программу воспитания. 

рабочие программы учебных предметов обеспечивают достижение планируемых 

результатов освоения АООП НОО и разработаны на основе требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ к результатам освоения программы начального общего образования. 

7. Программа формирования УУД содержит: 

описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов; 

характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД обучающихся. 

8. Рабочая программа воспитания направлена на сохранение и укрепление 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей, к которым относятся жизнь, 

достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству 

и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный 

труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, 

коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность 

поколений, единство народов России1. 

9. Организационный раздел АООП НОО определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также организационные механизмы и условия реализации 

программы начального общего образования и включает: 

учебный план; 

календарный учебный график; 

план воспитательной работы, содержащий перечень событий и мероприятий 

воспитательной направленности, которые организуются и проводятся образовательной 

организацией или в которых образовательная организация принимает участие в учебном году 

или периоде обучения. 

10. В основу формирования АООП НОО положены следующие принципы: 

а) принципы государственной политики Российской Федерации в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 

образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся и воспитанников); 

б) принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

в) принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

г) принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий 

его на развитие личности обучающегося и расширение его "зоны ближайшего развития" с 

учетом особых образовательных потребностей; 

д) онтогенетический принцип; 

е) принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП НОО 

ориентировку на АООП основного общего образования обучающихся с ОВЗ, что 

обеспечивает непрерывность образования обучающихся с ОВЗ; 

ж) принцип целостности содержания образования; 

з) принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися всеми видами доступной им предметно- практической 

деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 

коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

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

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 

обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире; 

к) принцип сотрудничества с семьей; 

л) принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не 
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допускается использование технологий, которые могут нанести вред физическому и (или) 

психическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих 

педагогических технологий. Объем учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных 

мероприятий должны соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными 

правилами и нормами СанПиН 1.1.1181-11 "Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 18 января 1011 г. № 1 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 19 января 1011 г., регистрационный № 1111), действующими до 1 марта 1011.6. г. 

(далее - Гигиенические нормативы), и санитарными правилами СП 1.1.1118-10 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи", утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 сентября 1010 г. № 18 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 1010 г., 

регистрационный № 1111.6.1), действующими до 1 января 1011.6. г. (далее - Санитарно- 

эпидемиологические требования). 

 

II. Общие положения АООП НОО для обучающихся с ТНР (вариант 5.1) 

 

1. Адаптированная образовательная программа начального общего образования для 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее -АООП НОО для обучающихся с ТНР) 

предназначена для сопровождения деятельности образовательной организации по созданию 

адаптированной программы начального общего образования для обучающихся с ТНР и 

отражает вариант конкретизации требований ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ, 

предъявляемых к данному уровню общего образования. В соответствии с Федеральным 

законом от 19 декабря 1011 г. № 11.6.1-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" АООП 

для обучающихся с ТНР включает набор учебно-методической документации, которая 

определяет наполняемость и характеристику целевого, содержательного и организационного 

разделов программы начального общего образования. 

2 На основе ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ и АООП для обучающихся с ТНР 

образовательная организация может разработать АООП НОО с учётом особых 

образовательных потребностей обучающихся с нарушениями речи. Образовательной 

организации, реализующей АООП НОО для обучающихся с ТНР, целесообразно использовать 

АООП как документ, определяющий стратегию образовательной деятельности конкретного 

уровня образования. Вместе с тем такой вариант представления адаптированной программы 

начального общего образования не предполагает механического, формального её 

копирования. Это связано с тем, что при создании своей адаптированной программы 

начального общего образования образовательная организация должна учитывать следующие 

требования: 

программа строится с учетом особенностей контингента обучающихся с ТНР: формы 

речевого недоразвития, структуры дефекта и степени его тяжести; 

программа строится с учётом особенностей социально-экономического развития 

региона, специфики географического положения, природного окружения, этнокультурных 

особенностей и истории края; конкретного местоположения образовательной организации, 

формы обучения (инклюзивное в среде сверстников с нормативных речевым развитием или в 

условиях специального коррекционного класса или школы); 

при подготовке программы учитываются статус обучающегося с ТНР младшего 

школьного возраста, его типологические психологические особенности и возможности, 

специфика недоразвития психических функций, что гарантирует создание оптимальных 

условий для осуществления учебной деятельности без вреда для здоровья и эмоционального 

благополучия каждого обучающегося; 

при необходимости   программа   начального   общего   образования   предполагает 
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создание индивидуальных учебных планов, особенно в случаях поддержки обучающихся 

младшего школьного возраста с различной степенью выраженности дефекта (в том числе для 

ускоренного обучения) или обучающихся, входящих в особые социальные группы (дети 

мигрантов; дети с особым состоянием здоровья, с девиантным поведением); 

обязательным требованием является учёт запросов родителей (законных 

представителей) обучающегося: организация курсов внеурочной деятельности, 

факультативные занятия, индивидуальные консультации; 

образовательная организация обязана обеспечивать выполнение гигиенических 

нормативов и соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к организации 

обучения. С учётом современной действительности в образовательной программе должны 

быть прописаны требования к обучению в дистанционном режиме. 

3. АООП НОО для обучающихся с ТНР построена в соответствии с логикой 

представления образовательной организацией АООП НОО и раскрывает возможный вариант 

наполнения следующих разделов: целевой, содержательный, организационный: 

3.1 Целевой раздел АООП НОО для обучающихся с ТНР отражает основные цели 

начального общего образования, те психические и личностные новообразования, которые 

могут быть сформированы обучающихся младшего школьного возраста с ТНР к концу его 

обучения на первом школьном уровне. 

Целевой раздел включает: 

пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися начального общего образования; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения программ начального 

общего образования. 

3.2 Содержательный раздел определяет содержание начального общего образования 

обучающихся и включает следующие программы, ориентированные на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов: 

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

деятельности), учебных модулей; 

программу коррекционной работы; 

программу формирования УУД. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации компонентов АООП НОО. 

3.3 Организационный раздел включает: 

учебные планы начального общего образования обучающихся; 

календарный учебный график; 

календарный план воспитательной работы. 

Принципы формирования АООП НОО для обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи. 

4. В основу формирования АООП НОО для обучающихся с ТНР положены 

следующие принципы: 

принципы государственной политики Российской Федерации в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 

образования, адаптация системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся и воспитанников)1.6.; 

принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий 

его на развитие личности обучающегося и расширение его "зоны ближайшего развития" с 

учетом особых образовательных потребностей; 

онтогенетический принцип; 
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принцип комплексного подхода, использования в полном объеме реабилитационного 

потенциала с целью обеспечения образовательных и социальных потребностей обучающихся; 

принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП НОО 

ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает непрерывность 

образования обучающихся с ТНР; 

принцип целостности содержания образования. Содержание образования едино. В 

основе структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие 

"предметной области"; 

принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися с ТНР всеми видами доступной им деятельности, способами и 

приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 

нормативным поведением; 

принцип переноса знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в условиях 

учебной ситуации, в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит готовность 

обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире, в 

действительной жизни; трансформирование уровня полученных знаний в область 

жизнедеятельности; 

принцип сотрудничества с семьей. 

5. В основу разработки АООП НОО для обучающихся с ТНР заложены 

дифференцированный, деятельностный и системный подходы. 

5.1. Дифференцированный подход к построению АООП НОО для обучающихся с ТНР 

предполагает учет особых образовательных потребностей этих обучающихся, которые 

определяются уровнем речевого развития, этиопатогенезом, характером нарушений 

формирования речевой функциональной системы и проявляются в неоднородности по 

возможностям освоения содержания образования. АООП НОО создается в соответствии с 

дифференцированно сформулированными в ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ 

требованиями к: 

структуре образовательной программы; 

условиям реализации образовательной программы; 

результатам образования. 

Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие содержания, 

предоставляя обучающимся с ТНР возможность реализовать индивидуальный потенциал 

развития; открывает широкие возможности для педагогического творчества, создания 

вариативных образовательных материалов, обеспечивающих пошаговую логопедическую 

коррекцию, развитие способности обучающихся самостоятельно решать учебно- 

познавательные и учебно-практические задачи в соответствии с их возможностями. 

5.2. Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса 

обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом 

общих закономерностей развития обучающихся с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с ТНР младшего школьного возраста определяется характером 

организации доступной им деятельности. 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающей овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП начального общего образования для обучающихся с 

ТНР реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых предметных 
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областях; 

существенное повышение мотивации и интереса к учению; 

приобретению нового опыта деятельности и поведения; 

создание условий для общекультурного и личностного развития обучающихся с ТНР 

на основе формирования УУД, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими 

системы научных знаний, умений и навыков, позволяющих продолжить образование на 

следующем уровне, но и социальной компетенции, составляющей основу социальной 

успешности. 

Ключевым условием реализации деятельностного подхода выступает организация 

детского самостоятельного и инициативного действия в образовательном процессе, снижение 

доли репродуктивных методов и способов обучения, ориентация на личностно- 

ориентированные, проблемно-поискового характера. 

5.3. Системный подход основывается на теоретических положениях о языке, 

представляющем собой функциональную систему семиотического или знакового характера, 

которая используется как средство общения. Системность предполагает не механическую 

связь, а единство компонентов языка, наличие определенных отношений между языковыми 

единицами одного уровня и разных уровней. 

Системный подход в образовании строится на признании того, что язык существует и 

реализуется через речь, в сложном строении которой выделяются различные компоненты 

(фонетический, лексический, грамматический, семантический), тесно взаимосвязанные на 

всех этапах развития речи ребенка. 

Основным средством реализации системного подхода в образовании обучающихся 

ТНР является включение речи на всех этапах учебной деятельности обучающихся. 

В контексте разработки АООП начального общего образования для обучающихся с 

ТНР реализация системного подхода обеспечивает: 

тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых и интеллектуальных 

предпосылок овладения учебными знаниями, действиями, умениями и навыками; 

воздействие на все компоненты речи при устранении ее системного недоразвития в 

процессе освоения содержания предметных областей, предусмотренных ФГОС НОО и 

коррекционно-развивающей области; 

реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели - формирование речевого 

взаимодействия в единстве всех его функций (познавательной, регулятивной, контрольно- 

оценочной) в соответствии с различными ситуациями. 

 

II.I Целевой раздел АООП НОО для обучающихся с ТНР (вариант 5.1) 

1. Пояснительная записка. 
1.1. Цель реализации АООП НОО для обучающихся с ТНР - формирование у 

обучающихся с ТНР общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности 

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

овладение учебной деятельностью в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями. 

1.2. Принципы и подходы к формированию АООП НОО для обучающихся с ТНР 

представлены в разделе I. Общие положения. 

1.3. Общая характеристика. 

Вариант 5.1 предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 

сверстников с нормальным речевым развитием, находясь в их среде и в те же сроки обучения. 

Срок освоения АООП НОО составляет 1 года. 

Адаптация АООП НОО предполагает введение ориентированных на удовлетворение 

особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР коррекционных мероприятий и 

требований к результатам освоения обучающимися программы коррекционной работы. 

Обязательными условиями реализации АООП НОО для обучающихся с ТНР являются 
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логопедическое сопровождение обучающихся, согласованная работа учителя-логопеда с 

педагогическим работником начальных классов, другими педагогическими работниками с 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся. 

2. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР. 

У обучающихся с фонетико-фонематическим и фонетическим недоразвитием 

наблюдается нарушение процесса формирования произносительной системы родного языка 

вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. Отмечается незаконченность 

процессов формирования артикулирования и восприятия звуков, отличающихся тонкими 

акустико-артикуляторными признаками. 

Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть выражена 

в различных вариантах: отсутствие, замены (как правило, звуками простыми по артикуляции), 

смешение, искаженное произнесение (не соответствующее нормам звуковой системы родного 

языка). 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная 

способность к дифференциации звуков, обеспечивающая восприятие фонемного состава 

родного языка, что негативно влияет на овладение звуковым анализом. 

Фонетическое недоразвитие характеризуется нарушением формирования 

фонетической стороны речи либо в комплексе (что проявляется одновременно в искажении 

звуков, звукослоговой структуры слова, в просодических нарушениях), либо нарушением 

формирования отдельных компонентов фонетического строя речи (например, только 

звукопроизношения или звукопроизношения и звукослоговой структуры слова). Такие 

обучающиеся хуже, чем их сверстники, запоминают речевой материал, с большим 

количеством ошибок выполняют задания, связанные с активной речевой деятельностью. 

Обучающиеся с IV уровнем общего недоразвития речи характеризуются остаточными 

явлениями недоразвития лексико-грамматических и фонетико-фонематических компонентов 

языковой системы. У таких обучающихся не отмечается выраженных нарушений 

звукопроизношения. Нарушения звукослоговой структуры слова проявляются в различных 

вариантах искажения его звуконаполняемости как на уровне отдельного слога, так и слова. 

Наряду с этим отмечается недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, 

создающие впечатление общей смазанности речи, смешение звуков, свидетельствующее о 

низком уровне сформированности дифференцированного восприятия фонем и являющееся 

важным показателем не закончившегося процесса фонемообразования. 

У обучающихся обнаруживаются отдельные нарушения смысловой стороны речи. 

Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по ситуации, по значению, в 

смешении признаков. Выявляются трудности передачи обучающимися системных связей и 

отношений, существующих внутри лексических групп. Обучающиеся затрудняются в 

установлении синонимических и антонимических отношений, особенно на материале слов с 

абстрактным значением. 

Недостаточность лексического строя речи проявляется в специфических 

словообразовательных ошибках. Недоразвитие словообразовательных процессов, 

проявляющееся преимущественно в нарушении использования непродуктивных 

словообразовательных аффиксов, препятствует своевременному формированию навыков 

группировки однокоренных слов, подбора родственных слов и анализа их состава, что 

впоследствии сказывается на качестве овладения программой по русскому языку. 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко 

проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением. 

В грамматическом оформлении речи часто встречаются ошибки в употреблении 

грамматических форм слова. Особую сложность для обучающихся представляют конструкции 

с придаточными предложениями, что выражается в пропуске, замене союзов, инверсии. 

Лексико-грамматические средства языка у обучающихся сформированы неодинаково. 

С одной стороны, может отмечаться незначительное  количество ошибок, которые  носят 
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непостоянный характер и сочетаются с возможностью осуществления верного выбора при 

сравнении правильного и неправильного ответов, с другой - устойчивый характер ошибок, 

особенно в самостоятельной речи. 

Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, характеризующееся 

нарушениями логической последовательности, застреванием на второстепенных деталях, 

пропусками главных событий, повторами отдельных эпизодов при составлении рассказа на 

заданную тему, по картинке, по серии сюжетных картин. 

Наряду с расстройствами устной речи у обучающихся отмечаются разнообразные 

нарушения чтения и письма, проявляющиеся в стойких, повторяющихся, специфических 

ошибках при чтении и на письме, механизм возникновения которых обусловлен 

недостаточной сформированностью базовых высших психических функций, 

обеспечивающих процессы чтения и письма в норме. 

У обучающихся с легкой степенью выраженности заикания отмечаются специфические 

трудности при продуцировании речевых высказываний в ходе общения, проявляющиеся в 

непреднамеренных остановках, повторах отдельных звуков, слогов, слов, часто 

сопровождающихся судорогами мышц речевого аппарата. Заикание носит ярко выраженный 

ситуативный характер, но в целом незначительно препятствует процессу коммуникации. 

3. Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР. 

К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с ТНР 

относятся: 

выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска и назначение 

логопедической помощи на этапе обнаружения первых признаков отклонения речевого 

развития; 

организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным нарушением 

перед началом обучения в школе; преемственность содержания и методов дошкольного и 

школьного образования и воспитания, ориентированных на нормализацию или полное 

преодоление отклонений речевого и личностного развития; 

получение начального общего образования в условиях образовательных организаций 

общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося и 

степени выраженности его речевого недоразвития; 

обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого 

как через содержание предметных и коррекционно-развивающей областей и специальных 

курсов, так и в процессе индивидуальной или подгрупповой логопедической работы; 

создание условий, нормализующих и (или) компенсирующих состояние высших 

психических функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной 

деятельности на основе обеспечения комплексного подхода при изучении обучающихся с 

речевыми нарушениями и коррекции этих нарушений; 

координация педагогических, психологических и медицинских средств воздействия в 

процессе комплексного психолого-педагогического сопровождения; 

получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или 

минимизации первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состояния высшей 

нервной деятельности, соматического здоровья; 

гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения либо 

сокращения содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных 

часов и использования соответствующих методик и технологий; 

индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве для 

разных категорий обучающихся с ТНР; 

постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики развития 

речевых процессов, исходя из механизма речевого дефекта; 

применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе 
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специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных 

средств, обеспечивающих реализацию "обходных путей" коррекционного воздействия на 

речевые процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью; 

возможность обучаться на дому или дистанционно при наличии медицинских 

показаний; 

профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем 

максимального расширения образовательного пространства, увеличения социальных 

контактов; обучения умению выбирать и применять адекватные коммуникативные стратегии 

и тактики; 

психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения в 

коррекционно-развивающую работу с обучающимся; организация партнерских отношений с 

родителями (законными представителями). 

4. Планируемые результаты освоения обучающимися с ТНР АООП НОО Планируемые 

результаты освоения обучающимися АООП НОО для обучающихся с 

ТНР дополняются результатами освоения программы коррекционной работы. 

5. Требования к результатам коррекционной работы по преодолению нарушений 

устной речи, преодолению и профилактике нарушений чтения и письма: 

отсутствие дефектов звукопроизношения и умение различать правильное и 

неправильное произнесение звука; 

умение правильно воспроизводить различной сложности звукослоговую структуру 

слов как изолированных, так и в условиях контекста; 

правильное восприятие, дифференциация, осознание и адекватное использование 

интонационных средств выразительной четкой речи; 

умение произвольно изменять основные акустические характеристики голоса; 

умение правильно осуществлять членение речевого потока посредством пауз, 

логического ударения, интонационной интенсивности; 

минимизация фонологического дефицита (умение дифференцировать на слух и в 

произношении звуки, близкие по артикуляторно-акустическим признакам); 

умение осуществлять операции языкового анализа и синтеза на уровне предложения и 

слова; 

практическое владение основными закономерностями грамматического и 

лексического строя речи; сформированность лексической системности; 

умение правильно употреблять грамматические формы слов и пользоваться как 

продуктивными, так и непродуктивными словообразовательными моделями; 

овладение синтаксическими конструкциями различной сложности и их использование; 

владение связной речью, соответствующей законам логики, грамматики, композиции, 

выполняющей коммуникативную функцию; 

сформированность языковых операций, необходимых для овладения чтением и 

письмом; 

сформированность психофизиологического, психологического, лингвистического 

уровней, обеспечивающих овладение чтением и письмом; владение письменной формой 

коммуникации (техническими и смысловыми компонентами чтения и письма); 

позитивное отношение и устойчивые мотивы к изучению языка; 

понимание роли языка в коммуникации, как основного средства человеческого 

общения. 

6. Требования к результатам овладения социальной компетенцией должны отражать: 

развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении: умение адекватно оценивать свои силы, понимать, 

что можно и чего нельзя: в еде, физической нагрузке, в приеме медицинских препаратов, 

осуществлении вакцинации; написать при необходимости сообщение; умение адекватно 

выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно описать возникшую 
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проблему; выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей (законных 

представителей); умение принимать решения в области жизнеобеспечения; владение 

достаточным запасом фраз и определений для обозначения возникшей проблемы; 

овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни: 

прогресс в самостоятельности и независимости в быту и школе; представления об устройстве 

домашней и школьной жизни; умение адекватно использовать лексикон, отражающий 

бытовой опыт и осуществлять речевое сопровождение своих действий, бытовых ситуаций; 

умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела; умение адекватно 

оценивать свои речевые возможности и ограничения при участии в общей коллективной 

деятельности; умение договариваться о распределении функций в совместной деятельности; 

стремление обучающегося участвовать в подготовке и проведении праздника; владение 

достаточным запасом фраз и определений для участия в подготовке и проведении праздника; 

овладение навыками коммуникации: умение начать и поддержать разговор, задать 

вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие; умение 

поддерживать продуктивное взаимодействие в процессе коммуникации; умение получать 

информацию от собеседника и уточнять ее; прогресс в развитии информативной функции 

речи; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях коммуникации в 

соответствии с коммуникативной установкой; позитивное отношение и устойчивая 

мотивация к активному использованию разнообразного арсенала средств коммуникации, 

вариативных речевых конструкций; готовность слушать собеседника и вести диалог; умение 

излагать свое мнение и аргументировать его; умение использовать коммуникацию как 

средство достижения цели в различных ситуациях; прогресс в развитии коммуникативной 

функции речи; 

дифференциацию и осмысление картины мира: адекватность бытового поведения 

обучающегося с точки зрения опасности (безопасности) для себя и окружающих; способность 

прогнозировать последствия своих поступков; понимание значения символов, фраз и 

определений, обозначающих опасность и умение действовать в соответствии с их значением; 

осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем; 

умение устанавливать причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; умение устанавливать взаимосвязь общественного 

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

наличие активности во взаимодействии с миром, понимание собственной результативности; 

прогресс в развитии познавательной функции речи; 

дифференциацию и осмысление адекватно возрасту своего социального окружения, 

принятых ценностей и социальных ролей: знание правил поведения в разных социальных 

ситуациях с людьми разного статуса (с близкими в семье, педагогическими работниками и 

обучающимися в школе, незнакомыми людьми в транспорте); наличие достаточного запаса 

фраз и определений для взаимодействия в разных социальных ситуациях и с людьми разного 

социального статуса; представления о вариативности социальных отношений; готовность к 

участию в различных видах социального взаимодействия; овладение средствами 

межличностного взаимодействия; умение адекватно использовать принятые в окружении 

обучающегося социальные ритуалы; умение передавать свои чувства в процессе 

моделирования социальных отношений; прогресс в развитии регулятивной функции речи. 

Эти требования конкретизируются в соответствии с особыми образовательными 

потребностями обучающихся. 

7. Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения АООП НОО соответствует ФГОС НОО. 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 

АООП НОО должна позволять вести оценку предметных, метапредметных и личностных 

результатов; в том числе итоговую оценку, обучающихся с ТНР, освоивших 
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АООП НОО. 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 

АООП НОО должна позволять вести оценку предметных, метапредметных и личностных 

результатов; в том числе итоговую оценку обучающихся с ТНР, освоивших АООП НОО, с 

учетом структуры и степени выраженности дефекта. Специфические (дисграфические и 

дислексические) ошибки учитываются следующим образом: 1 однотипных ошибки 

приравниваются к одной. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО. 

1. Основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших ООП НОО, является 

ФГОС НОО независимо от формы получения начального общего образования и формы 

обучения. Таким образом, ФГОС НОО определяет основные требования к образовательным 

результатам обучающихся и средствам оценки 

их достижения. 

2. Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования 

в образовательной организации и служит основой при разработке образовательной 

организацией соответствующего локального акта. 

3. Система оценки призвана способствовать поддержанию единства 

всей системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного 

образования. Её основными функциями являются: ориентация образовательного процесса на 

достижение планируемых результатов освоения ООП НОО 

и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. 

4. Основными направлениями и целями оценочной деятельности 

в образовательной организации являются: 

оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 

мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований 

муниципального, регионального и федерального уровней; 

оценка результатов деятельности педагогических работников 

как основа аттестационных процедур; 

оценка результатов деятельности образовательной организации 

как основа аккредитационных процедур. 

5. Основным объектом системы оценки, её содержательной 

и критериальной базой выступают требования ФГОС НОО, которые конкретизируются в 

планируемых результатах освоения обучающимися ООП НОО. 

6. Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 
6.1. Внутренняя оценка включает: 

стартовую диагностику; 

текущую и тематическую оценки; 

итоговую оценку; 

промежуточную аттестацию; 

психолого-педагогическое наблюдение; 

внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 

6.2. Внешняя оценка включает: 

независимую оценку качества подготовки обучающихся1; 

итоговую аттестацию.2 

 

1 Статья 95 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 
2 Статья 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
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7. В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной организации 

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений. 

8. Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

обучающихся проявляется в оценке способности обучающихся 

к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, а также в оценке уровня 

функциональной грамотности обучающихся. Он обеспечивается содержанием и критериями 

оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в 

деятельностной форме. 

9. Уровневый подход к оценке образовательных достижений обучающихся служит 

основой для организации индивидуальной работы 

с обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, 

так и к представлению и интерпретации результатов измерений. 

10. Уровневый подход к оценке образовательных достижений обучающихся 

реализуется за счёт фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых 

результатов. Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся 

решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися 

в ходе учебного процесса, выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения 

последующего учебного материала. 

11. Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через: 

оценку предметных и метапредметных результатов; 

использование комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся 

и для итоговой оценки; использование контекстной информации (об особенностях 

обучающихся, условиях и процессе обучения и другие) для интерпретации полученных 

результатов в целях управления качеством образования; 

использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга, в том числе оценок творческих работ, наблюдения; 

использование форм работы, обеспечивающих возможность включения обучающихся 

в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка); 

использование мониторинга динамических показателей освоения умений 

и знаний, в том числе формируемых с использованием информационно-коммуникационных 

(цифровых) технологий. 

12. Целью оценки личностных достижений обучающихся является получение общего 

представления о воспитательной деятельности образовательной организации и её влиянии на 

коллектив обучающихся. 

13. При оценке личностных результатов необходимо соблюдение этических норм и 

правил взаимодействия с обучающимся с учётом его индивидуально-психологических 

особенностей развития. 

14. Личностные достижения обучающихся, освоивших ООП НОО, включают две 

группы результатов: 

основы российской гражданской идентичности, ценностные установки 

и социально значимые качества личности; 

готовность обучающихся к саморазвитию, мотивация к познанию 

и обучению, активное участие в социально значимой деятельности. 

15. Учитывая особенности групп личностных результатов, учитель может 

осуществлять оценку только следующих качеств: 

наличие и характеристика мотива познания и учения; 

наличие умений принимать и удерживать учебную задачу, планировать учебные 
 

 

в Российской Федерации». 
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действия; 

способность осуществлять самоконтроль и самооценку. 

Диагностические задания, устанавливающие уровень этих качеств, целесообразно 

интегрировать с заданиями по оценке метапредметных регулятивных универсальных учебных 

действий. 

16. Оценка метапредметных результатов осуществляется через оценку достижения 

планируемых результатов освоения ООП НОО, которые отражают совокупность 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий. 

17. Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения 

программ учебных предметов и внеурочной деятельности. 

18. Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения 

сформированности: 

познавательных универсальных учебных действий; 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

регулятивных универсальных учебных действий. 

19. Овладение познавательными универсальными учебными действиями предполагает 

формирование и оценку у обучающихся базовых логических действий, базовых 

исследовательских действий, умений работать с информацией. 

19.1. Овладение базовыми логическими действиями обеспечивает формирование у 

обучающихся умений: 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; 

объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных 

и наблюдениях на основе предложенного учителем алгоритма; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 

19.2. Овладение базовыми исследовательскими действиями обеспечивает 

формирование у обучающихся умений: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных учителем вопросов; 

с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения объекта, ситуации; 
сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование 

по установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами 

(часть – целое, причина – следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия 

в аналогичных или сходных ситуациях. 

19.3. Работа с информацией как одно из познавательных универсальных учебных 
действий обеспечивает сформированность у обучающихся умений: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно 

или на основании предложенного учителем способа её проверки; 
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соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности 

при поиске в информацинно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – Интернет); 

анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

20. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

предполагает формирование и оценку у обучающихся таких групп умений, 

как общение и совместная деятельность. 

20.1. Общение как одно из коммуникативных универсальных учебных действий 

обеспечивает сформированность у обучающихся умений: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии 

с целями и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

подготавливать небольшие публичные выступления; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 
20.2. Совместная деятельность как одно из коммуникативных универсальных учебных 

действий обеспечивает сформированность у обучающихся умений: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные 

с учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации 

на основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия 

по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс 

и результат совместной работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с использованием предложенных образцов. 

21. Овладение регулятивными универсальными учебными действиями согласно ФГОС 

НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся умений самоорганизации 

(планировать действия по решению учебной задачи для получения результата, выстраивать 

последовательность выбранных действий) и самоконтроля (устанавливать причины успеха 

(неудач) в учебной деятельности, корректировать свои учебные действия для преодоления 

ошибок). 

22. Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 

как учителем в ходе текущей и промежуточной оценки 

по учебному предмету, так и администрацией образовательной организации 

в ходе мониторинга. В текущем учебном процессе отслеживается способность обучающихся 

разрешать учебные ситуации и выполнять учебные задачи, требующие владения 

познавательными, коммуникативными и регулятивными действиями, реализуемыми в 

предметном преподавании. 

23. В ходе мониторинга проводится оценка сформированности универсальных учебных 

действий. Содержание и периодичность мониторинга устанавливаются решением 

педагогического совета образовательной организации. Инструментарий для оценки 

сформированности универсальных учебных действий строится на межпредметной основе и 

может включать диагностические материалы 
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по оценке функциональной грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных 

и познавательных учебных действий. 

24. Предметные результаты освоения ООП НОО с учетом специфики содержания 

предметных областей, включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на 

применение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях, а также на успешное обучение. 

25. Оценка предметных результатов освоения ООП НОО осуществляется через оценку 

достижения обучающимися планируемых результатов по отдельным учебным предметам. 

26. Основным предметом оценки результатов освоения ООП НОО 

в соответствии с требованиями ФГОС НОО является способность 

к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных 
на изучаемом учебном материале и способах действий, в том числе метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

27. Оценка предметных результатов освоения ООП НОО осуществляется учителем в 

ходе процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля. 

28. Особенности оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету 

фиксируются в приложении к ООП НОО. 

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету должно 

включать: 

список итоговых планируемых результатов с указанием этапов 

их формирования и способов оценки (например, текущая (тематическая); 

устно (письменно), практика); 

требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию 

(при необходимости – с учётом степени значимости отметок за отдельные оценочные 

процедуры); 

график контрольных мероприятий. 

29. Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной организации 

с целью оценки готовности к обучению на уровне начального общего образования. 

29.1. Стартовая диагностика проводится в начале 1 класса и выступает 

как основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений обучающихся. 

Объектом оценки в рамках стартовой диагностики является сформированность предпосылок 

учебной деятельности, готовность к овладению чтением, грамотой и счётом. 

30.1. Стартовая диагностика может проводиться педагогическими работниками с 

целью оценки готовности к изучению отдельных учебных предметов (разделов). Результаты 

стартовой диагностики являются основанием 

для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

31. Текущая оценка направлена на оценку индивидуального продвижения 

обучающегося в освоении программы учебного предмета. 

31.1. Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей 

и направляющей усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную 

деятельность) и диагностической, способствующей выявлению 

и осознанию учителем и обучающимся существующих проблем 

в обучении. 

31.2. Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, 

этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планировании по учебному 

предмету. 

31.3. В текущей оценке используются различные формы и методы проверки (устные и 

письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые 

формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и другие) с учётом 

особенностей учебного предмета. 

31.4. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 
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процесса. 

32 Тематическая оценка направлена на оценку уровня достижения обучающимися 

тематических планируемых результатов по учебному предмету. 

33. Промежуточная аттестация обучающихся проводится, начиная 

со 1 класса, в конце каждого учебного периода по каждому изучаемому учебному предмету. 

33.1. Промежуточная аттестация обучающихся проводится на основе результатов 

накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и 

фиксируется в классном журнале. 

33.2. Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий, является основанием для перевода 

обучающихся в следующий класс. 

34. Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образовательной 

организации и складывается из результатов накопленной оценки 

и итоговой работы по учебному предмету. Предметом итоговой оценки является способность 

обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на 

основном содержании учебного предмета с учётом формируемых метапредметных действий. 

 

35. Оценка достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 
освоения программы коррекционной работы. 

Предметом оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения программы коррекционной работы является достижение уровня речевого развития, 

оптимального для обучающегося при реализации вариативных форм логопедического 

воздействия (подгрупповые, индивидуальные логопедические занятия). 

Система оценки достигнутых результатов 

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

включается в процесс 

выполнения вместе с учителем; 

1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет 

действие 

только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание 

помощи; 

1 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных 

ситуациях 

способен выполнить его самостоятельно; 

3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, 

нередко 

допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя; 

1 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает 

ошибки, которые 

исправляет по замечанию учителя; 

1 баллов – самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 

Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные итоговые 

достижения 

каждого обучающегося во владении конкретными учебными действиями, получить 

общую 

картину сформированности учебных действий у всех учащихся, и на этой основе 

осуществить 

корректировку процесса их формирования на протяжении всего времени обучения. 

Мониторинг заполняется после завершения каждого модуля. 

 

II.II Содержательный раздел АООП НОО для обучающихся с ТНР (вариант 5.1) 
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НОО. 

Содержательный раздел АООП НОО для обучающихся с ТНР соответствует ООП 

 

Структура АООП НОО предполагает введение программы коррекционной работы. 

1. Содержание коррекционной работы логопеда 

Содержание работы над коррекцией звукопроизношения делится на 3 этапа: 
1. Подготовительный 

 Развитие общей и мелкой моторики. 

 Развитие физиологического и речевого дыхания. 

 Формирование артикуляторной моторики. 

 Развитие слухового внимания, памяти. 

 Развитие фонематических процессов. 

 Развитие познавательных процессов. 

2. Формирования первичных произносительных умений и навыков. 

 Знакомство с артикуляцией звука. 

 Постановка звука. 

 Автоматизация поставленного звука: в слогах, в словах, в предложениях, в 
чистоговорках и словосочетаниях, в предложениях, в тексте, в стихах, рассказах, 
пословицах, поговорках, спонтанной речи. 

 Дифференциация. 

3. Этап формирования коммуникативных умений и навыков. 

 Совершенствование грамматического оформления речи. 

 Развитие связной выразительной речи на базе правильно произносимых звуков. 

 Нормализация просодической стороны речи. 

 Обучение рассказыванию и пересказу. 

Метапредметные связи: специфика курса заключается в его тесной взаимосвязи со 

всеми учебными предметами, особенно с русским языком и литературным чтением. Эти два 

предмета представляют собой единую образовательную область, в которой изучение русского 

языка сочетается с обучением чтению и первоначальным литературным образованием. Кроме 

того идет тесная связь с изучением окружающего мира, как на индивидуальных занятиях при 

изучении и рассмотрении собственных органов речи и функции дыхания, так и при изучении 

лексических тем. 

 

2. Содержание коррекционной программы психолога 

Весь материал, представленный в программе, рассчитан на пять лет обучения и 

составлен с учетом возрастных особенностей обучающихся. 

Занятия проводятся индивидуально с 1 сентября по 11 мая. Выбор количества часов 

на каждую тему зависит от компенсаторных возможностей обучающихся, их 

психофизиологических особенностей, состояния интеллекта, регулярности посещения 

занятий, качества и скорости усвоения материала. 

1. Коррекционная работа состоит из четырех этапов: 

1. Первичная диагностика. 

2. Составление и утверждение расписания коррекционных занятий 

3. Составление рабочей программы, годового плана работы педагога- психолога 

4. Итоговая диагностика. Обработка результатов. 

 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 
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нарушений детей с ЗПР, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их 

действий в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников 

образовательного процесса. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом 

и (или) психическом развитии. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) 

вопроса о направлении (переводе) детей с ЗПР в классы, занимающиеся по 

адаптированной образовательной программы. 

 

Специальная поддержка освоения АООП НОО осуществляется в ходе всего учебно- 

образовательного процесса. 

2. Основными образовательными направлениями в специальной поддержке освоения 

АООП НОО являются: 

коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 

коррекция нарушений устной речи, коррекция и профилактика нарушений чтения и 

письма; 

развитие сознательного использования языковых средств в различных 

коммуникативных ситуациях с целью реализации полноценных социальных контактов с 

окружающими; 

обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью 

предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом, 

повышения мотивации к школьному обучению. 

3. В целях удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР 

программа коррекционной работы расширяется за счет включения индивидуально- 

ориентированного коррекционно-логопедического воздействия, сквозными направлениями 

которого выступают: работа по преодолению нарушений фонетического компонента речевой 

функциональной системы; фонологического дефицита и совершенствованию лексико- 

грамматического строя речи, связной речи, по профилактике и коррекции нарушений чтения 

и письма, по развитию коммуникативных навыков. 

4. Программа коррекционной работы может предусматривать вариативные формы 

специального сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут содержание, 

организационные формы работы, степень участия специалистов сопровождения, что 

способствует реализации и развитию больших потенциальных возможностей обучающихся с 

ТНР и удовлетворению их особых образовательных потребностей. 

Рабочая программа воспитания представлена в разделе рабочая программа воспитания 

АООП НОО для обучающихся с ОВЗ. 

 

II.III. Организационный раздел АООП НОО для обучающихся с ТНР (вариант 5.1) 

 

1. Календарный учебный график, календарный план воспитательной работы 
соответствуют данным разделам АООП НОО. 
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2. Организация образовательной деятельности осуществляется 

по учебным четвертям. Образовательная организация самостоятельно определяет режим 

работы (1 дневная учебная неделя) с учетом законодательства Российской Федерации. 

3. Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

составляет 34 недели, в 1 классе – 33 недели. 

4. 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. 

5. Учебный год в образовательной организации заканчивается 18 мая. Если этот день 

приходится на выходной день, то в этом случае учебный год заканчивается в предыдущий 

рабочий день. 

6. С целью профилактики переутомления в федеральном календарном учебном графике 

предусматривается чередование периодов учебного времени 

и каникул. Продолжительность каникул составляет не менее 7 календарных дней. 

 

Каникулярный период Дата Продолжительность 

каникул 
Начало Окончание 

Осенние каникулы 18.10.1013 06.11.1013 10 дней 

Зимние каникулы 30.11.1013 08.01.1014 10 дней 

Дополнительные 

каникулы для 
первоклассников 

10.01.1014 18.01.1014 9 дней 

Весенние каникулы 13.03.1014 31.03.1014 9 дней 

Итого   19 дней 
(38 дней для 1 кл.) 

 

7. Продолжительность учебных четвертей составляет: 

I четверть – 8 учебных недель (для 1–4 классов); II четверть – 8 учебных недель 

(для 1–4 классов); III четверть – 11 учебных недель (для 1–4 классов), 10 учебных недель 

(для 1 классов); IV четверть – 7 учебных недель (для 1–4 классов). 

 

Учебный период Дата Продолжительность 

Начало Окончание  

1 четверть 01.09.1013 17.10.1013 41 день 

1 четверть 07.11.1013 19.11.1013 39 дней 

3 четверть 09.01.1014 11.03.1014 11 дня 

4 четверть 01.04.1014 18.01.1014 38 дней (17 апреля- суббота- 

рабочий день) 

Итого   170 дней (34 недели) 

 

8. Продолжительность урока 40 минут, 

за исключением 1 класса. использование «ступенчатого» режима обучения в первом 

полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 31 минут каждый, в ноябре- декабре 

- по 4 урока по 31 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый). 
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9. Продолжительность перемен между уроками составляет 

не менее 10 минут, Вместо одной большой перемены допускается после 1 и 3 уроков 

устанавливать две перемены по 11 минут каждая. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью составляет 

не менее 10–30 минут, за исключением обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, обучение которых осуществляется 

по специальной индивидуальной программе развития. 

10. Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной 

Гигиеническими нормативами. 

11. Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно 

в течение учебной недели, при этом объём максимально допустимой нагрузки 

в течение дня составляет: 

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

в неделю 1 уроков. 

для обучающихся 1–4 классов – не более 1 уроков 

12. Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

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

обучение в первом полугодии: в сентябре, октябре – по 3 урока в день 

по 3 минут каждый, в ноябре – декабре – по 4 урока в день по 3 минут каждый; 

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

в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не 

менее 40 минут; 

предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Возможна организация дополнительных каникул независимо от четвертей (триместров). 

13. Занятия начинаются не ранее 8 часов утра и заканчиваются не позднее 

19 часов. 

14. Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного образования 

планируют на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом 

факультативных (дополнительных) занятий и последним уроком необходимо организовывать 

перерыв продолжительностью не менее 310 минут. 

15. Календарный учебный график образовательной организации составляется с учётом 

мнений участников образовательных отношений, региональных и этнокультурных традиций, 

плановых мероприятий учреждений культуры региона и определяет чередование учебной 

деятельности (урочной 

и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха 

и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года. 

16. Учебный план. 

Обязательные предметные области федерального учебного плана и учебные предметы 

соответствуют ФГОС НОО. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Предметн 

ая область 

Учебный 

предмет 

Количество часов в неделю 

 

А 
 

Б 
 

А 
 

Б 
 

А 
 

Б 
 

А 
 

Б 
 

В 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 1         

Литературное 
чтение 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Иностранный 
язык 

Иностранный 
язык 

0 0 1 1 1 1 1 1 1 

Математика и Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
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информатика           

Обществознание 

и естествознание 

("окружающий 

мир") 

Окружающий мир 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

0 0 0 0 0 0 1 1 1 

Искусство Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Итого  

0 
 

0 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

3 
 

3 
 

3 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Наименование учебного курса          

Практикум по математике          

Итого          

ИТОГО недельная нагрузка  

1 
 

1 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 

Количество учебных недель  

3 
 

3 
 

4 
 

4 
 

4 
 

4 
 

4 
 

4 
 

4 

Всего часов в год  

93 
 

93 
 

81 
 

81 
 

81 
 

81 
 

81 
 

81 
 

81 
 

Коррекционная работа осуществляется во внеурочное время в объеме не менее 1 часов 

(пункт 1.1.11. Санитарно-эпидемиологических требований). 

Назначение плана внеурочной деятельности – психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной 

адаптации и развития, индивидуальных способностей 

и познавательных интересов. План внеурочной деятельности формируется образовательной 

организацией с учетом предоставления права участникам образовательных отношений выбора 

направления и содержания учебных курсов. 

17. Основными задачами организации внеурочной деятельности являются: 
поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования; 

совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в 

разновозрастной школьной среде; 

формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил 

безопасного образа жизни; 

повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса 
к познавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей участников; 

развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, 

подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений 

командной работы; 

поддержка детских объединений, формирование умений ученического 

самоуправления; 



23 
 

формирование культуры поведения в информационной среде. 

18. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

обучающегося с учетом намеченных задач внеурочной деятельности. Все ее формы 

представляются в деятельностных формулировках, что подчеркивает 

их практико-ориентированные характеристики. При выборе направлений и отборе 

содержания обучения образовательная организация учитывает: 

особенности образовательной организации (условия функционирования, тип школы, 

особенности контингента, кадровый состав); 

результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, проблемы и 

трудности их учебной деятельности; 

возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных занятий 

и их содержательная связь с урочной деятельностью; 

особенности информационно-образовательной среды образовательной организации, 

национальные и культурные особенности региона, где находится образовательная 

органи9зация. 

. Возможные направления внеурочной деятельности и их содержательное наполнение 

и являются для образовательной организации общими ориентирами 

и не подлежат формальному копированию. При отборе направлений внеурочной 

деятельности каждая образовательная организация ориентируется, прежде всего, 

на свои особенности функционирования, психолого-педагогические характеристики 

обучающихся, их потребности, интересы и уровни успешности обучения. 

К выбору направлений внеурочной деятельности и их организации могут привлекаться 

родители как законные участники образовательных отношений. 

20. Общий объём внеурочной деятельности не должен превышать 10 часов 

в неделю. 

21. Один час в неделю рекомендуется отводить на внеурочное занятие «Разговоры о 

важном». 

21.1. Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие 

ценностного отношения обучающихся к своей родине – России, населяющим 

ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Внеурочные занятия 

«Разговоры о важном должны быть направлены на формирование соответствующей 

внутренней позиции личности обучающегося, необходимой ему для конструктивного и 

ответственного поведения в обществе. 

21.2. Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» – разговор и (или) 

беседа с обучающимися. Основные темы занятий связаны 

с важнейшими аспектами жизни человека в современной России: знанием родной истории и 

пониманием сложностей современного мира, техническим прогрессом 

и сохранением природы, ориентацией в мировой художественной культуре 

и повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением 

к окружающим и ответственным отношением к собственным поступкам. 

22. Направления и цели внеурочной деятельности. 
22.1. Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие 

обучающегося, углубление знаний об организации жизни и деятельности 

с учетом соблюдения правил здорового безопасного образа жизни. 

23. Проектно-исследовательская деятельность организуется 

как углубленное изучение учебных предметов в процессе совместной деятельности по 

выполнению проектов. 

24. Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование 

функциональной коммуникативной грамотности, культуры диалогического общения и 

словесного творчества. 

25. Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется 

как система   разнообразных   творческих   мастерских   по   развитию   художественного 
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творчества, способности к импровизации, драматизации, выразительному чтению, 

а также становлению умений участвовать в театрализованной деятельности. 

26. Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках внеурочной 

деятельности, которые формируют представления обучающихся 

о разнообразных современных информационных средствах и навыки выполнения разных 

видов работ на компьютере. 

27. Интеллектуальные марафоны организуются через систему интеллектуальных 

соревновательных мероприятий, которые призваны развивать общую культуру и эрудицию 

обучающегося, его познавательные интересу 

и способности к самообразованию. 

28. «Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшего развития, 

когда учитель непосредственно помогает обучающемуся преодолеть трудности, возникшие 

при изучении разных предметов. 

29. Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется следующим 

требованиям: 

целесообразность использования данной формы для решения поставленных задач 

конкретного направления; 

преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих непосредственное 

активное участие обучающегося в практической деятельности, 

в том числе совместной (парной, групповой, коллективной); 

учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает 

то или иное направление внеучебной деятельности; 

использование форм организации, предполагающих использование средств 

информационно-коммуникационных технологий. 

29.1. Возможными формами организации внеурочной деятельности могут быть 

следующие: 

учебные курсы и факультативы; 

художественные, музыкальные и спортивные студии; 

соревновательные мероприятия, дискуссионные клубы, секции, экскурсии, мини- 

исследования; 

общественно полезные практики и другие. 

29.2 К участию во внеурочной деятельности могут привлекаться организации и 

учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. 

В этом случае внеурочная деятельность может проходить не только в помещении 

образовательной организации, но и на территории другого учреждения (организации), 

участвующего во внеурочной деятельности (спортивный комплекс, музей, театр и другие). 

При организации внеурочной деятельности непосредственно 

в образовательной организации в этой работе могут принимать участие все педагогические 

работники данной организации (учителя начальной школы, учителя-предметники, социальные 

педагоги, педагоги-психологи, учителя-дефектологи, логопед, воспитатели, библиотекарь и 

другие). 

29.3. Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в 

части создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в 

художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. Объединение усилий 

внеурочной деятельности и дополнительного образования строится на использовании единых 

форм организации. 

29.4. Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как 

правило, педагогический работник, преподающий на уровне начального общего образования, 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

29.5. Основные направления внеурочной деятельности. 

29.5.1. Гражданско-патриотическое воспитание 
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Цель: расширение общественно значимых знаний ребенка о самом себе, своей родине, 

с дополнением знаний по истории — о нашем далеком и недавнем прошлом, о социальном 

начале человека, его становлении и развитии, с опорой на уроки и опыт прошлого. 

Форма организации: классые часы «Разговор о важном» 

29.5.2Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Цель: формирование представлений обучающихся о здоровом образе жизни, развитие 

физической активности и двигательных навыков. расширение представлений об игре в 

шахматы, формирование умения анализировать, наблюдать, создавать различные шахматные 

ситуации; воспитание интереса к игре в шахматы; развитие волевых черт характера, внимания, 

игрового воображения. 

Форма организации: спартакиада, Школа здоровья, Уроки здоровье сбережения, 

кружок «Шахматы». 

29.5.3 Информационная культура 

Цель: создание образовательной среды, направленной на профессиональное 

самоопределение ребенка через вовлечение к его в. игровую, творческую, поисковую, 

исследовательскую деятельность. 

Форма организации: Беседы, деловые игры, экскурсии «Тропинка в профессию» 

29.5.4. Социальное : Программа «Я и дорога», Программа по противопожарной 

безопасности, Программа «Я выбираю жизнь», Программа «Нить Ариадны», Программа 

«Мы-твои друзья» 

Цель: формированию у обучающихся навыков безопасного поведения на дорогах и 

улицах, противопожарной безопасности, профилактике безнадзорности, правонарушений, 

употребления ПАВ несовершеннолетними, профилактике аддитивного поведения, воспитание 

правильного отношения к домашним животным. 

Форма организации: конкурсы, акции, беседы 

29.5.5. Проектно-исследовательская деятельность. « От простого к сложному» 

Цель: расширение знаний обучающихся об истории родного края, формирование 

умения работать с разными источниками информации; развитие познавательной активности 

и интереса к истории, культуре родного края; воспитание чувства патриотизма, любви к 

«малой Родине». 

Форма организации: творческие проекты, классные часы, библиотечные уроки, 

олимпиада по предметам, конкурсы, конференции, 

29.5.6. Художественно-эстетическая творческая деятельность «Талант, успех, 

творчество – ТУТ» 

Цель: формирование у школьников эстетического идеала и художественного вкуса, а 

также способности к творчеству. 

Форма организации: Праздник, классные часы, конкурсы 

29.5.7. Коммуникативная деятельность. 

Цель: создание условий для развития функциональной грамотности 

Форма организации: Интегрированный курс « Функциональная грамотность» 

29.5.8. Школьный театр «Путешествие в сказку». 

Цель: расширение представлений о театральном творчестве, формирование умений 

импровизировать, вступать в ролевые отношения, перевоплощаться; развитие творческих 

способностей, интереса к театральному искусству 

и театрализованной деятельности. 

Форма организации: театральная студия, спектакли по мотивам сказок. 

 

План внеурочной деятельности (недельный) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Балезинская средняя 

общеобразовательная школа № 1" 

 

Учебные Количество часов в неделю 
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курсы 1А 1Б 2А 2Б 3А 3Б 4А 4Б 4В 

Разговоры 

о важном 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Функциона 
льная 

грамотность 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Тропинка в 
профессию 

0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 

«Я и 
дорога» 

0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 

Школа 
здоровья. Уроки 

здоровье 

сбережения 

0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 

Здоровое 
питание 

0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 

Спартакиа 
да 

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

Шахматы 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 

Школа 
добрых дел 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Программа 

по 

противопожарной 

безопасности 

0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 

Программа 
«Я выбираю 

жизнь» 

0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 

Программа 
«Нить Ариадны 

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

«Мы-твои 
друзья» 

0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 

От 
простого к 

сложному 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Талант, 

успех, творчество 

– ТУТ 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

ИТОГО 
недельная 

нагрузка 

8 8 8 8 8 8 8 8 8 

 

В рамках внеурочной деятельности выделяется обязательный коррекционный курс 

"Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия", на который выделяется 1 часа в 

неделю на каждого обучающегося. 

При реализации данной федеральной адаптированной образовательной программы для 

обучающихся с ТНР должны быть созданы специальные условия, обеспечивающие освоение 

обучающимися содержания образовательной программы в полном объеме с учетом их особых 

образовательных потребностей и особенностей здоровья. 
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III. Общие положения АООП НОО для обучающихся с НОДА (вариант6.1) 

1. Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с НОДА предназначена для сопровождения деятельности 

образовательной организации по созданию программы начального общего образования и 

отражает вариант конкретизации требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

2. АООП НОО для обучающихся с НОДА определяет единые для Российской 

Федерации базовые объем и содержание образования обучающихся с НОДА, получающих 

начальное общее образование, планируемые результаты освоения образовательной 

программы с учетом особенностей психофизического развития данной группы обучающихся. 

3. Организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным, в том числе адаптированным, программам начального общего образования, 

в том числе отдельные образовательные организации, реализующие АООП, разрабатывают 

АООП НОО для обучающихся с НОДА на основе ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и данной 

АООП НОО. 

Данная учебно-методическая документация позволяет образовательной организации 

разработать следующие варианты АООП НОО обучающихся с НОДА: 

АООП НОО для обучающихся с НОДА (вариант 6.1); 

4. АООП НОО содержит дифференцированные требования к структуре, результатам 

освоения и условиям ее реализации, обеспечивающие удовлетворение как общих, так и особых 

образовательных потребностей разных групп или отдельных обучающихся с НОДА, 

получение образования вне зависимости от выраженности и характера нарушений опорно- 

двигательного аппарата, места проживания обучающегося и вида организации. 

5. Определение одного из вариантов АООП НОО для обучающихся с НОДА 

осуществляется на основе рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его 

комплексного психолого-педагогического обследования, с учетом ИПРА и в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

6. Принципы и подходы к формированию адаптированной образовательной 

программы начального общего образования для обучающихся с НОДА. 

6.1. Принципы формирования АООП НОО представлены в разделе I. Общие 

положения. 

6.2. В основу реализации АООП НОО заложены следующие подходы: 

Дифференцированный подход к реализации АООП НОО предполагает учет особых 

образовательных потребностей обучающихся с НОДА, которые проявляются в 

неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает 

необходимость создания и реализации разных вариантов АООП НОО, в том числе и на основе 

индивидуального учебного плана. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития обучающихся с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с НОДА младшего школьного возраста определяется характером 

организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования (успешное 

усвоение системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), 

позволяющих продолжить образование на следующем уровне образования, но и жизненной 

компетенции, составляющей основу социальной успешности). 
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III.II. Целевой раздел АООП НОО для обучающихся с НОДА (вариант 6.1) 

1. Пояснительная записка. 

2. Цель реализации АООП НОО обучающихся с НОДА: обеспечение выполнения 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся, 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

3. Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных 

задач: 

а) формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся; 

б) достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых установок, 

приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося, индивидуальными особенностями развития и состояния 

здоровья; 

в) становление и развитие личности обучающегося в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 

трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

г) создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся; 

д) обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

е) обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

ж) выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно- 

оздоровительной работы, организацию художественного творчества с использованием 

системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе 

сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и других соревнований; 

з) использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

и) предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

к) участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

л) включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта, района, города). 

4. Общая характеристика АООП НОО для обучающихся с НОДА (вариант 6.1). 

Вариант 6.1 предполагает, что обучающийся с НОДА получает образование, 

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения, 

образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же 

сроки обучения. 

Обязательным является систематическая специальная и психолого-педагогическая 

поддержка коллектива педагогических работников, родителей (законных представителей), 

детского коллектива и самого обучающегося. 

Основными направлениями в специальной поддержке являются: удовлетворение 

особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА; коррекционная помощь в 

овладении базовым содержанием обучения; медицинская коррекция и абилитация (лечебно- 

воспитательные мероприятия, медикаментозное лечение, психотерапевтическое лечение); 

психологическая коррекция познавательных процессов; психологическая коррекция 
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эмоциональных нарушений; психологическая коррекция социально-психологических 

проявлений; коррекция нарушений речи; коррекция нарушений чтения и письма. 

Психолого-педагогическая поддержка предполагает: помощь в формировании и 

развитии адекватных отношений между обучающимся, педагогическими работниками, 

одноклассниками и другими обучающимися, родителями (законными представителями); 

работу по профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов в классе, школе, 

поддержанию эмоционально комфортной обстановки; создание условий успешного овладения 

учебной деятельностью с целью профилактики негативного отношения обучающегося к 

ситуации школьного обучения в целом; развитие стремления к самостоятельности и 

независимости от окружающих (в учебных и бытовых ситуациях), к проявлению социальной 

активности; развитие адекватного использования речевых и неречевых средств общения. 

5. В структуру АООП НОО обязательно включается программа коррекционной 

работы, направленная на осуществление индивидуально-ориентированной психолого- 

педагогической помощи обучающимся с НОДА с учетом их особых образовательных 

потребностей; минимизацию негативного влияния особенностей психофизического развития 

обучающихся с НОДА на освоение ими АООП НОО; взаимосвязь урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности. 

6. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с НОДА. Категория 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата - 

неоднородная по составу группа. Она объединяет обучающихся со значительным 

разбросом первичных и вторичных нарушений развития, которые отличаются значительной 

полиморфностью и диссоциацией в степени выраженности. Группа обучающихся с НОДА по 

варианту 6.1: обучающиеся с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата 

различного этиопатогенеза, передвигающиеся самостоятельно или с применением 

ортопедических средств, имеющие нормальное психическое развитие и разборчивую речь. 

Достаточное интеллектуальное развитие у этих обучающихся часто сочетается с отсутствием 

уверенности в себе, с ограниченной самостоятельностью, с повышенной внушаемостью. 

Личностная незрелость проявляется в наивности суждений, слабой ориентированности в 

бытовых и практических вопросах жизни. 

7. Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА. 

В структуру особых образовательных потребностей входят, с одной стороны, 

образовательные потребности, свойственные для всех обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, с другой, характерные только для обучающихся с НОДА. 

К общим потребностям относятся: 

получение специальной помощи средствами образования; 

психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося с 

педагогическими работниками и одноклассниками; 

психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и образовательной организации; 

индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для обучающихся, не 

имеющих ограничений по возможностям здоровья; 

особая пространственная и временная организация образовательной среды; 

максимальное расширение образовательного пространства за счет расширения 

социальных контактов с широким социумом. 

К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с НОДА, 

относятся: 

обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, 

как через содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

введение в содержание обучения специальных разделов, не присутствующих в 

Программе, адресованной традиционно развивающимся сверстникам; 

использование специальных методов, приёмов и средств обучения (в том числе 
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специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих 

реализацию "обходных путей" обучения; 

обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды. 

Для этой группы обучающихся обучение в образовательной организации возможно 

при условии создания для них безбарьерной среды, обеспечения специальными 

приспособлениями и индивидуально адаптированным рабочим местом. Помимо этого, 

обучающиеся с НОДА нуждаются в различных видах помощи (в сопровождении на уроках, 

помощи в самообслуживании), что обеспечивает необходимые в период начального обучения 

щадящий режим, психологическую и коррекционно-педагогическую помощь. 

8. Планируемые результаты освоения АООП НОО для обучающихся с НОДА (вариант 

6.1). 

8.1. Самым общим результатом освоения обучающимися с НОДА содержания АООП 

НОО должно стать полноценное начальное общее образование, развитие социальных 

(жизненных) компетенций. 

8.2 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися 

с НОДА АООП НОО соответствуют ФГОС НОО. 

8.3. Планируемые результаты освоения АООП НОО дополняются результатами 

освоения программы коррекционной работы. 

По каждому направлению коррекционной работы определяются планируемые 

результаты реализации этой программы для каждого обучающегося. 

9 Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению "Медицинская коррекция и реабилитация": 

1) умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя: в еде, в 

физической нагрузке, в приёме медицинских препаратов, осуществлении вакцинации; 

2) умение пользоваться личными адаптивными и ассистивными средствами в разных 

ситуациях (очки, специальное кресло, индивидуально адаптированное рабочее место, 

специализированные клавиатуры компьютера, заменители традиционной мышки, памперсы); 

3) умение удовлетворять биологические и социальные потребности, адаптироваться к 

окружающей среде; 

4) понимание обучающимся того, что попросить о помощи при проблемах в 

жизнеобеспечении - это нормально и необходимо, не стыдно, не унизительно; 

5) умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно 

описать возникшую проблему, иметь достаточный запас фраз и определений; 

6) умение выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей (законных 

представителей), и объяснять педагогическому работнику (работнику школы) необходимость 

связаться с семьёй для принятия решения в области жизнеобеспечения; 

7) прогресс в развитии самостоятельности и независимости в быту; 

8) представление об устройстве домашней жизни, умение включаться в 

разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие в них, адекватная оценка 

своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в каких-то областях 

домашней жизни; сформированность умения брать на себя ответственность в этой 

деятельности; 

9) представление об устройстве школьной жизни; умение ориентироваться в 

пространстве школы и просить о помощи в случае затруднений, ориентироваться в расписании 

занятий; 

10) умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие в них, брать на себя ответственность (прогресс обучающегося в этом 

направлении); 

11) стремление обучающегося активно участвовать в подготовке и проведении 

праздников и других мероприятий дома и в школе, прогресс в этом направлении. 

10. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 
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направлению: "Психологическая коррекция познавательных процессов": 

1) развитие у обучающегося любознательности, наблюдательности, способности 

замечать новое, задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым исследовательскую 

деятельность; 

2) умение самостоятельно конструировать по моделям, использовать 

пространственные и метрические признаки предметов, использование словесного 

обозначения пространственных отношений; 

3) увеличение объема произвольной памяти в зрительной, слуховой и осязательной 

модальности; 

4) умение обучающегося выделить, осознать и принять цели действия; 

5) умение планировать свою деятельность по времени и содержанию; 

6) умение контролировать свои действия и вносить необходимые коррективы; 

7) умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи. 

11. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению "Психологическая коррекция эмоциональных нарушений": 

1) смягчение эмоционального дискомфорта обучающегося, повышение активности и 

самостоятельности, устранение вторичных личностных реакций, обусловленных 

эмоциональными нарушениями, такими, как агрессивность, повышенная возбудимость, 

тревожная мнительность, эмоциональная отгороженность; 

2) модифицирование эмоциональных отношений и переживаний обучающегося, 

способов реагирования на отношение к нему окружающих; 

3) умение самостоятельно находить нужные формы эмоционального реагирования и 

управлять ими; 

4) практические умения саморегуляции, включающие выработку навыков управления 

вниманием, регуляции ритма дыхания и мышечного тонуса. 

12. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению: "Психологическая коррекция социально-психологических проявлений": 

1) уменьшение ореола исключительности психологических проблем; 

2) умение получить эмоциональную поддержку от сверстников, имеющих общие 

проблемы и цели; 

3) умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

4) умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие; 

умение получать и уточнять информацию от собеседника. 

13. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению "Коррекция нарушений речи": 

1) умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию 

(вербальную, невербальную) как средство достижения цели; 

2) формирование слухового контроля за своим произношением и фонематическим 

анализом; 

3) нормализация проприоцептивной дыхательной мускулатуры при и вне фонации; 

4) формирование синхронности речевого дыхания и голосоподачи; 

5) автоматизация поставленных звуков; 

6) умение передать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым 

другим человеком; умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с 

другими людьми. 

14. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению "Коррекция нарушений чтения и письма": 

1) умение чтения разных слогов; 

2) умение чтения слов, не несущих смысловой нагрузки; 

3) умение чтения текстов, составленных по законам морфологии и грамматических 
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связей в русском языке из слов, не имеющих семантической значимости; 

4) умение дифференцировать звуки на фонетико-фонематическом уровне; 

5) умение осуществлять морфемный анализ и синтез слов; 

6) умение анализировать слова и предложения на лексико-грамматическом уровне; 

7) умение анализировать слова и предложения на синтаксическом уровне. 

15. Система оценки достижения планируемых результатов освоения обучающимися с 

НОДА АООП НОО (вариант 6.1). 

15.1. Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных 

достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных организаций 

и педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и 

тенденций развития системы образования. 

15.2 Система оценки достижений обучающимися планируемых результатов освоения 

АООП НОО призвана решать следующие задачи: 

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта 

и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие, 

воспитание обучающихся с НОДА, на достижение планируемых результатов освоения 

содержания учебных предметов и программы коррекционной работы, формирование УУД; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП НОО, 

позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов; 

предусматривать оценку достижений обучающихся с НОДА (итоговая оценка 

обучающихся, освоивших АООП НОО) и оценку эффективности деятельности 

образовательного учреждения; 

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся с НОДА. 

15.3. Результаты достижений обучающихся в овладении АООП НОО являются 

значимыми для оценки качества образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 

оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных, в том числе итоговую оценку, обучающихся с НОДА, 

освоивших АООП НОО. 

Оценка результатов освоения обучающимися с НОДА АООП НОО (кроме программы 

коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

15.4. Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов 

освоения АООП НОО должна предусматривать оценку достижения обучающимися с НОДА 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы. 

Оценка результатов освоения обучающимися с НОДА программы коррекционной 

работы, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимися с НОДА программы коррекционной работы целесообразно опираться на 

следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки. 
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15.5. Оценка достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы. 

Применительно к варианту 6.1 задачей экспертной группы, осуществляющей оценку 

достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов освоения программы 

коррекционной работы, является выработка согласованной оценки достижений обучающегося 

в сфере жизненной компетенции. Основой служит анализ изменений поведения обучающегося 

в повседневной жизни по следующим позициям, соответствующим направлениям 

коррекционной работы в условиях инклюзии: 

1) адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

2) способность вступать в коммуникацию с взрослыми по вопросам медицинского 

сопровождения и создания специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и 

правах в организации обучения; 

3) владение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни; 

4) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия (то есть самой формой поведения, его социальным рисунком); 

5) осмысление и дифференциация картины мира, ее временно-пространственной 

организации; 

6) осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

Результаты анализа изменений в повседневном поведении обучающегося должны быть 

представлены в форме удобных и понятных всем членам экспертной группы условных единиц 

(0-1 балла), характеризующих достигнутый уровень жизненной компетенции обучающегося в 

условиях инклюзии. 

15.6. Оценка результатов деятельности образовательной организации осуществляется 

в ходе аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на 

основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения АООП 

НОО с учётом: 

результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

условий реализации АООП НОО; 

особенностей контингента обучающихся. 

 

III.III. Содержательный раздел АООП НОО для обучающихся с НОДА (вариант 6.1) 

 

Содержательный раздел АООП НОО для обучающихся с ТНР соответствует ООП 

НОО. Структура АООП НОО предполагает введение программы коррекционной работы. 

 

1. Содержание коррекционной работы логопеда 

Содержание работы над коррекцией звукопроизношения делится на 3 этапа: 
1. Подготовительный 

 Развитие общей и мелкой моторики. 

 Развитие физиологического и речевого дыхания. 

 Формирование артикуляторной моторики. 

 Развитие слухового внимания, памяти. 

 Развитие фонематических процессов. 

 Развитие познавательных процессов. 

2. Формирования первичных произносительных умений и навыков. 

 Знакомство с артикуляцией звука. 

 Постановка звука. 
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 Автоматизация поставленного звука: в слогах, в словах, в предложениях, в 

чистоговорках и словосочетаниях, в предложениях, в тексте, в стихах, рассказах, 

пословицах, поговорках, спонтанной речи. 

 Дифференциация. 

3. тап формирования коммуникативных умений и навыков. 

 Совершенствование грамматического оформления речи. 

 Развитие связной выразительной речи на базе правильно произносимых звуков. 

 Нормализация просодической стороны речи. 

 Обучение рассказыванию и пересказу. 

Метапредметные связи: специфика курса заключается в его тесной взаимосвязи со 

всеми учебными предметами, особенно с русским языком и литературным чтением. Эти два 

предмета представляют собой единую образовательную область, в которой изучение русского 

языка сочетается с обучением чтению и первоначальным литературным образованием. Кроме 

того идет тесная связь с изучением окружающего мира, как на индивидуальных занятиях при 

изучении и рассмотрении собственных органов речи и функции дыхания, так и при изучении 

лексических тем. 

 

2. Содержание коррекционной программы психолога 

Весь материал, представленный в программе, рассчитан на пять лет обучения и 

составлен с учетом возрастных особенностей обучающихся. 

Занятия проводятся индивидуально с 1 сентября по 11 мая. Выбор количества часов 

на каждую тему зависит от компенсаторных возможностей обучающихся, их 

психофизиологических особенностей, состояния интеллекта, регулярности посещения 

занятий, качества и скорости усвоения материала. 

1. Коррекционная работа состоит из четырех этапов: 

1) Первичная диагностика. 

2) Составление и утверждение расписания коррекционных занятий 

3) Составление рабочей программы, годового плана работы педагога- психолога 

4) Итоговая диагностика. Обработка результатов. 

 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений детей с ЗПР, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их 

действий в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников 

образовательного процесса. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом 

и (или) психическом развитии. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) 
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вопроса о направлении (переводе) детей с ЗПР в классы, занимающиеся по 

адаптированной образовательной программы. 

 

Специальная поддержка освоения АООП НОО осуществляется в ходе всего учебно- 

образовательного процесса. 

2. Основными образовательными направлениями в специальной поддержке освоения 

АООП НОО являются: 

коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 

коррекция нарушений устной речи, коррекция и профилактика нарушений чтения и 

письма; 

развитие сознательного использования языковых средств в различных 

коммуникативных ситуациях с целью реализации полноценных социальных контактов с 

окружающими; 

обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью 

предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом, 

повышения мотивации к школьному обучению. 

3. В целях удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР 

программа коррекционной работы расширяется за счет включения индивидуально- 

ориентированного коррекционно-логопедического воздействия, сквозными направлениями 

которого выступают: работа по преодолению нарушений фонетического компонента речевой 

функциональной системы; фонологического дефицита и совершенствованию лексико- 

грамматического строя речи, связной речи, по профилактике и коррекции нарушений чтения 

и письма, по развитию коммуникативных навыков. 

4. Программа коррекционной работы может предусматривать вариативные формы 

специального сопровождения обучающихся с НОДА. Варьироваться могут содержание, 

организационные формы работы, степень участия специалистов сопровождения, что 

способствует реализации и развитию больших потенциальных   возможностей обучающихся 

с ТНР и удовлетворению их особых образовательных потребностей. 

Рабочая программа воспитания представлена в разделе рабочая программа воспитания 

АООП НОО для обучающихся с ОВЗ. 

 

III.IV Организационный раздел АООП НОО для обучающихся с НОДА (вариант 6.1) 

 

1. Календарный учебный график, календарный план воспитательной работы 

соответствуют данным разделам АООП НОО. 

2. Организация образовательной деятельности осуществляется 

по учебным четвертям. Образовательная организация самостоятельно определяет режим 

работы (1 дневная учебная неделя) с учетом законодательства Российской Федерации. 

3. Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

составляет 34 недели, в 1 классе – 33 недели. 

4. 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. 

5. Учебный год в образовательной организации заканчивается 18 мая. Если этот день 

приходится на выходной день, то в этом случае учебный год заканчивается в предыдущий 

рабочий день. 

6. С целью профилактики переутомления в федеральном календарном учебном графике 

предусматривается чередование периодов учебного времени 

и каникул. Продолжительность каникул составляет не менее 7 календарных дней. 

 

Каникулярный период Дата Продолжительность 

каникул 
Начало Окончание 
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Осенние каникулы 18.10.1013 06.11.1013 10 дней 

Зимние каникулы 30.11.1013 08.01.1014 10 дней 

Дополнительные 

каникулы для 

первоклассников 

10.01.1014 18.01.1014 9 дней 

Весенние каникулы 13.03.1014 31.03.1014 9 дней 

Итого   19 дней 
(38 дней для 1 кл.) 

 

7. Продолжительность учебных четвертей составляет: 

I четверть – 8 учебных недель (для 1–4 классов); II четверть – 8 учебных недель 

(для 1–4 классов); III четверть – 11 учебных недель (для 1–4 классов), 10 учебных недель 

(для 1 классов); IV четверть – 7 учебных недель (для 1–4 классов). 

 

Учебный период Дата Продолжительность 

Начало Окончание  

1 четверть 01.09.1013 17.10.1013 41 день 

1 четверть 07.11.1013 19.11.1013 39 дней 

3 четверть 09.01.1014 11.03.1014 11 дня 

4 четверть 01.04.1014 18.01.1014 38 дней (17 апреля- суббота- 

рабочий день) 

Итого   170 дней (34 недели) 

 

8. Продолжительность урока 40 минут, 

за исключением 1 класса. использование «ступенчатого» режима обучения в первом 

полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 31 минут каждый, в ноябре- декабре 

- по 4 урока по 31 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый). 

9. Продолжительность перемен между уроками составляет 

не менее 10 минут, Вместо одной большой перемены допускается после 1 и 3 уроков 

устанавливать две перемены по 11 минут каждая. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью составляет 

не менее 10–30 минут, за исключением обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, обучение которых осуществляется 

по специальной индивидуальной программе развития. 

10. Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной 

Гигиеническими нормативами. 

11. Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно 
в течение учебной недели, при этом объём максимально допустимой нагрузки 

в течение дня составляет: 

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

в неделю 1 уроков. 

для обучающихся 1–4 классов – не более 1 уроков 

12. Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 



37 
 

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

обучение в первом полугодии: в сентябре, октябре – по 3 урока в день 

по 3 минут каждый, в ноябре – декабре – по 4 урока в день по 3 минут каждый; 

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

в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не 

менее 40 минут; 

предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Возможна организация дополнительных каникул независимо от четвертей (триместров). 

13. Занятия начинаются не ранее 8 часов утра и заканчиваются не позднее 

19 часов. 

14. Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного образования 

планируют на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом 

факультативных (дополнительных) занятий и последним уроком необходимо организовывать 

перерыв продолжительностью не менее 310 минут. 

15. Календарный учебный график образовательной организации составляется с учётом 

мнений участников образовательных отношений, региональных и этнокультурных традиций, 

плановых мероприятий учреждений культуры региона и определяет чередование учебной 

деятельности (урочной 

и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха 

и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года. 

16. Учебный план. 

Обязательные предметные области федерального учебного плана и учебные предметы 

соответствуют ФГОС НОО. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Предметн 

ая область 

Учебный 

предмет 

Количество часов в неделю 

 

А 
 

Б 
 

А 
 

Б 
 

А 
 

Б 
 

А 
 

Б 
 

В 

Обязательная часть 

Русский язык 
литературное 

чтение 

и Русский язык 1         

Литературное 
чтение 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Иностранный 
язык 

Иностранный 
язык 

0 0 1 1 1 1 1 1 1 

Математика 
информатика 

и Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Обществознание 

и естествознание 

("окружающий 
мир") 

Окружающий мир 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Основы 

религиозных 

культур 
светской этики 

 
 

и 

Основы 

религиозных 

культур 
светской этики 

 
 

и 

0 0 0 0 0 0 1 1 1 

Искусство Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Итого  

0 
 

0 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

3 
 

3 
 

3 



38 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Наименование учебного курса          

Практикум по математике          

Итого          

ИТОГО недельная нагрузка  

1 
 

1 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 

Количество учебных недель  

3 
 

3 
 

4 
 

4 
 

4 
 

4 
 

4 
 

4 
 

4 

Всего часов в год  

93 
 

93 
 

81 
 

81 
 

81 
 

81 
 

81 
 

81 
 

81 
 

Коррекционная работа осуществляется во внеурочное время в объеме не менее 1 часов 

(пункт 1.1.11. Санитарно-эпидемиологических требований). 

Назначение плана внеурочной деятельности – психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной 

адаптации и развития, индивидуальных способностей 

и познавательных интересов. План внеурочной деятельности формируется образовательной 

организацией с учетом предоставления права участникам образовательных отношений выбора 

направления и содержания учебных курсов. 

17. Основными задачами организации внеурочной деятельности являются: 

поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования; 

совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в 

разновозрастной школьной среде; 

формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил 

безопасного образа жизни; 

повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса 
к познавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей участников; 

развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, 

подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений 

командной работы; 

поддержка детских объединений, формирование умений ученического 

самоуправления; 

формирование культуры поведения в информационной среде. 

18. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

обучающегося с учетом намеченных задач внеурочной деятельности. Все ее формы 

представляются в деятельностных формулировках, что подчеркивает 

их практико-ориентированные характеристики. При выборе направлений и отборе 

содержания обучения образовательная организация учитывает: 

особенности образовательной организации (условия функционирования, тип школы, 

особенности контингента, кадровый состав); 

результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, проблемы и 

трудности их учебной деятельности; 

возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных занятий 

и их содержательная связь с урочной деятельностью; 

особенности информационно-образовательной среды образовательной организации, 

национальные и культурные особенности региона, где находится образовательная 

органи9зация. 

. Возможные направления внеурочной деятельности и их содержательное наполнение 

и являются для образовательной организации общими ориентирами 



39 
 

и не подлежат формальному копированию. При отборе направлений внеурочной 

деятельности каждая образовательная организация ориентируется, прежде всего, 

на свои особенности функционирования, психолого-педагогические характеристики 

обучающихся, их потребности, интересы и уровни успешности обучения. 

К выбору направлений внеурочной деятельности и их организации могут привлекаться 

родители как законные участники образовательных отношений. 

20. Общий объём внеурочной деятельности не должен превышать 10 часов 

в неделю. 

21. Один час в неделю рекомендуется отводить на внеурочное занятие «Разговоры о 

важном». 

21.1. Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие 

ценностного отношения обучающихся к своей родине – России, населяющим 

ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Внеурочные занятия 

«Разговоры о важном должны быть направлены на формирование соответствующей 

внутренней позиции личности обучающегося, необходимой ему для конструктивного и 

ответственного поведения в обществе. 

21.2. Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» – разговор и (или) 

беседа с обучающимися. Основные темы занятий связаны 

с важнейшими аспектами жизни человека в современной России: знанием родной истории и 

пониманием сложностей современного мира, техническим прогрессом 

и сохранением природы, ориентацией в мировой художественной культуре 
и повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением 

к окружающим и ответственным отношением к собственным поступкам. 

22. Направления и цели внеурочной деятельности. 

22.1. Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие 

обучающегося, углубление знаний об организации жизни и деятельности 

с учетом соблюдения правил здорового безопасного образа жизни. 

23. Проектно-исследовательская деятельность организуется 

как углубленное изучение учебных предметов в процессе совместной деятельности по 

выполнению проектов. 

24. Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование 

функциональной коммуникативной грамотности, культуры диалогического общения и 

словесного творчества. 

25. Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется 
как система разнообразных творческих мастерских по развитию художественного творчества, 

способности к импровизации, драматизации, выразительному чтению, 

а также становлению умений участвовать в театрализованной деятельности. 

26. Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках внеурочной 

деятельности, которые формируют представления обучающихся 

о разнообразных современных информационных средствах и навыки выполнения разных 

видов работ на компьютере. 

27. Интеллектуальные марафоны организуются через систему интеллектуальных 

соревновательных мероприятий, которые призваны развивать общую культуру и эрудицию 

обучающегося, его познавательные интересу 

и способности к самообразованию. 

28. «Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшего развития, 

когда учитель непосредственно помогает обучающемуся преодолеть трудности, возникшие 

при изучении разных предметов. 

29. Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется следующим 

требованиям: 

целесообразность использования данной формы для решения поставленных задач 
конкретного направления; 
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преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих непосредственное 

активное участие обучающегося в практической деятельности, 

в том числе совместной (парной, групповой, коллективной); 

учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает 

то или иное направление внеучебной деятельности; 

использование форм организации, предполагающих использование средств 

информационно-коммуникационных технологий. 

29.1. Возможными формами организации внеурочной деятельности могут быть 

следующие: 

учебные курсы и факультативы; 

художественные, музыкальные и спортивные студии; 

соревновательные мероприятия, дискуссионные клубы, секции, экскурсии, мини- 

исследования; 

общественно полезные практики и другие. 

29.2 К участию во внеурочной деятельности могут привлекаться организации и 

учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. 

В этом случае внеурочная деятельность может проходить не только в помещении 

образовательной организации, но и на территории другого учреждения (организации), 

участвующего во внеурочной деятельности (спортивный комплекс, музей, театр и другие). 

При организации внеурочной деятельности непосредственно 

в образовательной организации в этой работе могут принимать участие все педагогические 

работники данной организации (учителя начальной школы, учителя-предметники, социальные 

педагоги, педагоги-психологи, учителя-дефектологи, логопед, воспитатели, библиотекарь и 

другие). 

29.3. Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в 

части создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в 

художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. Объединение усилий 

внеурочной деятельности и дополнительного образования строится на использовании единых 

форм организации. 

29.4. Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как 

правило, педагогический работник, преподающий на уровне начального общего образования, 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

29.5. Основные направления внеурочной деятельности. 
29.5.1. Гражданско-патриотическое воспитание 

Цель: расширение общественно значимых знаний ребенка о самом себе, своей родине, 

с дополнением знаний по истории — о нашем далеком и недавнем прошлом, о социальном 

начале человека, его становлении и развитии, с опорой на уроки и опыт прошлого. 

Форма организации: классые часы «Разговор о важном» 

29.5.2Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Цель: формирование представлений обучающихся о здоровом образе жизни, развитие 

физической активности и двигательных навыков. расширение представлений об игре в 

шахматы, формирование умения анализировать, наблюдать, создавать различные шахматные 

ситуации; воспитание интереса к игре в шахматы; развитие волевых черт характера, внимания, 

игрового воображения. 

Форма организации: спартакиада, Школа здоровья, Уроки здоровье сбережения, 

кружок «Шахматы». 

29.5.3 Информационная культура 

Цель: создание образовательной среды, направленной на профессиональное 

самоопределение ребенка через вовлечение к его в. игровую, творческую, поисковую, 

исследовательскую деятельность. 

Форма организации: Беседы, деловые игры, экскурсии «Тропинка в профессию» 
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29.5.4. Социальное : Программа «Я и дорога», Программа по противопожарной 

безопасности, Программа «Я выбираю жизнь», Программа «Нить Ариадны», Программа 

«Мы-твои друзья» 

Цель: формированию у обучающихся навыков безопасного поведения на дорогах и 

улицах, противопожарной безопасности, профилактике безнадзорности, правонарушений, 

употребления ПАВ несовершеннолетними, профилактике аддитивного поведения, воспитание 

правильного отношения к домашним животным. 

Форма организации: конкурсы, акции, беседы 

29.5.5. Проектно-исследовательская деятельность. « От простого к сложному» 

Цель: расширение знаний обучающихся об истории родного края, формирование 

умения работать с разными источниками информации; развитие познавательной активности 

и интереса к истории, культуре родного края; воспитание чувства патриотизма, любви к 

«малой Родине». 

Форма организации: творческие проекты, классные часы, библиотечные уроки, 

олимпиада по предметам, конкурсы, конференции, 

29.5.6. Художественно-эстетическая творческая деятельность «Талант, успех, 

творчество – ТУТ» 

Цель: формирование у школьников эстетического идеала и художественного вкуса, а 

также способности к творчеству. 

Форма организации: Праздник, классные часы, конкурсы 

29.5.7. Коммуникативная деятельность. 

Цель: создание условий для развития функциональной грамотности 

Форма организации: Интегрированный курс « Функциональная грамотность» 

29.5.8. Школьный театр «Путешествие в сказку». 

Цель: расширение представлений о театральном творчестве, формирование умений 

импровизировать, вступать в ролевые отношения, перевоплощаться; развитие творческих 

способностей, интереса к театральному искусству 

и театрализованной деятельности. 

Форма организации: театральная студия, спектакли по мотивам сказок. 

 

План внеурочной деятельности (недельный) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Балезинская средняя 

общеобразовательная школа № 1" 

 

Учебные 
курсы 

Количество часов в неделю 

1А 1Б 2А 2Б 3А 3Б 4А 4Б 4В 

Разговоры 
о важном 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Функциона 

льная 

грамотность 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Тропинка в 
профессию 

0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 

«Я и 
дорога» 

0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 

Школа 
здоровья. Уроки 

здоровье 

сбережения 

0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 

Здоровое 
питание 

0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 
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Спартакиа 
да 

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

Шахматы 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 

Школа 
добрых дел 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Программа 

по 

противопожарной 

безопасности 

0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 

Программа 
«Я выбираю 

жизнь» 

0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 

Программа 
«Нить Ариадны 

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

«Мы-твои 
друзья» 

0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 

От 
простого к 

сложному 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Талант, 

успех, творчество 

– ТУТ 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

ИТОГО 
недельная 

нагрузка 

8 8 8 8 8 8 8 8 8 

 

В рамках внеурочной деятельности выделяется обязательный коррекционный курс 

"Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия", на который выделяется 1 часа в 

неделю на каждого обучающегося. 

При реализации данной федеральной адаптированной образовательной программы для 

обучающихся с ТНР должны быть созданы специальные условия, обеспечивающие освоение 

обучающимися содержания образовательной программы в полном объеме с учетом их особых 

образовательных потребностей и особенностей здоровья. 

 

IV. Общие положения АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) 

 

1. Определение и назначение федеральной адаптированной образовательной 

программы начального общего образования для обучающихся с ЗПР. 

2. АООП НОО для обучающихся с ЗПР предназначена для сопровождения 

деятельности образовательной организации по созданию АООП НОО и отражает вариант 

конкретизации требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

3. Адаптированная образовательная программа является учебно-методической 

документацией ( учебные планы, календарный учебный график, рабочие программы учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, рабочая программа воспитания, 

календарный план воспитательной работы), определяющей единые для Российской 

Федерации базовые объем и содержание образования обучающихся с ЗПР, получающих 

начальное общее образование, планируемые результаты освоения образовательной программы 

с учетом особенностей психофизического развития данной группы обучающихся. 

4. Образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным, в том числе адаптированным, программам начального общего образования, 

разрабатывают АООП НОО для обучающихся с ЗПР на основе ФГОС НОО 
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обучающихся с ОВЗ и данной АООП НОО. 

5. Содержание и планируемые результаты в разработанных образовательными 

организациями АООП НОО для обучающихся с ЗПР должны быть не ниже содержания и 

планируемых результатов в соответствующих разделах данной АООП НОО для обучающихся 

с ЗПР. 

6. Данная учебно-методическая документация позволяет образовательной 

организации разработать следующие варианты АООП НОО для обучающихся с ЗПР: 

АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1); 

Каждый вариант АООП НОО для обучающихся с ЗПР содержит дифференцированные 

требования к структуре, результатам освоения и условиям ее реализации, обеспечивающие 

удовлетворение как общих, так и особых образовательных потребностей разных групп или 

отдельных обучающихся с ЗПР, получение образования вне зависимости от выраженности 

ЗПР, места проживания обучающегося и вида организации. 

АООП НОО для обучающихся с ЗПР, имеющих инвалидность, дополняется ИПРА в 

части создания специальных условий получения образования. 

Определение одного из вариантов АООП НОО обучающихся с ЗПР осуществляется 

на основе рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного 

психолого-педагогического обследования, с учетом ИПРА. 

7. Структура АООП НОО для обучающихся с ЗПР включает целевой, 

содержательный и организационный разделы. 

8. Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР образовательной организацией, 

а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР начального общего 

образования; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения программ начального 

общего образования. 

9. Содержательный раздел определяет содержание начального общего образования 

обучающихся с ЗПР и включает следующие программы, ориентированные на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов: 

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

деятельности), учебных модулей; 

программу формирования УУД; 

программу коррекционной работы; 

программу воспитания. 

10. Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации компонентов АООП НОО для обучающихся с ЗПР. 

Организационный раздел включает: 

учебные планы начального общего образования обучающихся с ЗПР; 

календарный учебный график; 

календарный план воспитательной работы. 

11. Принципы и подходы к формированию АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

12. Принципы формирования АООП НОО представлены разделе I. Общие положения. 

13. В основу реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

13.1. Дифференцированный подход к реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР 

предполагает учет особых образовательных потребностей, которые проявляются в 

неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает 

необходимость создания и реализации разных вариантов АООП НОО обучающихся с ЗПР, в 

том числе и на основе индивидуального учебного плана. Варианты АООП НОО 
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обучающихся с ЗПР создаются и реализуются в соответствии с дифференцированно 

сформулированными требованиями в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и данной АООП НОО. 

к структуре АООП НОО; 

к результатам освоения АООП НОО. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП НОО 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития. 

13.2 Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса 

обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом 

общих закономерностей развития обучающихся с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером 

организации доступной им деятельности (предметно-практической, познавательной и 

учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР реализация 

деятельностного подхода обеспечивает: 

придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

прочное усвоение обучающимися с ЗПР знаний и опыта разнообразной деятельности 

и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных 

областях; 

существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения; 

обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования УУД, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими системы 

научных знаний, умений и навыков (академических результатов), позволяющих продолжить 

образование на следующем уровне, но и жизненной компетенции, составляющей основу 

социальной успешности. 

 

IV.I. Целевой раздел АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) 

 

1. Пояснительная записка. 

1.1. Цель и задачи реализации. 

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР: обеспечение выполнения 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных 

задач: 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

достижение планируемых результатов освоения АООП НОО для обучающихся с ЗПР, 

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

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями 

и возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и 

состояния здоровья; 

становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её индивидуальности, 
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самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 

трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно- 

оздоровительной работы, организацию художественного творчества с использованием 

системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе 

сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и других соревнований; 

использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

предоставление обучающимся с ЗПР возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта, района, города). 

1.2. Общая характеристика. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к её структуре, условиям реализации и 

результатам освоения. 

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

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения 

(1-1 классы). 

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

адаптированный вариант АООП НОО. Адаптация программы предполагает введение 

программы коррекционной работы, ориентированной на удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и поддержку в освоении АООП НОО 

(вариант 7.1), требований к результатам освоения программы коррекционной работы АООП 

НОО для обучающихся с ЗПР. Обязательными условиями реализации АООП НОО для 

обучающихся с ЗПР является психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, 

согласованная работа педагогических работников, реализующими программу коррекционной 

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

образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, ИПРА. 

Определение варианта АООП НОО для обучающихся с ЗПР осуществляется на основе 

заключения ПМПК, сформулированного по результатам его комплексного психолого- 

педагогического 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 признаки общей социально-эмоциональной 

незрелости. Кроме того, у данной категории обучающихся могут отмечаться признаки легкой 

органической недостаточности ЦНС, выражающиеся в повышенной психической 

истощаемости с сопутствующим снижением умственной работоспособности и устойчивости 

к интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. Помимо перечисленных характеристик, у 

обучающихся могут отмечаться типичные, в разной степени выраженные, дисфункции в 

сферах пространственных представлений, зрительно-моторной координации, фонетико- 

фонематического развития, нейродинамики, но при этом наблюдается устойчивость форм 
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адаптивного поведения. 

1.3 Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП 

НОО (вариант 7.1). 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют 

особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в структуре и 

содержании образования. Наряду с этим современные научные представления об 

особенностях психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить 

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

К общим потребностям относятся: 

получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 

первичного нарушения развития; 

выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

получение начального общего образования в условиях образовательных организаций 

общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося с 

ОВЗ; 

обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, 

как через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося с 

педагогическими работниками и одноклассниками; 

психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и образовательной организации; 

постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 

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

следующие специфические образовательные потребности: 

обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды с учетом функционального состояния ЦНС и нейродинамики психических процессов 

обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, пониженного 

общего тонуса); 

комплексное сопровождение, направленное на компенсацию дефицитов 

эмоционального развития, формирование осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения; 

организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

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

материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов 

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

индивидуальных недостатков развития); 

учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение 

индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для разных 

групп обучающихся с ЗПР; 

профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 

психофизического развития; 

обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего 

справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру; 
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постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

специальное обучение "переносу" сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью; 

постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 

использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков 

социально одобряемого поведения; 

специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 

возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь 

взрослого; 

обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с 

родителями (законными представителями), активизация ресурсов семьи для формирования 

социально активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО (вариант 

7.1). 

2.1. Самым общим результатом освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР должно 

стать полноценное начальное общее образование, развитие социальных (жизненных) 

компетенций. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы. 

2.2. Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 

обучающихся с ЗПР в различных средах: 

развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

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

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

в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе; 

в умении написать при необходимости сообщение, правильно выбрать адресата 

(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему. 

овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляющееся: 

в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 

повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и 

вещей; 

в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное 

участие; 

в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей 

в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой 

деятельности; 

в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной 

жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; 

в умении ориентироваться в пространстве школы, ориентироваться в расписании 

занятий; 

в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие, брать на себя ответственность; 

в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников в школе. 
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овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: 

в расширении знаний правил коммуникации; 

в расширении и обогащении опыта коммуникации обучающегося в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели; 

в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию 

как средство достижения цели (вербальную, невербальную); 

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

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

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

в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно- 

временной организации, проявляющаяся: 

в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с 

бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных 

представлений об опасности и безопасности; 

в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 

(безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и 

природной среды; 

в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами 

дома и школы; 

в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной 

в пространстве и времени, адекватных возрасту обучающегося; 

в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего 

мира; 

в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом 

собственной жизни в семье и в школе; 

в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку; 

в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы; 

в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; 

в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

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

понятым другим человеком; 

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

в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

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

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

педагогическими работниками и обучающимися в школе; со знакомыми и незнакомыми 

людьми; 

в умении корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного 

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

просьбу, опасение и другие. 

в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 
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в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 

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

проявление внимания и оказание помощи; 

в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта. 

3. Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО должны отражать: 

способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные 

занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других 

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

понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 

способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно- 

практической деятельности; 

стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно- 

практической деятельности; 

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

сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; 

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

результат деятельности; 

сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП НОО 

(вариант 7.1) предметные, метапредметные и личностные результаты; 

сформированные в соответствии АООП НОО (вариант 7.1) УУД. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 

4. Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения АООП НОО (вариант 7.1). 

4.1. Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются оценка 

образовательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности 

образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные данные используются 

для оценки состояния и тенденций развития системы образования. 

4.2. Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения АООП НОО (вариант 7.1) предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

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

программы коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО. 

Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов необходимо при 

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

индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых 

результатов образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна. 

4.3. Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО для обучающихся с ЗПР в иных 

формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

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

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

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

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

заданий); 

присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

1) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

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

дополнительно прочитывается педагогическим работником вслух в медленном темпе с 

четкими смысловыми акцентами; 

при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

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

четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по 

грамматическому и семантическому оформлению); 

при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

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

концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

увеличение времени на выполнение заданий; 

возможность организации короткого перерыва (10-11 минут) при нарастании в 

поведении обучающегося проявлений утомления, истощения; 

недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагогического работника, 

создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию обучающегося. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

АООП НОО для обучающихся с ЗПР должна предусматривать оценку достижения 

обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения программы коррекционной работы. 

5. Оценка достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы. 

5.1. Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО. 

При определении подходов к оценке результатов освоения обучающимися с ЗПР 

программы коррекционной работы целесообразно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся с ЗПР; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

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

сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программы коррекционной 

работы. 

6. Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы выступает наличие положительной 

динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения 

образовательных достижений и преодоления отклонений развития. 

7. Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая 
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такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, информативность, 

наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых 

результатов освоения обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в 

случае необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. В целях оценки 

результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно 

использовать все три формы мониторинга: 

1) Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень 

развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений 

развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

2) Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 

времени обучения обучающегося на уровне начального общего образования. При 

использовании данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику 

интегративных показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие 

положительной динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной 

положительной динамики) обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов 

овладения программой коррекционной работы. Данные экспресс-диагностики выступают в 

качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения 

реализации разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее 

определенных корректив. 

3) Финишная диагностика проводится на заключительном этапе обучения на уровне 

начального общего образования обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми 

результатами освоения обучающимися программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной 

диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных 

потребностей. 

8. Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру 

оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная группа 

экспертов объединяет всех участников образовательного процесса - тех, кто обучает, 

воспитывает и тесно контактирует с обучающимся. Задачей такой экспертной группы является 

выработка общей оценки достижений обучающегося в сфере социальной (жизненной) 

компетенции, которая обязательно включает мнение семьи, близких обучающегося. Основой 

оценки продвижения обучающегося в социальной (жизненной) компетенции служит анализ 

изменений его поведения в повседневной жизни - в школе и дома. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися 

программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных 

представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся по 

интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) 

степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не 

только в учебно-познавательной деятельности, но и в повседневной жизни. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных 

представителей) необходимо направить на расширенное психолого-педагогическое 

обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в 

организацию и содержание программы коррекционной работы. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку. 

 

IV.II. Содержательный раздел АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) 
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Содержательный раздел АООП НОО для обучающихся с ЗПР соответствует ООП 

НОО. Структура АООП НОО предполагает введение программы коррекционной работы. 

 

1. Содержание коррекционной работы логопеда 

Содержание работы над коррекцией звукопроизношения делится на 3 этапа: 
1. Подготовительный 

 Развитие общей и мелкой моторики. 

 Развитие физиологического и речевого дыхания. 

 Формирование артикуляторной моторики. 

 Развитие слухового внимания, памяти. 

 Развитие фонематических процессов. 

 Развитие познавательных процессов. 

2. Формирования первичных произносительных умений и навыков. 

 Знакомство с артикуляцией звука. 

 Постановка звука. 

 Автоматизация поставленного звука: в слогах, в словах, в предложениях, в 

чистоговорках и словосочетаниях, в предложениях, в тексте, в стихах, рассказах, 
пословицах, поговорках, спонтанной речи. 

 Дифференциация. 

3. Этап формирования коммуникативных умений и навыков. 

 Совершенствование грамматического оформления речи. 

 Развитие связной выразительной речи на базе правильно произносимых звуков. 

 Нормализация просодической стороны речи. 

 Обучение рассказыванию и пересказу. 

Метапредметные связи: специфика курса заключается в его тесной взаимосвязи со 

всеми учебными предметами, особенно с русским языком и литературным чтением. Эти два 

предмета представляют собой единую образовательную область, в которой изучение русского 

языка сочетается с обучением чтению и первоначальным литературным образованием. Кроме 

того идет тесная связь с изучением окружающего мира, как на индивидуальных занятиях при 

изучении и рассмотрении собственных органов речи и функции дыхания, так и при изучении 

лексических тем. 

 

2. Содержание коррекционной программы психолога 

Весь материал, представленный в программе, рассчитан на пять лет обучения и 

составлен с учетом возрастных особенностей обучающихся. 

Занятия проводятся индивидуально с 1 сентября по 11 мая. Выбор количества часов 

на каждую тему зависит от компенсаторных возможностей обучающихся, их 

психофизиологических особенностей, состояния интеллекта, регулярности посещения 

занятий, качества и скорости усвоения материала. 

1. Коррекционная работа состоит из четырех этапов: 

5) Первичная диагностика. 

6) Составление и утверждение расписания коррекционных занятий 

7) Составление рабочей программы, годового плана работы педагога- психолога 
8) Итоговая диагностика. Обработка результатов. 

 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка. 
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 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений детей с ЗПР, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их 

действий в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников 

образовательного процесса. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом 

и (или) психическом развитии. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) 

вопроса о направлении (переводе) детей с ЗПР в классы, занимающиеся по 

адаптированной образовательной программы. 

 

Специальная поддержка освоения АООП НОО осуществляется в ходе всего учебно- 

образовательного процесса. 

2. Основными образовательными направлениями в специальной поддержке освоения 

АООП НОО являются: 

коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 

коррекция нарушений устной речи, коррекция и профилактика нарушений чтения и 

письма; 

развитие сознательного использования языковых средств в различных 

коммуникативных ситуациях с целью реализации полноценных социальных контактов с 

окружающими; 

обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью 

предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом, 

повышения мотивации к школьному обучению. 

3. В целях удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР 

программа коррекционной работы расширяется за счет включения индивидуально- 

ориентированного коррекционно-логопедического воздействия, сквозными направлениями 

которого выступают: работа по преодолению нарушений фонетического компонента речевой 

функциональной системы; фонологического дефицита и совершенствованию лексико- 

грамматического строя речи, связной речи, по профилактике и коррекции нарушений чтения 

и письма, по развитию коммуникативных навыков. 

4. Программа коррекционной работы может предусматривать вариативные формы 

специального сопровождения обучающихся с НОДА. Варьироваться могут содержание, 

организационные формы работы, степень участия специалистов сопровождения, что 

способствует реализации и развитию больших потенциальных   возможностей обучающихся 

с ТНР и удовлетворению их особых образовательных потребностей. 

Рабочая программа воспитания представлена в разделе рабочая программа воспитания 

АООП НОО для обучающихся с ОВЗ. 
 

IV.III. Организационный раздел АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 

7.1) 
 

11. Обязательные предметные области и учебные предметы соответствуют 
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положениям федерального учебного плана в АООП НОО. Во внеурочную область 

федерального учебного плана включаются коррекционно-развивающие занятия по программе 

коррекционной работы в объеме 1 часов в неделю на одного обучающегося с ЗПР (пункт 

1.1.11. Санитарно-эпидемиологических требований). 

11.1. Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР 

представляют собой интегративное описание совокупности условий, необходимых для 

реализации АООП НОО, и структурируются по сферам ресурсного обеспечения. 

Интегративным результатом реализации указанных требований является создание 

комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды для обучающихся с ЗПР, 

построенной с учетом их особых образовательных потребностей, которая обеспечивает 

высокое качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для 

обучающихся, их родителей (законных представителей), духовно-нравственное развитие 

обучающихся, гарантирует охрану и укрепление физического, психического и социального 

здоровья обучающихся. 

При реализации данной федеральной адаптированной образовательной программы 

должны быть созданы специальные условия, обеспечивающие освоение обучающимися 

содержания образовательной программы в полном объеме с учетом их особых 

образовательных потребностей и особенностей здоровья. 

11.1. календарный учебный график, календарный план воспитательной работы 

соответствуют данным разделам АООП НОО. 

 

IV.III. Организационный раздел АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) 

 

1. Календарный учебный график, календарный план воспитательной работы 

соответствуют данным разделам АООП НОО. 

2. Организация образовательной деятельности осуществляется 

по учебным четвертям. Образовательная организация самостоятельно определяет режим 

работы (1 дневная учебная неделя) с учетом законодательства Российской Федерации. 

3. Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

составляет 34 недели, в 1 классе – 33 недели. 

4. 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. 

5. Учебный год в образовательной организации заканчивается 18 мая. Если этот день 

приходится на выходной день, то в этом случае учебный год заканчивается в предыдущий 

рабочий день. 

6. С целью профилактики переутомления в федеральном календарном учебном графике 

предусматривается чередование периодов учебного времени 

и каникул. Продолжительность каникул составляет не менее 7 календарных дней. 

 

Каникулярный период Дата Продолжительность 

каникул 
Начало Окончание 

Осенние каникулы 18.10.1013 06.11.1013 10 дней 

Зимние каникулы 30.11.1013 08.01.1014 10 дней 

Дополнительные 

каникулы для 
первоклассников 

10.01.1014 18.01.1014 9 дней 

Весенние каникулы 13.03.1014 31.03.1014 9 дней 

Итого   19 дней 
(38 дней для 1 кл.) 
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7. Продолжительность учебных четвертей составляет: 

I четверть – 8 учебных недель (для 1–4 классов); II четверть – 8 учебных недель 

(для 1–4 классов); III четверть – 11 учебных недель (для 1–4 классов), 10 учебных недель 

(для 1 классов); IV четверть – 7 учебных недель (для 1–4 классов). 

 

Учебный период Дата Продолжительность 

Начало Окончание  

1 четверть 01.09.1013 17.10.1013 41 день 

1 четверть 07.11.1013 19.11.1013 39 дней 

3 четверть 09.01.1014 11.03.1014 11 дня 

4 четверть 01.04.1014 18.01.1014 38 дней (17 апреля- суббота- 

рабочий день) 

Итого   170 дней (34 недели) 

 

8. Продолжительность урока 40 минут, 

за исключением 1 класса. использование «ступенчатого» режима обучения в первом 

полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 31 минут каждый, в ноябре- декабре 

- по 4 урока по 31 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый). 

9. Продолжительность перемен между уроками составляет 

не менее 10 минут, Вместо одной большой перемены допускается после 1 и 3 уроков 

устанавливать две перемены по 11 минут каждая. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью составляет 

не менее 10–30 минут, за исключением обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, обучение которых осуществляется 

по специальной индивидуальной программе развития. 

10. Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной 

Гигиеническими нормативами. 

11. Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно 

в течение учебной недели, при этом объём максимально допустимой нагрузки 
в течение дня составляет: 

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

в неделю 1 уроков. 

для обучающихся 1–4 классов – не более 1 уроков 

12. Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

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

обучение в первом полугодии: в сентябре, октябре – по 3 урока в день 

по 3 минут каждый, в ноябре – декабре – по 4 урока в день по 3 минут каждый; 

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

в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не 
менее 40 минут; 

предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Возможна организация дополнительных каникул независимо от четвертей (триместров). 

13. Занятия начинаются не ранее 8 часов утра и заканчиваются не позднее 

19 часов. 
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14. Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного образования 

планируют на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом 

факультативных (дополнительных) занятий и последним уроком необходимо организовывать 

перерыв продолжительностью не менее 310 минут. 

15. Календарный учебный график образовательной организации составляется с учётом 

мнений участников образовательных отношений, региональных и этнокультурных традиций, 

плановых мероприятий учреждений культуры региона и определяет чередование учебной 

деятельности (урочной 

и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха 

и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года. 

16. Учебный план. 

Обязательные предметные области федерального учебного плана и учебные предметы 

соответствуют ФГОС НОО. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Предметн 

ая область 

Учебный 

предмет 

Количество часов в неделю 

 
А 

 
Б 

 
А 

 
Б 

 
А 

 
Б 

 
А 

 
Б 

 
В 

Обязательная часть 

Русский язык 

литературное 

чтение 

и Русский язык 1         

Литературное 
чтение 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Иностранный 
язык 

Иностранный 
язык 

0 0 1 1 1 1 1 1 1 

Математика 
информатика 

и Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Обществознание 

и естествознание 

("окружающий 
мир") 

Окружающий мир 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Основы 

религиозных 

культур 
светской этики 

 
 

и 

Основы 

религиозных 

культур 
светской этики 

 
 

и 

0 0 0 0 0 0 1 1 1 

Искусство Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Итого  

0 
 

0 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

3 
 

3 
 

3 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Наименование учебного курса          

Практикум по математике          

Итого          

ИТОГО недельная нагрузка  

1 
 

1 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 

Количество учебных недель  

3 
 

3 
 

4 
 

4 
 

4 
 

4 
 

4 
 

4 
 

4 

Всего часов в год          
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 93 93 81 81 81 81 81 81 81 
 

Коррекционная работа осуществляется во внеурочное время в объеме не менее 1 часов 

(пункт 1.1.11. Санитарно-эпидемиологических требований). 

Назначение плана внеурочной деятельности – психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной 

адаптации и развития, индивидуальных способностей 

и познавательных интересов. План внеурочной деятельности формируется образовательной 

организацией с учетом предоставления права участникам образовательных отношений выбора 

направления и содержания учебных курсов. 

17. Основными задачами организации внеурочной деятельности являются: 

поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования; 

совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в 

разновозрастной школьной среде; 

формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил 

безопасного образа жизни; 

повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса 
к познавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей участников; 

развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, 

подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений 

командной работы; 

поддержка детских объединений, формирование умений ученического 

самоуправления; 

формирование культуры поведения в информационной среде. 

18. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

обучающегося с учетом намеченных задач внеурочной деятельности. Все ее формы 

представляются в деятельностных формулировках, что подчеркивает 

их практико-ориентированные характеристики. При выборе направлений и отборе 

содержания обучения образовательная организация учитывает: 

особенности образовательной организации (условия функционирования, тип школы, 

особенности контингента, кадровый состав); 

результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, проблемы и 

трудности их учебной деятельности; 

возможность обеспечить условия   для   организации   разнообразных внеурочных 

занятий и их содержательная связь с урочной деятельностью; 

особенности информационно-образовательной среды образовательной организации, 

национальные и культурные особенности региона, где находится образовательная 

органи9зация. 

. Возможные направления внеурочной деятельности и их содержательное наполнение 

и являются для образовательной организации общими ориентирами 

и не подлежат формальному копированию. При отборе направлений внеурочной 

деятельности каждая образовательная организация ориентируется, прежде всего, 

на свои особенности функционирования, психолого-педагогические характеристики 

обучающихся, их потребности, интересы и уровни успешности обучения. 

К выбору направлений внеурочной деятельности и их организации могут привлекаться 
родители как законные участники образовательных отношений. 

20. Общий объём внеурочной деятельности не должен превышать 10 часов 

в неделю. 
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21. Один час в неделю рекомендуется отводить на внеурочное занятие «Разговоры о 

важном». 

21.1. Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие ценностного 

отношения обучающихся к своей родине – России, населяющим 

ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Внеурочные занятия 

«Разговоры о важном должны быть направлены на формирование соответствующей 

внутренней позиции личности обучающегося, необходимой ему для конструктивного и 

ответственного поведения в обществе. 

21.2. Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» – разговор и (или) 

беседа с обучающимися. Основные темы занятий связаны 

с важнейшими аспектами жизни человека в современной России: знанием родной истории и 

пониманием сложностей современного мира, техническим прогрессом 

и сохранением природы, ориентацией в мировой художественной культуре 

и повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением 

к окружающим и ответственным отношением к собственным поступкам. 

22. Направления и цели внеурочной деятельности. 

22.1. Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие 

обучающегося, углубление знаний об организации жизни и деятельности 

с учетом соблюдения правил здорового безопасного образа жизни. 

23. Проектно-исследовательская деятельность организуется 

как углубленное изучение учебных предметов в процессе совместной деятельности по 
выполнению проектов. 

24. Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование 

функциональной коммуникативной грамотности, культуры диалогического общения и 

словесного творчества. 

25. Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется 

как система разнообразных творческих мастерских по развитию художественного творчества, 

способности к импровизации, драматизации, выразительному чтению, 

а также становлению умений участвовать в театрализованной деятельности. 

26. Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках внеурочной 

деятельности, которые формируют представления обучающихся 

о разнообразных современных информационных средствах и навыки выполнения разных 

видов работ на компьютере. 

27. Интеллектуальные марафоны организуются через систему интеллектуальных 

соревновательных мероприятий, которые призваны развивать общую культуру и эрудицию 

обучающегося, его познавательные интересу 

и способности к самообразованию. 

28. «Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшего развития, 

когда учитель непосредственно помогает обучающемуся преодолеть трудности, возникшие 

при изучении разных предметов. 

29. Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется следующим 

требованиям: 

целесообразность использования данной формы для решения поставленных задач 

конкретного направления; 

преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих непосредственное 

активное участие обучающегося в практической деятельности, 

в том числе совместной (парной, групповой, коллективной); 

учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает 

то или иное направление внеучебной деятельности; 

использование форм организации, предполагающих использование средств 

информационно-коммуникационных технологий. 
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29.1. Возможными формами организации внеурочной деятельности могут быть 

следующие: 

учебные курсы и факультативы; 

художественные, музыкальные и спортивные студии; 

соревновательные мероприятия, дискуссионные клубы, секции, экскурсии, мини- 

исследования; 

общественно полезные практики и другие. 

29.2 К участию во внеурочной деятельности могут привлекаться организации и 

учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. 

В этом случае внеурочная деятельность может проходить не только в помещении 

образовательной организации, но и на территории другого учреждения (организации), 

участвующего во внеурочной деятельности (спортивный комплекс, музей, театр и другие). 

При организации внеурочной деятельности непосредственно 
в образовательной организации в этой работе могут принимать участие все педагогические 

работники данной организации (учителя начальной школы, учителя-предметники, 

социальные педагоги, педагоги-психологи, учителя-дефектологи, логопед, воспитатели, 

библиотекарь и другие). 

29.3. Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в 

части создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в 

художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. Объединение усилий 

внеурочной деятельности и дополнительного образования строится на использовании единых 

форм организации. 

29.4. Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как 

правило, педагогический работник, преподающий на уровне начального общего образования, 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

29.5. Основные направления внеурочной деятельности. 

29.5.1. Гражданско-патриотическое воспитание 

Цель: расширение общественно значимых знаний ребенка о самом себе, своей родине, 

с дополнением знаний по истории — о нашем далеком и недавнем прошлом, о социальном 

начале человека, его становлении и развитии, с опорой на уроки и опыт прошлого. 

Форма организации: классые часы «Разговор о важном» 

29.5.2Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Цель: формирование представлений обучающихся о здоровом образе жизни, развитие 

физической активности и двигательных навыков. расширение представлений об игре в 

шахматы, формирование умения анализировать, наблюдать, создавать различные шахматные 

ситуации; воспитание интереса к игре в шахматы; развитие волевых черт характера, внимания, 

игрового воображения. 

Форма организации: спартакиада, Школа здоровья, Уроки здоровье сбережения, 

кружок «Шахматы». 

29.5.3 Информационная культура 

Цель: создание образовательной среды, направленной на профессиональное 

самоопределение ребенка через вовлечение к его в. игровую, творческую, поисковую, 

исследовательскую деятельность. 

Форма организации: Беседы, деловые игры, экскурсии «Тропинка в профессию» 

29.5.4. Социальное : Программа «Я и дорога», Программа по противопожарной 

безопасности, Программа «Я выбираю жизнь», Программа «Нить Ариадны», Программа 

«Мы-твои друзья» 

Цель: формированию у обучающихся навыков безопасного поведения на дорогах и 

улицах, противопожарной безопасности, профилактике безнадзорности, правонарушений, 

употребления ПАВ несовершеннолетними, профилактике аддитивного поведения, воспитание 

правильного отношения к домашним животным. 

Форма организации: конкурсы, акции, беседы 
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29.5.5. Проектно-исследовательская деятельность. « От простого к сложному» 

Цель: расширение знаний обучающихся об истории родного края, формирование 

умения работать с разными источниками информации; развитие познавательной активности 

и интереса к истории, культуре родного края; воспитание чувства патриотизма, любви к 

«малой Родине». 

Форма организации: творческие проекты, классные часы, библиотечные уроки, 

олимпиада по предметам, конкурсы, конференции, 

29.5.6. Художественно-эстетическая творческая деятельность «Талант, успех, 

творчество – ТУТ» 

Цель: формирование у школьников эстетического идеала и художественного вкуса, а 

также способности к творчеству. 

Форма организации: Праздник, классные часы, конкурсы 

29.5.7. Коммуникативная деятельность. 

Цель: создание условий для развития функциональной грамотности 

Форма организации: Интегрированный курс « Функциональная грамотность» 

29.5.8. Школьный театр «Путешествие в сказку». 

Цель: расширение представлений о театральном творчестве, формирование умений 

импровизировать, вступать в ролевые отношения, перевоплощаться; развитие творческих 

способностей, интереса к театральному искусству 

и театрализованной деятельности. 

Форма организации: театральная студия, спектакли по мотивам сказок. 

 

План внеурочной деятельности (недельный) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Балезинская средняя 

общеобразовательная школа № 1" 

 

Учебные 
курсы 

Количество часов в неделю 

1А 1Б 2А 2Б 3А 3Б 4А 4Б 4В 

Разговоры 
о важном 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Функциона 

льная 

грамотность 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Тропинка в 
профессию 

0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 

«Я и 
дорога» 

0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 

Школа 
здоровья. Уроки 

здоровье 

сбережения 

0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 

Здоровое 
питание 

0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 

Спартакиа 
да 

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

Шахматы 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 

Школа 
добрых дел 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Программа 

по 

противопожарной 

безопасности 

0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 

Программа 
«Я выбираю 

жизнь» 

0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 

Программа 

«Нить Ариадны 

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

«Мы-твои 
друзья» 

0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 

От 
простого к 

сложному 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Талант, 
успех, творчество 

– ТУТ 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

ИТОГО 
недельная 

нагрузка 

8 8 8 8 8 8 8 8 8 

 

В рамках внеурочной деятельности выделяется обязательный коррекционный курс 

"Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия", на который выделяется 1 часа в 

неделю на каждого обучающегося. 

При реализации данной федеральной адаптированной образовательной программы для 

обучающихся с ТНР должны быть созданы специальные условия, обеспечивающие освоение 

обучающимися содержания образовательной программы в полном объеме с учетом их особых 

образовательных потребностей и особенностей здоровья. 

 

 

 

V. Рабочая программа воспитания АООП НОО для обучающихся с ОВЗ 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания основной образовательной программы МБОУ 

«Балезинская СОШ №1» разработана с учётом Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 № 996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 годах 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации 

от 02.07.2021 № 400), федеральных государственных образовательных стандартов (далее — 

ФГОС) начального общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 

286), основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287), 

среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413), Приказа 

Министерства просвещения РФ от 11 ноября 1011 г. № 1011 “Об утверждении федеральной 

адаптированной образовательной программы начального общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса 

всех уровней общего образования, соотносится с примерными рабочими программами 

воспитания для организаций дошкольного и среднего профессионального образования. 
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Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и организации 

системной воспитательной деятельности; разрабатывается и утверждается с участием 

коллегиальных органов управления общеобразовательной организацией, в том числе советов 

обучающихся, советов родителей (законных представителей); реализуется в единстве урочной 

и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьёй и другими участниками 

образовательных отношений, социальными институтами воспитания; предусматривает 

приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая 

ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в российском 

обществе на основе российских базовых конституционных норм и ценностей; историческое 

просвещение, формирование российской культурной и гражданской идентичности 

обучающихся. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

К программе воспитания прилагается ежегодный календарный план воспитательной 

работы. 

 

V.I. ЦЕЛЕВОЙ 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие 

работники общеобразовательной организации, обучающиеся, их родители (законные 

представители), представители иных организаций, участвующие в реализации 

образовательного процесса в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

локальными актами общеобразовательной организации. Родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих 

детей. Содержание воспитания обучающихся в общеобразовательной организации 

определяется содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и 

ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы 

определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент 

содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, 

традиционных религий народов России. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере 

воспитания, установленными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 

996-р). Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является 

развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные 

ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой 

потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите 

Родины. 

1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал — 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, 

укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в общеобразовательной 

организации: развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

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

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

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

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

и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 
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окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: усвоение ими 

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

общество (социально значимых знаний); формирование и развитие личностных отношений к 

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

соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, 

общения, межличностных и социальных отношений, применения полученных знаний; 

достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС. Личностные результаты освоения обучающимися 

общеобразовательных программ включают осознание российской гражданской идентичности, 

сформированность ценностей самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к 

саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению, наличие мотивации к 

целенаправленной социально значимой деятельности, сформированность внутренней позиции 

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

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, 

системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов 

воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и 

взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, 

инклюзивности, возрастосообразности. 

1.2 Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с 

ФГОС: 

гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности, 

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

власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, 

уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической 

культуры; 

патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, своему 

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

российского национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 

духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование 

традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, 

справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства; 

физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом возможностей 

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

чрезвычайных ситуациях; 

трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 

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

личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 

обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

экологическое воспитание — формирование экологической культуры, ответственного, 

бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных 

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

ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и других 

людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом 

личностных интересов и общественных потребностей. 

 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования установлены 

в соответствующих ФГОС. 

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры 

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

быть направлена деятельность педагогического коллектива для выполнения требований 

ФГОС. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием 

воспитания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституциональных) 

ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания сформулированы на уровнях начального 

общего, основного общего, среднего общего образования по направлениям воспитания в 

соответствии с ФГОС. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

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

— России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам. 

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

своей Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 

своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к 

ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной 

по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

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

ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим 

людям, уважающий старших. 

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 

России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского 

языка, проявляющий интерес к чтению. 
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Эстетическое воспитание 

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

творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 
благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

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

среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста. 

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 
Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам 

труда, ответственное потребление. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

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

Экологическое воспитание 

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

на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

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

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 

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

знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 
 

VII. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

Уклад общеобразовательной организации 

Основные вехи истории общеобразовательной организации, выдающиеся события, 

деятели в её истории. 

-Балезинская средняя школа № 1 была создана 1 сентября 1936 года. 

-В годы Великой Отечественной войны развитие поселка временно приостановилось. 

В школу эвакуировали предприятия, учреждения и жителей захваченных гитлеровцами 

областей. В здании школы № 1 располагался эвакогоспиталь для раненых, а в здании 

интерната школы был временно размещен Детский дом для детей блокадного Ленинграда. В 

1960 году для школы № 1 построили новое, кирпичное здание. 

- Выдающаяся личность нашей школы - Демьян Николаевич Шулятьев С 1956 по 1977 

годы работал учителем истории в нашей школе, а в последствии — директором школы. 

Демьяну Николаевичу присвоили звание отличника народного образования СССР и 
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Российской Федерации, награжден орденом «Знак Почета». В течение многих лет вел на 

местном телевидении передачи, рассказывая о лучших людях района – депутатах, 

орденоносцах и простых  тружениках. Но все-таки главным призванием Демьяна 

Николаевича стала история родного края. В этой школе с его усилиями и усилиями 

школьников в 70-х годах создали настоящий краеведческий музей, постоянно пополнявшийся 

новыми материалами. Изучая историю родного края, Демьян Николаевич вместе с В.М. 

Максимов издали книгу об истории Балезинского района, в 1988 году книга была дополнена и 

вышла под названием «Зори над Чепцой» 

-С 2014 года ежегодно проводится районная научно-практическая конференция 

исследовательских работ обучающихся по краеведению, посвященная памяти Демьяна 

Николаевича Шулятьева. 

-Из стен нашей школы вышли множество выпускников, из них большое количество 

медалистов. В школе работает сплоченный, творческий коллектив учителей. 

-За период действия приоритетного национального проекта «Образование» средняя 

общеобразовательная школа № 1 пос.Балезино стала победителем конкурса 

общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные 

программы и получила грант. 

«Миссия» общеобразовательной организации в самосознании её педагогического 

коллектива 

Педагогический коллектив на протяжении многих лет работает над 

совершенствованием традиций российского образования в духе единства гуманитарного, 

естественнонаучного, технического и художественного знания. 

Миссия школы определяется педагогическим коллективом как обеспечение 

оптимального качества образования за счет моделирования индивидуальных образовательных 

маршрутов, сохранения и укрепления здоровья учащихся, подготовки детей к жизни в 

открытом и меняющемся мире в соответствии с их способностями, интересами и запросами. 

Миссия конкретизируется в целях Программы воспитания и корректируется с учетом 

изменений внешней и внутренней среды. 

Овладение педагогами образовательного учреждения современными 

педагогическими технологиями: 

1. Создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и 

непрерывному профессиональному развитию через: 

оказание практической помощи педагогам в вопросах совершенствования 

теоретических знаний и повышения педагогического мастерства; 

реализацию персонифицированной системы повышения квалификации; 

участие в национальном проекте «Учитель будущего»; 

изучение, обобщение и внедрение в практику инновационного педагогического опыта, 

прежде всего связанного со способами взаимодействия с учащимися, реализацией проектных, 

исследовательских методик, овладение новым содержанием образования в интеграции 

основного и дополнительного образования; 

изучение опыта ведущих педагогов, работающих в центрах «Точка роста» различных 

направлений; 

изучение методов, приемов формирования функциональной грамотности: 

математической, читательской, естественно – научной, финансовой, икт-грамотности; 

формирование актуальных компетенций учителя в ходе подготовки к новой модели 

аттестации. 

 

2. Создание условий для творческой работы и роста профессионального мастерства 

учителей через: 

работу творческих групп; 

обновление материально – технической базы в рамках требований национального 

проекта «Современная школа»; 
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участие в конкурсах профессионального мастерства разного уровня. 

 

3. Совершенствование системы стимулирования творчески, активно работающих 

учителей: 

взаимопосещения учебных занятий; 

наставничество в различных его формах; 

награждение и поощрение педагогов; 

рейтинг успешности педагогических работников. 

 

4. Совершенствование методической работы, формирование нового 

профессионального мышления через: 

самообразование; 

овладение новыми формами, методами и приемами обучения и воспитания детей; 

проведение мастер-классов для педагогов, родителей; 

участие педагогов в профессиональных сетевых сообществах 

Наиболее значимые традиционные дела, события, мероприятия в 

общеобразовательной организации, составляющие основу воспитательной системы. 

Во всех направлениях воспитательной работы используются разнообразные формы и 

виды работы: 

- традиционные: 

лекции, беседы, просмотр фильмов экскурсии, походы, кружковая работа, спортивные 

секции, субботники, праздники, игры (КВН, брейн-ринг, танцевальные батлы). 

- инновационные: дебаты, круглые столы, проектная деятельность, исследовательская 

деятельность, поисковая деятельность, защита презентаций, конкурс творческих работ, 

социально-значимые акции, конференции, школярские сборы, флешмобы и т.д. 

Традиции являются ключевыми делами школы и проводятся, как правило, по методике 

коллективных творческих дел (КТД). Через КТД мы стремимся к тому, чтобы каждый — и 

ребенок, и педагог — реализовал себя как индивидуальность. 

В основе КТД лежат следующие принципы: 

- социально – полезная направленность деятельности детей и их наставников; 

- сотрудничество детей и взрослых; 

- творчество. 

Методика КТД предполагает такую организацию совместной деятельности 

детей и взрослых, при которой все члены коллектива участвуют в планировании, подготовке, 

осуществлении и анализе любого дела. 

Традиционно в школе проводятся мероприятия, составляющие основу 

воспитательной системы, такие как: туристический поход «День здоровья» «Веселое 

Новогодье», Всемирный день «День здоровья» (7 апреля),    школьный конкурс чтецов 

«Живая классика»,    мероприятие, посвященное «Дню матери», «День самоуправления», 

«Творческая мастерская ЗОЖ», «День солидарности в борьбе с терроризмом», конкурс 

осенних поделок «Осенняя фантазия», «Смотр-конкурс песни и строя», «День космонавтики»; 

общешкольное мероприятие с приглашением специалистов межведомственных организаций 

«День защиты детей», итоговое мероприятие «За честь школы», НПК по краеведению «им. 

Д.Н.Шулятьева», мероприятия, посвященные победе в ВОВ, спартакиада школьников, 

туристические походы, творческие конкурсы в рамках календаря памятных дат, акции. 

 

Традиции и ритуалы, символика, особые нормы этикета в общеобразовательной 

организации 

Ритуал передачи школьных кубков лучшего класса по итогам года классу на 

следующий год лучшему по рейтингу; 

Ежегодно 2 раза в год проводится акция «Забота» Вручение подарков и открыток 
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ветеранам и сотрудникам, вышедших на заслуженный отдых. 

С 2014 года ежегодно проводится районная научно-практическая конференция 

исследовательских работ обучающихся по краеведению, посвященная памяти Демьяна 

Николаевича Шулятьева 

Чествование учащихся, которые добились успехов в разнообразных областях знаний и 

направлениях деятельности, а также их учителей и родителей на итоговом школьном 

празднике «За честь школы» 

Традиционное участие в Вахте Памяти; 

Традиция проведения конкурса на самый лучший класс года; 

Традиционный сетевой проект «Школьные истории» 

Традиционные сезонные туристические слёты; 

Традиция организации летних сводных профильных отрядов. 

Традиция еженедельного подняти Государственного флага Российской Федерации. 

Традиция проведения занятий 

В соответствии с требования ФГОС с 2022-2023 учебного года введена новая традиция 

торжественного еженедельного поднятия флага под исполнение гимна Российской 

Федерации. 

В школе имеется разработанная эмблема 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», положением о Министерстве образования и науки Удмуртской 

Республики от 16.05.2005 года № 83, Приказом Министерства образования и науки 

Удмуртской Республики № 979 от 17.10.2018 года, «Об утверждении Типовых требований к 

повседневной одежде обучающихся государственных образовательных организаций, 

муниципальных образовательных организаций в Удмуртской Республике и уставом 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Балезинская СОШ №1» в 

школе существуют определенные требования к одежде и внешнему виду обучающихся, 

правилам внутреннего распорядка, правила этикета в образовательной организации для 

учащихся. 

Общие правила поведения в образовательной организации для учащихся. 

1. В образовательную организацию нужно приходить заранее, примерно за 10-15 

минут до уроков. 

2. Внешний вид должен соответствовать учебному заведению, одежда должна быть 

чистой и опрятной. 

3. У учащегося с собой всегда должна быть сменная обувь, которую, как и верхнюю 

одежду, нужно снимать в школьном гардеробе. 

4. Перед началом урока ученик должен подготовить все необходимое к предстоящему 

уроку, проверить наличие дневника, ручки, тетради, учебника и так далее. 

5. Строго запрещено проносить на школьную территорию любой вид оружия, 
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алкоголь, сигареты, наркотические и ядовитые вещества и тому подобное. 

6. Нельзя без спроса покидать учебное заведение во время уроков и переменок. 

Пропуск занятий по уважительным причинам должен быть подтвержден справкой от врача (в 

случае болезни), либо объяснительной запиской от родителей. 

7. Правила поведения учащегося в школе базируются на принципах уважения к более 

старшим по возрасту и заботливом отношении к учащимся младших классов. 

8. Учащимся необходимо беречь и сохранять в первозданном виде школьное 

имущество, в том числе мебель, книги и так далее. 

 

Социальные партнёры общеобразовательной организации 

Социальное партнерство как одно из условий социализации обучающихся и 

профессионального роста педагогического коллектива 

Социальное партнёрство сегодня – неотъемлемая часть работы нашей школы. 

Современное социальное партнёрство помогает решать образовательные и воспитательные 

задачи, задачи подготовки молодых профессионалов в педагогике, поэтому выстраивается в 

соответствии с целями и задачами Программы развития школы. 

Социальное партнерство должно быть осознанное, добровольное, взаимовыгодное, 

целенаправленное. 

Целью социального партнерства является воспитание успешной, гармонично развитой, 

социокультурной, самореализованной личности обучающегося. Социальное партнёрство 

стимулирует педагогический коллектив к совершенствованию. 

В целях повышения эффективности образовательного и воспитательного процесса 

организовано взаимодействие школы с учреждениями социальной, культурной, 

профилактической, оздоровительной, профориентационной направленности. 

 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства предусматривает: 

- участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, 

государственные, региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.); 

- участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности; 

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

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

- проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 

родительских) с представителями организаций-партнёров для обсуждений актуальных 

проблем, касающихся жизни общеобразовательной организации, муниципального 

образования, региона, страны; 

- реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, 

педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой и т. д. направленности, ориентированных на воспитание обучающихся, 

преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

Социальное партнерство – особый тип совместной деятельности между субъектами 

образовательного процесса, характеризующийся доверием, общими целями и ценностями, 

добровольностью и долговременностью отношений, а также признанием взаимной 

ответственности сторон за результат их сотрудничества и развития. 

Для нас социальное партнерство – это сотрудничество школы, различных 

общественных институтов и структур, местного сообщества ради достижения общественно 

значимого результата. Расширяя круг социальных партнёров, мы ориентируемся на общность 

форм, видов и содержание деятельности; на совпадение интересов в 
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образовательной политике и ее результатов. 

Партнеры школы: 

 

п 
Социальные партнеры Роль 

 Балезинская районная библиотека Библиотечные уроки 

 Музыкальная школа искусств Эстетические уроки 

(хореография, изо, музыка и др.) 

Организация концертных программ 

 Балезинский районный музей Музейные 
патриотическое воспитание 

уроки, 

 Районный дом культуры «Дружба Организация концертных 
программ, мастер-классов для 
учащихся школы 

 Молодежный 
комплекс 

спортивный Вовлечение в 
кружки 

спортивные 

 МЦ «Юность» Социальные акции 

 Межведомственные организации 
(МВД,МЧС,ГИБДД,РЖД) 

Проведение уроков 
профилактики правонарушений 

 Общественная 
«Застава» 

организация Проведение Уроков мужества в 
нашей школе 

 МБОУ ДО «Балезинский ЦДТ» Эстетическое и творческое 
развитие, занятия по интересам, мастер- 

классы 

 

0 
ИП Лекомцев, ИП Жуков Оказывают помощь  в виде 

выделения транспорта, древесного 
материала 

Самым значимым партнером являются родители, являющиеся активными участниками 

образовательного процесса: им делегированы полномочия в управлении школой – совет 

школы, родительский комитет, попечительский совет; они включены в состав инициативной 

группы, разрабатывающей Программу развития школы, модели самоуправления школьников, 

являются непосредственными организаторами и участниками экскурсий, поездок, школьных 

праздников, спортивных соревнований, диспутов и т.п. 

Таким образом, социальное партнерство проявляет себя в школе в обмене опытом, в 

совместной реализации образовательных проектов и социальных инициатив, в сохранении 

традиций, в совершенствовании образовательной среды школы. Такая деятельность 

расширяет круг общения всех участников образовательного процесса, позволяет учащимся 

получить социальный опыт и способствует формированию их мировоззрения. 
 

Значимые для воспитания проекты и программы 

Содержание воспитательного процесса направлено на интеграцию воспитательного и 

образовательного пространства школы через: 

создание условий для развития творческой, интеллектуальной, нравственной 

личности ученика в учебной деятельности; 

активизацию взаимодействия педагогического коллектива и родительской 

общественности; 

деятельность системы дополнительного образования (кружков, спортивных секций); 

деятельность органов ученического самоуправления; 

повышение профессионального уровня классных руководителей и других 

педагогических работников. 

 

Особый акцент в деятельности школы делается на организацию воспитательной 

работы, которая строится на основе программы воспитания «Я нужен России». Основной 
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целью воспитательной работы школы является сближение «портрета выпускника» школы с 

современным национальным воспитательным идеалом — высоконравственным, творческим, 

компетентным гражданином России, принимающим судьбу Отечества как свою личную, 

осознающим ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённым в духовных 

и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Реализацию национального проекта «Успех каждого ребенка» через: 

• увеличение охвата обучающихся дополнительным образованием; 

• обновление содержания дополнительного образования в соответствии с 

требованиями информационного портала «Навигатор» 

• обновление методов дополнительного образования детей через участие в 

проектах «Проектория», «Билет в будущее», «Урок цифры», Всероссийского конкурса для 

школьников «Большая перемена» программ дополнительного образования естественно – 

научного центра «Точка роста»; 

• развитие кадрового потенциала; 

• модернизацию инфраструктуры. 

• формирование банка одаренных детей; 

• поддержку развития способностей и талантов у детей через рейтинг 

сберкнижек; 

• использование нетрадиционных форм «Ярмарка профессий», «Первые 

социальные пробы», профильные лагерные смены для формирования профессиональной 

ориентации обучающихся. 

2.2. Создание условий для реализации Программы воспитания «Я нужен России» 

через: 

• установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как 

части образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного 

не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, 

созданию необходимых условий для ее самореализации; 

• моделирование и реализация инвариантных модулей: классное руководство, 

работа с родителями, самоуправление, школьный урок, внеурочная деятельность и 

дополнительное образование, профориентация; 

• моделирование и реализация вариативных модулей: ключевые дела, детские 

общественные объединения (ЮИД, кадетский класс, юнармия, поисковый отряд, клуб 

«Умники и умницы»), медиа, экскурсии и походы, волонтёрство, предметно-эстетическая 

среда; 

• систему летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 

«Веселые каникулы»; 

• участие в социальных проектах и акциях; 

• правовое воспитание обучающихся. 

 

2.3. Создание условий для индивидуального творческого развития детей через: 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального 

управления и действия; 

• социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничество с Министерством информатизации и связи УР, в рамках инновационной 

республиканской площадки, ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова», УдГУ, ГГПИ, 

АО "Концерн "Калашников",  АО «ИЭМЗ «Купол» 

• систему мероприятий реализации модулей детские общественные объединения, 

медиа, экскурсии и походы, волонтёрство, предметно-эстетическая среда; 
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• комплекс мероприятий, направленных на достойную встречу 80-летнего 

юбилея образовательного учреждения; 

• приобщение юных граждан к опыту созидательной, разносторонней 

деятельности в практике детского самоуправления; 

• разработку индивидуальной траектории развития детей ОВЗ в ходе работы 

психолого – педагогического консилиума; 

• работу клуба «Умники и умницы»; 

• реализацию программ естественно – научного центра «Точка роста»; 

• участие детей в конкурсах, смотрах, викторинах, соревнованиях, олимпиадах 

различного уровня. 

 

2.4. Укрепление позитивных отношений ребенка и его родителей, семьи и 

образовательного учреждения через: 

• реализацию национального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» в 

рамках психолого – педагогической, методической и консультативной помощи; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды, школьного уклада; 

• просвещение и вовлечение родителей в систему воспитательной деятельности; 

• формирования отношения к семье как к основе российского общества; 

• участие в национальной родительской ассоциации УРА "Родительская забота 

 

Реализуемые инновационные, перспективные воспитательные практики, 

определяющие «уникальность» общеобразовательной организации; результаты их 

реализации, трансляции в системе образования. 

В школе реализуются инновационные, перспективные воспитательные практики, 

которые представлены следующими проектами и площадками: 

Проект "ИТ-вектор образования" 

Центр образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка 

роста» 

класс 

Центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма Медицинский 

На основании Приказа Министерства образования и науки УР №256/0103 от 

22.12.2021 г. «О реализации Республиканского сетевого инновационного проекта», Приказа 

Управления образования Администрация муниципального образования «Балезинский район» 

No 147 – ОД от 03.09.2018 г. «О присвоении статуса Республиканской инновационной 

площадки МБОУ «Балезинская СОШ № 1» 

В рамках работы по республиканскому инновационному проекту «Система 

профориентации и профильного обучения инженерно–технической направленности в 

образовательных организациях УР в рамках глобального проекта «ИТ – вектор образования 

2.0» в 2020 году утверждены Положение о профильных инженерно-технических группах, 

«Дорожная карта» по реализации проекта «ИТ-вектор образования», Паспорт проекта, план 

работы по проекту "ИТ-вектор образования", перечень классов и предметов. 

Актуальность проекта заключается в необходимости 

организовать системную подготовку конкурентоспособных 

выпускников школы - будущих абитуриентов, нацеленных 

на выбор профессии инженерно-технической направленности и готовых обучаться в 

технических вузах Удмуртии. 

Созданы условия для выявления и поддержки одаренных детей, внедряются новые 

технологии и направления деятельности. На первый план выходят проектная и 
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исследовательская деятельность, краткосрочные практикоориентированные курсы, 

поддержка технического творчества. В 2017 году школа вступила в проект «IT - вектор 
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образования». Благодаря создаваемым условиям   у   обучающихся появляется возможность 

реализовывать свои идеи, программировать роботов, «погрузиться» в инженерную среду. 

ИТ-вектор образования 

Цель проекта. 

Создание условий обеспечивающих подготовку выпускников с углубленным уровнем 

знаний по информатике и математике, соответствующих современным требованиям, 

предъявляемым к абитуриентам профильных высших учебных заведений, 

специализирующихся на подготовке специалистов информационно-коммуникационных 

технологий. 

Задачи проекта 

Создать условия для дифференциации содержания обучения старшеклассников с 

широкими возможностями для построения индивидуальных образовательных траекторий, в 

первую очередь, на основе создания профильных классов. 

Организовать углубленное изучение учебных предметов политехнической 

направленности (физики, математики, информатики) средствами профильной подготовки, в 

итоге обеспечивающее высокий уровень информационно-математической и технологической 

подготовки выпускников. 

Расширить возможности социализации учащихся средствами дополнительного 

образования. 

Сформировать профессиональную ориентацию школьников на рабочие и инженерные 

специальности, путем участия в конкурсах инженерной направленности. 

 

Актуальность и обоснование разработки проекта 

Актуальность открытия инженерного класса определяется следующими факторами: 

 программой социально – экономического развития России и ее столицы на 2016-

2020 годы, которая выдвигает на передний план создание новых мощностей, расширение 

наукоемкого производства, технологического оборудования и услуг, основанных на 

новейших знаниях; 

 востребованностью высококвалифицированных специалистов – инженеров 

сферы современного производства; 

 необходимостью перевода отечественной промышленности и экономики на 

инновационный путь развития; 

 необходимостью разработки новой системы обучения, максимально 

использующей возможности образовательной среды, позволяющей реализовывать принцип 

преемственности, мультифункциональности, метапредметности в соответствии с 

индивидуальными запросами учащихся. 

Центр образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка 
роста» 

На базе МБОУ "Балезинская СОШ № 1" центр образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста» создан в 2021 году в рамках федерального 

проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». Он призван 

обеспечить повышение охвата обучающихся программами основного общего и 

дополнительного образования естественно-научной и технологической направленностей с 

использованием современного оборудования. 

Центры «Точка роста» на базе общеобразовательных организаций сельской местности 

и малых городов создаются для формирования условий для повышения качества общего 

образования, в том числе за счет обновления учебных помещений, приобретения 

современного оборудования, повышения квалификации педагогических работников и 

расширения практического содержания реализуемых образовательных программ. 

Центр «Точка роста» является частью образовательной среды общеобразовательной 

организации, на базе которой осуществляется: 
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− преподавание учебных предметов из предметных областей «Естественно- 

научные предметы», «Естественные науки», «Физика», «Химия», «Биология»; 

− внеурочная деятельность для поддержки изучения предметов естественно- 

научной и технологической направленностей; 

− дополнительное образование детей по программам естественно-научной и 

технической направленностей; 

− проведение внеклассных мероприятий для обучающихся; 

− организация образовательных мероприятий, в том числе в дистанционном 

формате с участием обучающихся из других образовательных организаций. 

Центры «Точка роста» создаются при поддержке Министерства просвещения 

Российской Федерации. 

Федеральным оператором мероприятий по созданию центров образования 

естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» является ФГАУ 

«Центр просветительских инициатив Министерства просвещения Российской Федерации». 

Региональным координатором мероприятий по созданию центров образования 

естественно-научной     и     технологической     направленностей      «Точка      роста» является 

Министерство образования и науки Удмуртской Республики. 

Информация о национальном проекте «Образование» размещена на сайте 

Министерства просвещения Российской Федерации по ссылке: https://edu.gov.ru/national- 

project/. 

 

Центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

В целях обеспечения информационной и научно-методической поддержки 

образовательного и воспитательного процесса по профилактике детского дорожно- 

транспортного травматизма на базе МБОУ «Балезинская СОШ № 1» был оборудован 

специализированный кабинет «Центр по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма» (Центр по профилактике ДДТТ). Центр является структурным подразделением 

Управления образования МО "Балезинский район". 

В своей деятельности Центр руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

действующим законодательством Российской Федерации, Уставом учреждения, локальными 

актами учреждения и настоящим Положением. 

Цель: активизация работы в образовательных учреждениях по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма, формирования у детей устойчивых навыков 

безопасного поведения на дорогах, информационной и методической поддержки 

образовательного процесса по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в 

образовательных учреждениях Балезинского района. 

Задачи Центра: 

- повышение качества работы в образовательных учреждениях Балезинского района по 

снижению уровня детского дорожно-транспортного травматизма; 

- вовлечение наибольшего числа обучающихся образовательных учреждений для 

изучения правил дорожного движения; 

- создание информационного, организационно и программно-методического 

обеспечения по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма; 

- создание эффективной системы взаимодействия основных субъектов профилактики 

ДДТТ (Управление образования администрации МО "Балезинский район", ОГИБДД ОМВД 

России по Балезинскому району, МКУ "Информационно-методический центр", 

образовательные учреждения Балезинского района); 

- координация профилактической деятельности образовательных учреждений 

Балезинского района, направленной на формирование у детей навыков безопасного поведения 

на дороге, стереотипа законопослушного участника дорожного движения, сознательного 

отношения к собственной безопасности и безопасности окружающих; 

- координация и организация деятельности отрядов юных инспекторов дорожного 
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движения образовательных учреждений Балезинского района; 

- оказание систематической методической помощи педагогам и руководителям 

образовательных учреждений Балезинского района по профилактике ДДТТ; 

- установление эффективных связей между образовательными учреждениями 

Балезинского района; 

- формирование банка информации по вопросам обучения учащихся безопасному 

поведению на дороге; 

- участие в реализации плана совместной работы ОГИБДД ОМВД России по 

Балезинскому району и Управления образования администрации МО "Балезинский район" 

по профилактике дорожно-транспортного травматизма. 

 

Основными видами деятельности Центра являются: 

Образовательная 

Учебно-методическая 

Организационная 

Инновационная 

Информационная 

 

Практическая необходимость и жизненная значимость преподавания правил 

безопасного поведения на дороге состоит в том, что это предмет прямого действия, и от того, 

как он преподается, реально зависит безопасность и здоровье каждого школьника. Методы 

обучения, как и их содержание, определяются общей целью, достигнуть которую можно 

только путем демократизации и использования пособий и средств наглядности. Кабинет по 

Правилам дорожного движения оснащен: 

1. Наглядными и учебно-методическими материалами: 

а) плакаты, стенды по ПДД (БДД) 

б) плакаты по оказанию первой помощи 

в) интерактивные стенды, моделирующие различные ситуации на дорогах 

г)учебные манекены человека для тренировочных занятий по оказанию первой 

помощи 

и) модели транспортного и пешеходного светофоров (стационарные и переносные) 

к) автогородки и /или детские транспортные площадки (стационарные и переносные) 
 

 
и др.) 

л) оборудования по безопасности дорожного движения 4 (игровое, для соревнований 

 

м) Аппаратно-программный обучающий комплекс по правилам дорожного движения 

«Веселый светофор» для обучающихся 1-11 классов с комплексом удостоверений пешехода 

и велосипедиста – 5 и др. 

 

2. Диагностическими материалами: 

а) контрольные задания 

б) диагностические тесты 

3. Методическими материалами для педагогов: 

а) методические рекомендации (методики) по организации деятельности по 

профилактике ДДТТ в общеобразовательных организациях: методические рекомендации по 

организации занятий по обучению детей правилам безопасного поведения на дороге - 2 

б) рабочие программы учебных предметов (курсов) «Окружающий мир» и «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

в) рабочие программы не основных (дополнительных) предметов (курсов)по тематике 

БДД: программа отряда социальной направленности ЮИД. 

г) методические рекомендации по обучению детей основам безопасного поведения на 

дорогах: учебно-методическое пособие для общеобразовательных учреждений и системы 
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дополнительного образования «Дорожная безопасность: обучение и воспитание младшего 

школьника» 1-4 классы - 12 

д) методические рекомендации по организации в рамках внеурочной деятельности 

мероприятий, в том числе массовых (не менее 30 человек) по профилактике ДДТТ: 

методические рекомендации «Организация работы по привитию детям навыков безопасного 

участия в дорожном движении и вовлечению их в деятельность отрядов юных инспекторов 

движения» 

е) методические рекомендации по взаимодействию отряда юных инспекторов 

движения (далее— ЮИД) общеобразовательной организации с представителями 

заинтересованных ведомств: методические рекомендации «Организация работы по привитию 

детям навыков безопасного участия в дорожном движении и вовлечению их в деятельность 

отрядов юных инспекторов движения» 

 

Все   занятия проводятся с широким использованием наглядных пособий, которые 

отображают средства регулирования движения (знаки, разметку, сигналы регулировщика и 

светофора и т. д.) и правила их применения; иллюстрируют действия, предписанные в ПДД в 

случаях применения различных средств регулирования; раскрывают особенности 

регламентации движения в различных условиях (действия  пешеходов,  скорость и 

расположение транспортных средств на проезжей части и т. д.); наглядно воспроизводят 

содержание отдельных требований, предъявляемых к пешеходам и транспортным средствам. 

Систематическое проведение  занятий на базе Центра позволяет сформировать 

чрезвычайно важные для учащихся образные представления о различных условиях 

движения, глубже усвоить содержание отдельных положений ПДД, выработать умение 

принимать решения в соответствии с требованиями правил и требованиями обеспечения 

личной безопасности и безопасности других участников движения. 

 

Медицинский класс представляет собой уникальную форму школьного образования, 

которая позволяет старшеклассникам осознанно прийти к выбору профессии медико- 

биологического профиля и получить необходимую подготовку для последующего 

поступления в соотвествующие высшие учебные заведения. Обучение в специализированном 

классе происходит с учетом требований государственного образовательного стандарта, 

включает в себя программу общего образования и углубленное изучение предметов 

естественнонаучного направления. Реализация предпрофильной образовательной программы 

ведется в 8-9 классах и подразумевает научно-исследовательскую работу учеников, а так же 

практическую деятельность в Глазовском филиале Республиканского медицинского колледжа 

имени Героя Советского Союза Ф. А. Пушиной. 

Цель обучения в медицинском классе 

Главной целью программы является подготовка будущего студента к правильному и 

осознанному выбору. Для этого она включает в себя серьезную профориентационную работу 

с учениками, в ходе которой значительное внимание уделяется не только теоретическим 

знаниям, но и практической деятельности. 

Сотрудничество со специалистами медицинского колледжа и представителями 

учреждений здравоохранения позволяет организовать медицинские практикумы, участвовать 

в научных семинарах, проводить исследования и опыты, принимать участие в экскурсиях, 

делать проектные работы. 

Возрастные группы 

Обучение в медицинском направлении предусмотрено для учащихся 8-9 классов, 

проявляющих интерес к специализированным дисциплинам. На этом этапе обучения дети 

могут получить углубленные знания в рамках дополнительного образования. Программа 

рассчитана на 2 года обучения. 

Об обучении в медицинском классе 

Основными учебными   дисциплинами   в   медицинском   классе   являются   химия, 
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биология. На изучение каждой из них отводится по 2 два часа в неделю. В классе обучается 

15 человек. Кроме того, программой предусмотрены уроки по анатомии и физиологии 

человека, проведение профилактических мероприятий, правовые и психологические аспекты 

профессиональной деятельности, технологии оказания простых медицинских услуг и др. 

Уроки проводятся педагогами школы , преподавателями колледжа. Для практических 

занятий применяют специальные лаборатории, оснащенные макетами органов, 

измерительными аппаратами, медицинскими тренажерами, оборудованием для оказания 

первой помощи. 

В качестве первых пациентов будущих медиков становятся специальные манекены. 

На них школьники учатся ставить уколы, делать перевязки, брать кровь. 

Для формирования исчерпывающих знаний по заданной специальности помимо 

основных предметов в программу обучения входят кружки: 

Школа юного медика (биология) 

Школа юного медика (химия) 

Биосфера и человек 

Я – исследователь 

Химзнайка 

Мы – часть природы 

Кружки способствуют углубленному изучению основных предметов, обеспечивают 

дополнительную подготовку для сдачи ОГЭ, удовлетворяют познавательные интересы 

учеников. 

Результат обучения 

Результатом довузовской подготовки учеников в медицинском классе являются 

компетентные специалисты, отвечающие требованиям современного общества и уровню 

развития экономики страны. Специализированное образование для учеников старших классов 

существенно снижает величину разрыва между полученными теоретическими знаниями и 

практическими навыками медицинской деятельности. В результате общество получает 

молодых специалистов, имеющих гибкое мышление, способных успешно конкурировать с 

опытными работниками и в случае необходимости быстро адаптироваться под новые условия 

работы. 

 

Наличие проблемных зон, дефицитов, препятствий достижению эффективных 

результатов в воспитательной деятельности и решения этих проблем, отсутствующие или 

недостаточно выраженные в массовой практике. 

Работа над содержанием образования и воспитания в связи с введением новых 

образовательных стандартов НОО и ООО 

Открытие профильного технологического класса 

Совершенствование коррекционно – развивающей среды для детей с ОВЗ 

Отслеживание эффективности внедрения в воспитательный процесс информационных 

технологий, максимального использования имеющегося в школе учебного оборудования 

Дальнейшее укрепление кадрового потенциала школы, привлечение в школу молодых 

специалистов. 

Увеличение доли учащихся, занятых в реализация ИТ - вектора образования 

Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время 

Укрепление позитивных отношений ребенка и его родителей, семьи и 

образовательного учреждения через просвещение родителей, привлечение их в 

жизнедеятельность школы, 

Систематизация работы с программой Навигатор по реализации программ 

дополнительного образования 

Продолжение работы по техническому оснащению школы, развитию «Доступной 

среды». 

Обеспечение безопасности жизнедеятельности образовательной среды и участников 
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образовательного процесса. 

Обеспечение системного функционирования в школе Центра по профилактике 

дорожно – транспортного травматизма и Центра дополнительного образования «Точка роста» 

Улучшение материально-технической базы для организации школьных и внеклассных 

мероприятий 

Отсутствие центра учебной, общественной, творческой жизни школы - актового 

зала.  

Особенности местоположения и социокультурного окружения. 

Здание школы расположено по ул. Карла Маркса (центральная улица поселка). С 

северной стороны - переулок Нижний и двухэтажное кирпичное здание вечерней школы, 

двухэтажное кирпичное здание Управления образования МО «Балезинский район», с южной 

стороны - улица Красная и частные складские помещения из досок, с северо-восточной 

стороны на расстоянии 96 метров протекает река Чепца. 

На северо-востоке расположена котельная автоматическая, находится на расстоянии 

30 метров, каркасная, огорожена забором из профнастила. 

Так же на юго-западе на расстоянии 500 м находится узловая станция Балезино. 

Школа ограждена забором протяженностью 520 м. На территории школы имеется 6 

выходов, которые закрыты. 

Рядом со школой находится жилой сектор. С южной стороны расположено 

здание «Бани», а так же бывшее здание ДОСААФ. 

В шаговой доступности находится Балезинская районная библиотека, 

Балезинский районный музей, Музыкальная школа искусств, Молодежно-спортивный 

комплекс, центральный стадион п.Балезино, районный дом культуры «Дружба». Благодаря 

близкому расположению данных организации к школе у учащихся есть возможность получать 

дополнительные навыки в культурной, спортивной, творческой деятельности. Часто ребята 

выходят классом на организованные для учащихся воспитательные мероприятия, уроки. 

Школа заключает договоры о сетевом 

взаимодействии с учреждением дополнительного образования. 

 

Особенности контингента учащихся 

В школе обучается 490 учащихся. 

Контингент обучающихся школы составляют не только дети п. Балезино, но и дети из 

ближайших деревень, таких как, д. Кожило, д. Такапи, с. Юнда, 

Состав обучающихся школы неоднороден и различается: 

- по учебным возможностям, которые зависят от общего развития ребёнка и его 

уровня подготовки к обучению в школе. Наряду с Основной образовательной программой 

основного общего и среднего образования в школе ежегодно разрабатываются и реализуются 

рабочие программы по курсам внеурочной деятельности, функционируют объединения 

обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам; 

- по социальному статусу, который зависит от общего благополучия семьи или 

уровня воспитательного ресурса отдельных родителей присутствуют обучающиеся с 

девиантным поведением. Обучаются дети из полных и неполных семей, дети, находящиеся 

под опекой, дети из многодетных семей, дети из многодетных малообеспеченных семей, 

дети – инвалиды, дети ОВЗ. В школе обучаются дети из 5 семей, находящихся в социально- 

опасном положении. 

 

Организационно-правовая форма общеобразовательной организации, наличие разных 

уровней общего образования, направленность образовательных программ, в том числе 

наличие образовательных программ с углублённым изучением учебных предметов; 

Учреждение по типу является общеобразовательной организацией; по 

организационно-правовой форме - муниципальным бюджетным учреждением. 
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В Учреждении установлены следующие уровни общего образования: 

1) начальное общее образование (продолжительность обучения 4 года); 

2) основное общее образование (продолжительность обучения 5 лет); 

3) среднее общее образование (продолжительность обучения 2 года). 

Учреждение осуществляет образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам, которые определяют 

содержание образования в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами и с учетом соответствующих примерных основных 

образовательных программ. 

Учреждение реализует основные общеобразовательные программы: 

образовательные программы начального общего образования, образовательные программы 

основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС и Федеральным законом «Об образовании в РФ» 

В Учреждении организация образовательной деятельности по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования может 

быть основана на дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и 

интересов обучающихся, обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей соответствующей образовательной программы (профильное 

обучение). 

Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее 

образование являются обязательными уровнями образования. Обучающиеся, не освоившие 

основной образовательной программы начального общего и (или) основного общего 

образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях общего образования. 

Требование обязательности среднего общего образования применительно к конкретному 

обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет, если 

соответствующее образование не было получено обучающимся ранее. 

Учреждение обеспечивает преемственность общеобразовательных программ 

(программы начального общего, основного общего и среднего общего образования являются 

преемственными, то есть каждая последующая программа базируется на предыдущей). 

Начальное общее образование обеспечивает реализацию федерального 

государственного образовательного стандарта, направленного на: 

овладение грамотностью в различных ее проявлениях (учебном, языковом, 

математическом, естественнонаучном, гражданском, технологическом); 

формирование ключевых компетентностей обучающегося: в решении задач и проблем, 

информационно-коммуникационной, эстетико-технологической, учебной (образовательной) и 

компетентности взаимодействия; 

развитие ребенка как субъекта отношений с людьми, с миром и с собой, 

предполагающее успешность и самореализацию обучающихся в образовательных видах 

деятельности, а также сохранение и поддержку индивидуальности каждого ребенка; 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья и безопасности 

обучающихся, обеспечение их эмоционального благополучия. Начальное образование 

является базой для получения основного общего образования. 

Основное общее образование обеспечивает освоение обучающимися 

общеобразовательных программ основного общего образования, условия формирования 

личности обучающегося, его склонностей, интересов и способностей к социальному 

самоопределению. 

В дополнение к обязательным предметам могут вводиться курсы по выбору 

(элективные курсы, спецкурсы) самих обучающихся, направленные на предпрофильную и 

профильную подготовку. 

Основное общее образование является базой для получения среднего общего 

образования, начального и среднего профессионального образования. Среднее общее 

образование является завершающим этапом общеобразовательной подготовки, 
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обеспечивающим освоение обучающимися образовательных программ среднего общего 

образования, направленных на формирование устойчивых познавательных интересов, 

творческих способностей, навыков самостоятельной учебной деятельности обучающихся на 

основе дифференциации обучения. В дополнение к обязательным предметам вводятся 

предметы по выбору самих обучающихся, направленные на реализацию интересов, 

способностей и возможностей личности. 

Среднее общее образование является основой для получения начального 

профессионального, среднего профессионального (по сокращенным ускоренным программам) 

и высшего профессионального образования. 

В дополнение к обязательным предметам вводятся предметы по выбору самих 

обучающихся, направленные на реализацию интересов, способностей и возможностей 

личности. Среднее общее образование является основой для получения начального 

профессионального, среднего профессионального (по сокращенным ускоренным 

программам) и высшего профессионального образования. 

 

Режим деятельности. 

В школе организована 5 -дневная рабочая неделя (понедельник -пятница с 8:00- 

17:00), при 2-сменном обучении: 

для обучающихся 2-11 классов продолжительность уроков составляет 40 мин, 

продолжительность учебного года -34 недели; 

для обучающихся 1-ых классов - продолжительность уроков в 1-ом полугодии составляет 35 

мин, во 2-ом полугодии 40 мин, продолжительность учебного года - 33 недели 

Календарный учебный график 

1 смена - 1аб, 3бв,4а, 5аб, 6абв, 7аб, 8абв, 9аб, 10а, 11а 

2 смена - 2аб,4б,в 

Для всех учащихся с 1 по 11 класс организовано горячее питание. Учащиеся с 1- 4класс, 

дети из многодетных семей, дети с ОВЗ и дети-инвалиды получают бесплатное питание. 

Питание в образовательной организации осуществляется Потребительским кооперативом 

«Потребительское общество Пищевик» 

 

В соответствии с Уставом образовательная организация представительств и филиалов (в том 

числе, находящихся за пределами Российской Федерации), не имеет. 

 

Наличие вариативных учебных курсов, практик гражданской, духовно-нравственной, 

социокультурной, экологической и т. д. воспитательной направленности, в том числе 

включённых в учебные планы по решению участников образовательных отношений, 

авторских курсов, программ воспитательной направленности, самостоятельно разработанных 

и реализуемых педагогами общеобразовательной организации. 

 

Достижение цели и решение задач воспитания осуществляется в рамках всех 

направлений деятельности школы. Содержание, виды и формы воспитательной деятельности 

представлены в соответствующих модулях. 

Инвариантные модули: «Ключевые общешкольные дела», «Классное руководство», 

«Школьный урок», «Внеурочная деятельность и дополнительное образование», «Работа с 

родителями», «Ученическое самоуправление», «Профориентация», «Профилактика и 

безопасность». « 

Вариативные модули: «Детские объединения», «Внешкольные мероприятия и 

социальное партнерство», «Предметно-пространственная среда», «Экскурсии» 

 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Достижение цели и решение задач воспитания осуществляется в рамках всех 

направлений деятельности школы. Содержание, виды и формы воспитательной деятельности 
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представлены в соответствующих модулях. 

Инвариантные модули: «Урочная деятельность», «Курсы внеурочной 

деятельности», «Классное руководство», «Ключевые общешкольные дела», «Работа с 

родителями», «Ученическое самоуправление», «Профориентация», «Профилактика и 

безопасность». 

Вариативными модули: «Детские общественные объединения», «Экскурсии, 

экспедиции, походы», «Организация предметно-эстетической среды» «Социальное 

партнерство». 

 

Урочная деятельность 

Одним из   приоритетных   направлений   воспитательной   работы   школы   МБОУ 

«Балезинская СОШ №1» определен уровень получаемых знаний. 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые, расширяют 

образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к прекрасному, к природе, к 

родному городу; 

интерактивный формат занятий в музее, который способствует эффективному 

закреплению тем урока; 

побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со всеми участниками образовательного процесса, принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил 

внутреннего распорядка обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся; 

привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений через создание специальных тематических проектов, рассчитанных на 

сотрудничество музейного педагога с учителями-предметниками, организация работы с 

получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения, 

развитие умения совершать правильный выбор; 

организация предметных образовательных событий (проведение предметных декад) 

для обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, 

инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих 

способностей обучающихся с разными образовательными потребностями и индивидуальными 

возможностями; 

проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - деловая 

игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно- 

развлекательных мероприятий (конкурс-игра «Предметный кроссворд», турнир «Своя игра», 

викторины, литературная композиция, конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.); 

установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя через 

живой диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизацию 

их познавательной деятельности через использование занимательных элементов, историй из 

жизни современников; 

использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, 

обеспечивающих современные активности обучающихся (программы-тренажеры, тесты, 

зачеты в электронных приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные 

передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и др.) 

; 

использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень 

личностных смыслов, восприятие ценностей  через подбор соответствующих текстов для 
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чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе, анализ поступков 

людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, историческая справка 

«Лента времени», проведение Уроков мужества; 

применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников (предметные выпуски заседания 

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

эксперимент, игра-демонстрация, игра-состязание,); дидактического театра, где полученные 

на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога в атмосфере 

интеллектуальных, нравственных и эстетических переживаний, столкновений различных 

взглядов и мнений, поиска истины и возможных путей решения задачи или проблемы, 

творчества учителя и учащихся; групповой работы или работы в парах, с целью обучения 

командной работе и взаимодействию с другими детьми, постановки общей цели, для 

достижения которой каждый должен внести индивидуальный вклад, распределению ролей, 

рефлексией вклада каждого в общий результат; 

использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная 

агитация школьных стендов, предметной направленности, совместно производимые 

видеоролики по темам урока); 

включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей 

к получению знаний (социо-игровая режиссура урока, лекция с запланированными ошибками, 

наличие двигательной активности на уроках), налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока 

(сотрудничество, поощрение, доверие, поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации 

успеха); 

организация кураторства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи, участие представителей школьного актива 

(Министерства Образования и Науки) в Совете профилактике по вопросам неуспевающих 

обучающихся с целью совместного составления плана ликвидации академической 

задолженности по предметам; 

использование технологии «Портфолио», с целью развития самостоятельности, 

рефлексии и самооценки, планирования деятельности, видения правильного вектора для 

дальнейшего развития способностей. 

инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения (участие 

в конкурсах, выставках, соревнованиях, научно-практических конференциях, форумах, 

авторские публикации в изданиях выше школьного уровня, авторские проекты, изобретения, 

получившие общественное одобрение, успешное прохождение социальной и 

профессиональной практики); 

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на 

учебном занятии позволяет приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в 

социально значимые виды самостоятельной  деятельности. 
 

Внеурочная деятельность 

В соответствии с требованиями ФГОС школа предоставляет обучающимся 

возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие, за счет часов 

внеурочной деятельности, которая организуется по направлениям развития личности 

(духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно- 
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оздоровительное) и является неотъемлемой частью образовательного процесса МБОУ 

«Балезинская СОШ № 1» 

Содержание внеурочной деятельности формируется требованиями ФГОС, с учетом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и с учетом различных 

форм ее организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно-полезная 

практика. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

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

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

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

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

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

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями 

и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Модуль Курсы внеурочной деятельности 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Урове 
нь 

Вид 
деятельности 

Формы Содержание 

Внешк 

ольный 

Спортив 
но- 

оздоровительн 

ая 

деятельность. 

Спортивные 
секции 

Спортивные 

клубы 

Фитнес- 
студии 

Формирование потребности 

в здоровье, как жизненно важной 

ценности, сознательного 

стремления к ведению здорового 

образа жизни 

Художе 

ственное 

творчество 

Творческие 

объединения. 

(Участие в 

интернет конкурсах, 

выставках) 

Направлены на раскрытие 

творческих способностей, 

формирование чувства вкуса и 

умения ценить прекрасное. 

Познава 

тельная 
деятельность 

Кружки Передача школьникам 

социально значимых знаний, 
развивающие их любознательность 

Школ 
ьный 

Спортив 
но- 

оздоровительн 

ая 
деятельность 

Спортивные 
секции 

Создание условий для 

сохранения и укрепления здоровья 

детей. 

Игровая 

деятельность. 

(ГПД) 

Подвижные 
игры. 

Включает в себя знания, 

установки, личностные ориентиры 

и нормы поведения, 

обеспечивающие    сохранение    и 
укрепление        физического        и 
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   психического здоровья. 

Туристс 
ко- 

краеведческая 

деятельность 

Кружки Развитие и углубление 

знаний об истории и культуре 

родного края, в том числе об 

истории школы. 

Трудова 

я деятельность 

Сбор 

макулатуры 

Акция 

«Чистый двор» 

(инструктажи) 

На основе возникающих в 

труде отношений формируются 

личностные качества. 

Формирование отношения к 

результату труда  имеет особое 

значение для развития у младших 

школьников    аккуратности, 

дисциплинированности, 

ответственности за  порученное 

дело, бережного  отношения к 

результатам человеческого труда. 

 Познава 

тельная 

деятельность 

Сетевые 

социальные проекты 

Передача школьникам 

социально значимых знаний, 

развивающие их любознательность 

и кругозор. 

Урове 

нь класса 

Спортив 
но- 

оздоровительн 

ая 

деятельность 

Теоретические 

знания ЗОЖ 

Мотивация на соблюдение 

норм и правил здорового образа 

жизни, культуры здоровья. 

Игровая 

деятельность. 

Подвижные 
игры 

Ролевые игры 

Настольные 

игры 

Игра- способ выделения и 

моделирования отношений между 

людьми, т.е. способствует усвоению 

социального опыта. 

Трудова 

я деятельность 
Поручения 

Дежурства 

Коллективный 

труд 

Чтение 

художественной 

литературы о труде 

Труд – главный 

воспитатель. Необходимо помочь 

школьникам увидеть в нем 

источник развития своих 

способностей и нравственных 

качеств. Учащиеся познают в труде 

окружающую действительность. 

Индив 

идуальный 

уровень 

Спортив 
но- 

оздоровительн 

ая 

деятельность 

Беседы Осознание обучающимися 

необходимости заботы о своём 

здоровье и выработки форм 

поведения, которые помогут 

избежать опасности для жизни и 

здоровья, а значит, произойдет 

уменьшение пропусков по причине 

болезни. 
 

Содержание программы внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном» 

 

С чего начинается Родина? Колыбельная песня мамы, первая игрушка, первая книга. 
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Малая Родина: родная природа, школа, друзья, культура и история родного края. 

Ответственность гражданина за судьбу своей Отчизны. Историческая память народа и 

каждого человека. Связь (преемственность) поколений – основа развития общества и каждого 

человека. Историческая память 

– это стремление поколения, живущего в настоящее время, принять и воспитывать в 

себе качества, которые отражают нравственные ценности предыдущих поколений («Там, где 

Россия», «Что такое Родина? (региональный и местный компонент)», 

«День народного единства», «Урок памяти»). 

Любовь к Родине, патриотизм — качества гражданина России. Любовь к родному краю, 

способность любоваться природой, беречь её — часть любви к Отчизне. Преемственность 

поколений в готовности защищать родную землю. Великая Отечественная война: герои, 

подвиги, самопожертвование. Непокоренный Ленинград: страницы истории блокады    города    

(«Зоя.    К    100-летию    со    дня    рождения    Зои    Космодемьянской», 

«Непокоренные. 80 лет со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады», 

«День защитника Отечества. 280 лет со дня рождения Ф. Ушакова», «Союзники России», 

«Урок памяти»). 

Конституция Российской Федерации — главный закон государства. Что такое права и 

обязанности гражданина. Права ребёнка в России. Примеры выполнения обязанностей 

членами общества. Избирательная система в России (общее представление) («Главный закон 

страны», «Избирательная система России (30 лет ЦИК)», «Налоговая грамотность»). 

Любовь к родной природе, ее охрана и защита – проявление патриотических чувств. 

Россия от края и до края: разнообразие природы, объекты природы, вошедшие в список 

мирового достояния ЮНЕСКО. Природа малой Родины. Природные достопримечательности 

Поволжья, Севера, Сибири, Дальнего Востока. Крым – природная жемчужина. Симферополь 

— столица 

Республики Крым, «ворота Крыма» («Крым. Путь домой», «Я вижу Землю! Это так 

красиво», «Экологичное потребление»). 

Нравственные ценности российского общества. Трудовая деятельность россиян, 

созидательный труд на благо Отчизны. Многообразие профессий, люди особых профессий 

(спецназ, МЧС, полиция, гражданская авиация) («День спецназа», ««Первым делом 

самолеты». О гражданской авиации»). 

Герои нашего времени. Профессии прошлого и профессии будущего — что будет 

нужно стране, когда я вырасту? Профессии моих родителей, бабушек и дедушек. 

Профессиональные династии. Зачем нужно учиться всё время, пока работаешь? («Труд крут!», 

«Как найти свое место в обществе», «Герои нашего времени»). 

Гуманизм, доброта, волонтёрская деятельность — качество настоящего человека, 

способность оказать помощь, поддержку, проявить заботу и милосердие. Доброе дело: кому 

оно необходимо и для кого предназначено. Добрые дела граждан России в прошлые времена: 

благотворительность граждан; пожертвование как одна из заповедей в традиционных 

религиях. 

Деятельность добровольцев как социальное служение в военное и мирное время: 

примеры из истории и современной жизни. Качества людей, которых называют 

добровольцами: милосердие, гуманность, сопереживание. 

Как младший школьник может проявить добрые чувства к другим людям? («Мы 

вместе», «О взаимоотношениях в коллективе (Всемирный день психического здоровья, 

профилактика буллинга)»). 

Детские общественные организации в России и их деятельность – мы вместе, и мы 

делаем добрые дела. Наша помощь нужна тем, кто в ней нуждается: больным, старым, слабым 

(«Будь готов! Ко дню детских общественных организаций»). Всемирный фестиваль молодежи 

Учебный коллектив. Правила взаимодействия в учебной деятельности. 

Взаимоответственность членов учебного коллектива за успехи одноклассников, помощь, 
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поддержка в коллективе – залог его благополучия и отсутствия конфликтов. Противостояние 

отрицательным влияниям («Всемирный день психического здоровья, профилактика 

буллинга)», «Россия – здоровая держава»). 

 

Государственные праздники Российской Федерации: 

Новый год, — замечательный общенародный праздник. Традиции празднования 

Нового года в разных странах. История возникновения новогоднего праздника в России. 

Рождество (7 января). История праздника Рождества Христова. Рождественские традиции в 

России. История создания новогодних игрушек («Новогодние семейные традиции разных 

народов России»). 

День российской науки (8 февраля). Наука и научные открытия в России. Значение 

научных открытий для прогресса общества и развития человека. Преемственность поколений 

в научных достижениях. Выдающиеся ученые прошлых веков: М.В. Ломоносов, Д.И. 

Менделеев, К. Э. Циолковский. Научные открытия российских учёных, без которых 

невозможно представить современный мир: телеграф, цветная фотография, радиоприёмник, 

ранцевый парашют, наркоз, искусственное сердце. Качества ученого: талант, вдохновение, 

упорство, увлеченность. Проявление интереса к научным знаниям и деятельности российских 

ученых. Желание расширять свои знания, участвовать в школьной опытно- исследовательской 

деятельности. Что такое виртуальный мир и кто его создаёт? 

«Плюсы» и «минусы» виртуального мира. Правила безопасного пользования Интернет-

ресурсами. («Россия: взгляд в будущее», «Технологический суверенитет/цифровая 

экономика/новые профессии», «190 лет со дня рождения Д. Менделеева. День российской 

науки»). 

День защитника Отечества (23 февраля). История рождения праздника. Защита 

Отечества — обязанность гражданина Российской Федерации, проявление любви к родной 

земле, Родине. Армия в годы войны и мирное время: всегда есть место подвигу. Качество 

российского воина: смелость, героизм, самопожертвование («День защитника Отечества. 280 

лет со дня рождения Ф. Ушакова»). 

Международный женский день (8 марта) — праздник благодарности и любви к 

женщине. Женщина в современном обществе — труженица, мать, воспитатель детей. Великие 

женщины в истории России, прославившие свою Отчизну («О взаимоотношениях в семье 

(День матери)»). 

День космонавтики (12 апреля). Страницы истории российской космонавтики. Первый 

искусственный спутник Земли; Луноход-1; первый полёт человека в космос – Ю. А. Гагарин; 

первый выход в открытый космос — А. А. Леонов; самый длительный полёт в космосе — 

Валерий Поляков. Гордость россиян за успехи страны в освоении космоса («Я вижу Землю! 

Это так красиво»). 

Праздник Весны и Труда (1 мая). Истории праздника – 100 лет. Последний весенний 

месяц связан с разнообразными работами в поле, в саду, в огороде. С давних времен люди 

желали друг другу хорошего урожая, удачного лета. Традиция изменилась, когда женщины- 

работницы выступили на митинге с требованиями прекратить эксплуатировать детский труд 

и повысить заработную плату женщинам («Труд крут!»). 

День Победы (9 мая). Великая победа советской армии в Великой Отечественной 

войне. Какое чувство вело советских людей на борьбу за свободу своей Родины? Вклад в 

победу советских воинов, тыла, партизанского движения. Кто такие фашисты? Почему они 

хотели сделать все народы своими рабами? Преступления нацистов: концлагерь как места 

принудительной жестокой изоляции. Дети Освенцима. 11 апреля — день освобождения 

узников концлагерей. Связь (преемственность) поколений: бессмертный полк — помним, 

любим, гордимся («День памяти»). 

День России (12 июня) – праздник всех, кто любит свою страну, заботиться о ее 

процветании. Этот праздник – символ свободы, гражданского мира, согласия всех народов 

Российской Федерации. В это день каждый еще раз вспомнит о том, что Россия – это мы, 
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живущие в больших и малых городах, на берегах Северного Ледовитого океана и на склонах 

Кавказских гор, в Поволжье и за Уралом…. В этот день мы еще раз убеждаемся, что все 

народы нашей страны – едины («Там, где Россия»). 

День знаний (1 сентября). Наша страна предоставляет любому ребёнку возможность с 

6,5 лет учиться в школе. Знания — ценность, которая необходима не только каждому человеку, 

но и всему обществу. Знания — основа успешного развития человека и общества. Каждый 

должен стремиться к обогащению и расширению своих знаний («День Знаний»). 

День учителя (5 октября). Учитель — важнейшая в обществе профессия. Назначение 

учителя – социальное служение, образование и воспитание подрастающего поколения. 

Учитель — советчик, помощник, участник познавательной деятельности школьников. Оценка 

учительского труда. Страницы истории развития образования. Первые школы, первые 

учителя-монахи. Влияние книгопечатания на развитие образования. И. Федоров. Великие 

педагоги прошлого. Учебники К.Д. Ушинского для обучения грамоте детей. Яснополянская 

школа Л. Н. Толстого («День учителя (советники по воспитанию)»). 

День народного единства (4 ноября). Этот праздник – проявление гордости и 

поклонения предшествующим поколениям, которые не раз проявляли патриотические 

чувства, объединялись в те времена, когда Родина нуждалась в защите. Так было в 1612 году, 

когда Минин и Пожарский собрали народное ополчение для борьбы с иноземными 

захватчиками. Так было в 1941-1945 годах во время Великой Отечественной войны с 

фашистами. («День народного единства»). 

Различные праздники, посвященные истории и культуре России: 

Историческая память: Пётр и Феврония Муромские – символ любви и 

взаимопонимания в семейной жизни. Ценности российской семьи: любовь, взаимопонимание, 

участие в семейном хозяйстве, воспитании детей). Семья – первый в жизни ребенка коллектив. 

Традиции, обычаи, трудовая и досуговая деятельность; взаимоотношения в семьях разных 

народов РФ. Поколения в семье. Семейное «древо». Особое отношение к старшему 

поколению, проявление действенного уважения, внимания к бабушкам и дедушкам, забота о 

них. Роль отца в семье, участие в хозяйственной деятельности, досуге семьи, укреплении 

традиционных семейных ценностей. Понимание роли отца как родителя, участие в воспитании 

детей, отцовское влияние на сына и/или дочь. Мать, мама — главные в жизни человека слова. 

Мать — хозяйка в доме, хранительница семейного очага, воспитательница детей. С первых 

дней жизни рядом с ребёнком всё время присутствует мама — человек, чьё сердце бьётся чаще 

и сильнее, чем у других людей («О взаимоотношениях в семье (День матери)»). 

Культура России. Что такое творчество? Люди творческих профессий: поэты, 

художники, композиторы, артисты, создатели игрушек. Примеры народных 

промыслов. Искусство в жизни человека. Страницы истории становления искусства в 

России: от Древней Руси до современности (скоморохи, первые театры опера и балета, 

драматические театры в России). Музыкальное, изобразительное, театральное, цирковое 

искусства и его выдающиеся представители. К. С. Станиславский — великий деятель 

театрального искусства: яркие страницы жизни и деятельности. Значение российской 

культуры для всего мира («По ту сторону экрана. 115 лет кино в России», «Цирк! Цирк! Цирк! 

(К Международному дню цирка)», «От «А» до «Я», 450 лет «Азбуке» Ивана Федорова»). 

Великая российская литература. Великие поэты России: А. С. Пушкин – создатель 

нового русского языка поэзии. Памятные даты календаря: дни памяти российских писателей 

и поэтов прошлых веков. Николай Васильевич Гоголь – русский писатель, внесший вклад в 

развитие отечественной литературы («215- летие со дня рождения Н. В. Гоголя», «Русский 

язык. Великий и могучий. 225 лет со дня рождения А. С. Пушкина»). 

 

Классное руководство 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, воспитатель, 
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куратор, наставник, тьютор и т.п.) организует работу с коллективом класса; индивидуальную 

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

классе; работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

В деятельность классного руководителя входит: 

планирование и проведение классных часов целевой воспитательной тематической 

направленности; 

инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в 

общешкольных делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их 

подготовке, проведении и анализе; 

организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся 

совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, 

способностями, давать возможности для самореализации, устанавливать и укреплять 

доверительные отношения, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения; 

сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, 

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 общеобразовательной организации; 

изучение особенностей личностного развития обучающихся путём наблюдения за их 

поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с 

родителями, учителями, а также (при необходимости) со школьным психологом; 

доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и т. д.), совместный поиск 

решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные беседы индивидуально 

и вместе с их родителями, с другими обучающимися класса; 

индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в 

которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения; 

регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение 

и/или разрешение конфликтов между учителями и обучающимися; 

проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, интеграции 

воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-предметников к 

участию в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и понимать 

обучающихся, общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в родительских 

собраниях класса; 

организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование 

родителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни класса в 

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

создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в 

решении вопросов воспитания и обучения в классе, общеобразовательной 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 т. п. 
 

 
Модуль Классное руководство 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Уровен Вид Формы Содержание 
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ь деятельности   

Внешко 
льный 

Досугов 

ая Спортивная 

Помочь с 

выбором кружков 

Изучение интересов 

ребёнка 

Досугов 

ая Спортивная 

Беседы 

Родительские 

собрания 

Привлечение 

родителей к 

мероприятиям класса 

Раскрытие творческого 

потенциала 

Школьн 
ый 

Учебная Работа с 

предметниками 

Контроль 

посещаемости, 

успеваемости, 

поведения 

Регулярные консультации 

классного  руководителя с 

учителями-предметниками, 

направленные на формирование 

единства мнений и требований 

педагогов по ключевым вопросам 

воспитания, на предупреждение и 

разрешение конфликтов между 

учителями и учащимися; 

Учебная Олимпиады, 
конкурсы 

Развитие личностных 
достижений 

Учебная Проектная 

деятельность 

Поддержка участия класса 

в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой 

помощи детям в их подготовке, 

проведении и анализе; 

 Учебная Индивидуальн 
ые беседы с 

родителями 

Помощь родителям 

школьников или их законным 

представителям в регулировании 

отношений между ними, 

администрацией школы и 

учителями-предметниками; 

 Учебная Родительские 

собрания 

Создание и организация 

работы родительских комитетов 

классов, участвующих в 

управлении образовательной 

организацией и решении 

вопросов воспитания и обучения 

их детей 

Уровен 
ь класса 

 

Досуговая 

Игровая 

Оздоров 

ительная 

Эстетич 

еская 

Игры 
Праздники, 

мероприятия в классе 

Походы 

Сплочение        коллектива 
класса через: игры и тренинги на 

сплочение и командообразование; 

однодневные и экскурсии, 

организуемые  классными 

руководителями и родителями; 

празднования в классе дней 

рождения детей, включающие в 

себя подготовленные 

ученическими микрогруппами 

поздравления,  сюрпризы, 

творческие подарки и 
розыгрыши; регулярные 
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   внутриклассные «огоньки» и 

вечера, дающие каждому 

школьнику возможность 

рефлексии собственного участия в 

жизни класса. 

  Проведение классных часов 

как часов плодотворного и 

доверительного общения 

педагога и школьников, 

основанных на принципах 

уважительного отношения к 

личности ребенка, поддержки 

активной позиции каждого 

ребенка в беседе, 

 Общест 
венная 

Классные 

часы, беседы 

выработка совместно со 

школьниками законов класса, 

помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, 

которым они должны следовать в 

школе. 

 Досугов 
ая 

Игровая 

Оздоров 

ительная 

Эстетическая 

Игры 

Праздники, 

мероприятия в классе 
Походы 

организация интересных и 

полезных для  личностного 

развития ребенка совместных дел 

с учащимися вверенного ему 

класса   (познавательной, 

трудовой,      спортивно- 

оздоровительной,     духовно- 

нравственной,    творческой, 

профориентационной 

направленности), позволяющие с 

одной стороны, – вовлечь в них 

детей с самыми    разными 

потребностями и тем самым дать 

им     возможность 

самореализоваться в них, а с 

другой, – установить и упрочить 

доверительные отношения с 

учащимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим 

образцы поведения в обществе. 

Индиви 

дуальный 

уровень 

Досугов 
ая 

Игровая 

Наблюдение 

Беседа с 

родителями 

Изучение особенностей 

личностного развития учащихся 

класса через наблюдение за 

поведением школьников в их 

повседневной жизни, в 

специально  создаваемых 

педагогических ситуациях, в 

играх, погружающих ребенка в 

мир человеческих отношений, в 

организуемых педагогом беседах 

по тем или иным  нравственным 

проблемам; результаты 
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   наблюдения сверяются с 

результатами бесед классного 

руководителя с родителями 

школьников, с преподающими в 

его классе учителями, а также 

(при необходимости) – со 

школьным психологом. 

Вид 
психологическ 

ой помощи 

Досугов 

ая 

Игровая 

Беседа 

Участие в 

мероприятиях класса 

Коррекция поведения 

ребенка через частные беседы с 

ним, его родителями или 

законными представителями, с 

другими учащимися класса; через 

включение в проводимые 

школьным психологом тренинги 

общения; через предложение 

взять на себя ответственность за 

то или иное поручение в классе. 

Досугов 
ая 

Игровая 

Оздоров 

ительная 

Эстетич 

еская 

Участие в 

мероприятиях класса 

Поддержка ребенка в 

решении важных для него 

жизненных  проблем 

(налаживание взаимоотношений с 

одноклассниками или учителями, 

успеваемость и т.п.), когда каждая

 проблема 

трансформируется классным 

руководителем    в    задачу    для 

школьника, которую они 

совместно стараются решить. 

Досугов 
ая 

Игровая 

Оздоров 

ительная 

Эстетич 

еская 

Спортив 

ная 

Портфолио Индивидуальная работа со 

школьниками  класса, 

направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых 

дети не просто фиксируют свои 

учебные, творческие, 

спортивные, личностные 

достижения, но и в ходе 

индивидуальных неформальных 

бесед с классным руководителем 

в начале каждого года планируют 

их,   а   в   конце   года   –   вместе 

анализируют свои успехи и 

неудачи. 

Досугов 
ая 

Игровая 

Оздоров 

ительная 

Эстетич 

еская 

Спортив 

ная 

Участие в 
мероприятиях класса 

Привлечение учителей   к 
участию во внутриклассных делах, 

дающих педагогам возможность 

лучше узнавать и понимать своих 

учеников, увидев их в иной, 

отличной от учебной, обстановке. 
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 Учебная  Привлечение учителей к 

участию в родительских 

собраниях класса для 

объединения усилий в деле 

обучения и воспитания детей. 

 Учебная Регулярное 
информирование родителей о 

школьных успехах и проблемах 

их детей, о жизни класса в целом; 

 Учебная Организация родительских 

собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и 

воспитания школьников; 

 Досугов 
ая 

Игровая 

Оздоров 

ительная 

Эстетич 

еская 

Спортив 

ная 

Привлечение членов семей 

школьников к организации и 

проведению дел класса; 

организация на базе класса 

семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на 

сплочение семьи и школы. 

 

Основные школьные дела 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает: 

общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и т. п.) мероприятия, связанные с общероссийскими, региональными 

праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы; 

участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в России, мире; 

торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на 

следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных 

статусов в общеобразовательной организации, обществе; 

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

за участие в жизни общеобразовательной организации, достижения в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие общеобразовательной организации, своей 

местности; 

социальные проекты в общеобразовательной организации, совместно разрабатываемые 

и реализуемые обучающимися и педагогами, в том числе с участием социальных партнёров, 

комплексы дел благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и др. 

направленности; 

проводимые для жителей поселения, своей местности и организуемые совместно с 

семьями обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, 

значимыми событиями для жителей поселения; 

разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие в себя 

комплекс коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко- 

краеведческой, экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и др. направленности; 

вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях 

(сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и 

встречу гостей и т. д.), помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, 
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анализа общешкольных дел; 

наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, анализа 

основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных возрастов, 

с педагогами и другими взрослыми. 
 

 
Основные школьные дела 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

ень 
Уров Вид 

деятельности 
Формы Содержание 

Вне 

школьный 

Ценностно 
-ориентационная 

Участие 

всероссийских акциях 

во Возможность 

творческой самореализации 

школьников и включение их 

в деятельную заботу об 
окружающих. 

 

льный 
Шко Спортивно 

-оздоровительная 
День Здоровья Возможность 

творческой самореализации 

школьников и включаение их 

в деятельную заботу об 

окружающих. 

 

ная 
Обществен Общешкольные 

праздники – Веселое 

Новогодье, 

Живая классика, 

Торжественные 

линейки, 

День матери 

Творческие 

конкурсы 

Церемонии 
награждения (по итогам 

года) школьников и 

педагогов за активное 

участие в жизни школы, 

защиту чести школы в 

конкурсах, 

соревнованиях, 

олимпиадах, 

значительный вклад в 

развитие школы 

Поощрение 

социальной активности детей, 

развитие  позитивных 

межличностных  отношений 

между педагогами и 

воспитанниками, 

формирование чувства 

доверия и уважения друг к 

другу. 

Уров 

ень класса 

Папа, мама, я – 

спортивная семья, 

Классные вечера, 

творческие конкурсы 

Участие школьных 

классов в реализации 

общешкольных ключевых дел 

Инди 

видуальный 

уровень 

Ценностно 
-ориентационная 

Наблюдение за 

поведением ребенка, 

частные беседы с ним, 

включение его в 

совместную работу с 

другими детьми 

Индивидуальная 

помощь ребенку  (при 

необходимости) в освоении 

навыков   подготовки, 

проведения  и  анализа 

ключевых дел. 
Коррекция, при 
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   необходимости, поведения 
ребенка 

 

Внешкольные мероприятия 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает: 

общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнёрами общеобразовательной организации; 

внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации учебным 

предметам, курсам, модулям; 

экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на 

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

совместно с родителями (законными представителями) обучающихся с привлечением их к 

планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

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

слёты и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся для изучения историко-культурных мест, событий, 

биографий проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, 

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

выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 

процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта. 

 

Школа взаимодействует с другими образовательными организациями, организациями 

культуры и спорта, общественными объединениями, разделяющими в своей деятельности 

цель и задачи воспитания, ценности и традиции уклада школы. Взаимодействие школы 

осуществляется со следующими организациями: Балезинская районная библиотека 

музыкальная школа искусств, Балезинский районный музей, районный дом культуры 

«Дружба», Молодежный спортивный комплекс, МЦ «Юность», межведомственные 

организации (МВД,МЧС,ГИБДД,РЖД) , общественная организация «Застава», МБОУ ДО 

«Балезинский ЦДТ» 

 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства школы предусматривает: 
− участие представителей организаций-партнеров, в том числе в соответствии с договорами 

о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы 

воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, 

государственные, региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т.п.); 

− участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий, соответствующей тематической 

направленности; 

− проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности при соблюдении требований 

законодательства Российской Федерации; 

− открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, совместные), 

на которые приглашаются представители организаций-партнеров, на которых обсуждаются 

актуальные проблемы, касающиеся жизни школы. 

− социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, 

педагогами с организациями-партнерами благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой и т.д. направленности, ориентированные на воспитание обучающихся, 

преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на 
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социальное окружение. 

 

Организация предметно-пространственной среды 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по созданию, поддержанию, использованию предметно- 

пространственной среды в воспитательном процессе: 

Школа реализует воспитательные возможности предметно-эстетической среды в 

образовательном учреждении. Воспитывающее влияние на ребёнка в МБОУ «Балезинская 

СОШ №1 » осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой 

школы как: 

оформление интерьера школьных помещений и их периодическая переориентация, 

которая может служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников 

на учебные и внеучебные занятия; 

благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе с обучающимися, проявляющее фантазию и творческие способности учащихся, 

создающее повод для длительного общения педагогов с детьми; 

размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

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

их с работами друг друга; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе 

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

людьми и т.п.); 

озеленение школьной и пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование во 

дворе школы спортивных и игровых площадок, позволяющих разделить свободное 

пространство школы на зоны активного и тихого отдыха. Озеленение школьного интерьера с 

использованием комнатных растений; 

акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно- 

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) «Учебный сетевой проект «Школьные 

истории 21.0»; правовой уголок «Твои права и обязанности», информационные стенды «Твоя 

будущая профессия», «Подготовка ГИА, ЕГЭ», «Образовательные события», «Антитеррор», 

«Уголок психолога», выставка рисунков к Дню матери, выставка рисунков в рамках акции 

«Веселое новогодье», конкурс плакатов на темы: «Мамина улыбка», «Правильное питание», 

«Нет наркотикам!», «И всё о той весне..» 

фотоотчеты об интересных событиях, происходящих в школе. 

В результате грамотной организации окружающей предметно-эстетической среды 

школы, обогащается внутренний мир ученика, развивается у него чувство вкуса и стиля. 

Формируется позитивное восприятие ребёнком школы, создается атмосфера 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Работа с родителями строится на доверительных отношениях путем диалога, обмена 

мнениями, поиском совместных решений, так как согласованность позиций семьи и школы 

позволяет достичь цели воспитания. Работа с родителями или законными представителями 

школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

- создание и деятельность в общеобразовательной организации, в классах 

представительных органов родительского сообщества (родительского комитета 

общеобразовательной организации, классов), участвующих в обсуждении и решении вопросов 

воспитания и обучения, деятельность представителей родительского сообщества в совете 

общеобразовательной организации; 

предоставление информации о текущей успеваемости учащегося в образовательном 
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учреждении, ведение электронного дневника и журнала успеваемости, получение 

информации на РПГУ; 

совет школы 

совет профилактики 

информирование родителей через группы в социальных сетях, официальный сайт 

тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские 

собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий 

обучения и воспитания; 

родительские дни, в которые родители (законные представители) могут посещать уроки 

и внеурочные занятия; 

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

родители могут получать советы по вопросам воспитания, консультации психологов, врачей, 

социальных работников, служителей традиционных российских религий, обмениваться 

опытом; 

родительские форумы на интернет-сайте общеобразовательной организации, интернет-

сообщества, группы с участием педагогов, на которых обсуждаются интересующие родителей 

вопросы, согласуется совместная деятельность; 

участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, 

предусмотренных нормативными документами о психолого-педагогическом консилиуме в 

общеобразовательной 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 попечения родителей, 

приёмных детей целевое взаимодействие с их законными представителями. 

Профилактика и безопасность 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в общеобразовательной 

организации предусматривает: 

организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в 

общеобразовательной организации эффективной профилактической среды обеспечения 

безопасности жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности; 

проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 

безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска 

обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 

проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами 

педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, 

коррекционных педагогов, работников социальных служб, правоохранительных органов, 

опеки и т. д.); 

разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как с 

девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию межведомственного 

взаимодействия; 

вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков в общеобразовательной 

организации и в социокультурном окружении с педагогами, родителями, социальными 

партнёрами (антинаркотические, антиалкогольные, против курения, вовлечения в 

деструктивные детские и молодёжные объединения, культы, субкультуры, группы в 

социальных сетях; по безопасности в цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности 

дорожного движения, противопожарной безопасности, антитеррористической и 

антиэкстремистской безопасности, гражданской обороне и т. д.); 

профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, 

альтернативной девиантному поведению — познания (путешествия), испытания себя 
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(походы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе 

профессиональной, религиозно-духовной, благотворительной, художественной и др.); 

предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях 

появления, расширения, влияния в общеобразовательной организации маргинальных групп 

обучающихся (оставивших обучение, криминальной направленности, с агрессивным 

поведением и др.); 

профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной 

психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально 

запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 

 

Профилактика правонарушений и преступлений, организация безопасности 

обучающихся становятся наиболее актуальными направлениями деятельности 

образовательной организации в современное время. Увеличение числа детей оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, подростков, лишенных заботы и внимания со стороны 

взрослых, а особенно родителей, неуклонно растёт число несовершеннолетних, пострадавших 

в результате дорожно-транспортных происшествий, пожаров; детей, вовлеченных в 

киберпреступления или пострадавших от них, рост числа курящих учащихся, употребляющих 

ПАВ – всё вышеперечисленное требует от школы направленной систематической работы в 

области профилактики и безопасности. 

В МБОУ «Балезинская СОШ № 1» этот вид деятельности носит комплексный характер, 

включает в себя ряд взаимосвязанных и дополняющих друг друга видов 

деятельности команды специалистов, обеспечивающих: правовую защиту и правовой всеобуч, 

социальную помощь, педагогическую поддержку, психологическое сопровождение 

индивидуального развития, социальное воспитание, обучение навыкам социальной 

компетентности. 

Цель: организация комплексной системы работы по профилактике: 

профилактика правонарушений и безнадзорности обучающихся, профилактика 

табакокурения, употребления алкоголя, незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, наркомании, профилактика экстремизма и терроризма. 

Гармонизация межнациональных отношений  среди  обучающихся, Профилактика 

суицидального поведения подростков. Формирование жизнестойкости обучающихся, 

информационная безопасность обучающихся, профилактика дорожно-транспортного 

травматизма и безопасность на объектах железнодорожного транспорта противопожарная 

безопасность, направленная на формирование культуры безопасности жизнедеятельности, 

Данная работа проводится по следующим направлениям: 

 

Профилактика правонарушений и безнадзорности обучающихся 

Организационная работа: 

 Планирование и коррекция работы по профилактике правонарушений в рамках 

межведомственного взаимодействия; 

 Организация работы Совета профилактики. 

Диагностическая работа: 

 Сбор данных о сложившейся проблемной ситуации, анализируются и систематизируются 

информация, чтобы выявить причины, которые могут способствовать совершению 

правонарушений несовершеннолетними. 

Профилактическая работа с детьми: 

 Реализация системы воспитательной работы школы. 

 Организация правового всеобуча; 

Индивидуальная профилактическая работа: 

 Беседы социального педагога, педагога-психолога, классного 

руководителя, школьного-участкового, администрации школы с 

подростком; 
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 Вовлечение в творческую жизнь класса, школы, в кружки, секции; 

Профилактическая работа с родителями: 

 Выявление социально-неблагополучных, малообеспеченных, 
многодетных семей и постановка их на внутришкольный контроль; 

 проведение родительского всеобуча. 

 

Профилактика табакокурения, употребления алкоголя, незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, наркомании 

Организационная работа: 

 Планирование работы по профилактике табакокурения, употребления алкоголя, 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомани; 

Диагностическая работа: 

 Организация и проведение «Социально-психологического тестирования в целях раннего 

выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ среди 

обучающихся»; 

Профилактическая работа с детьми: 

 Беседы, классные часы, внеклассные мероприятия, спортивные соревнования, акции по 

формированию здорового образа жизни; 

Профилактическая работа с родителями: 

 Родительские собрания, лекции, индивидуальные консультации; 

 Привлечение родителей к участию в совместных мероприятиях. 

 

Профилактика экстремизма и терроризма. Гармонизация межнациональных 

отношений среди обучающихся 

Организационная работа: 

 Планирование работы по профилактике экстремизма и терроризма, гармонизации 

межнациональных отношений среди обучающихся.; 

Профилактическая работа с детьми: 

 Предупреждение вовлечения учащихся в экстремистских настроенные организации и 

группировки, распространение литературы, пропагандирующей антинациональную, 
антирелигиозную рознь, идеи фашизма среди обучающихся; 

 Проведение мероприятий на формирование у подростков толерантного сознания, 

веротерпимости и обучения диалогу культур.; 

Профилактическая работа с родителями: 

 Родительские собрания, родительский всеобуч; 

 Привлечение родителей к участию в совместных мероприятиях.; 

 

Профилактика суицидального поведения подростков. Формирование жизнестойкости 

обучающихся 

Организационная работа: 

 Планирование работы по формированию жизнестойкости; 

Диагностическая работа: 

 Проведение диагностик и психологических методик.; 

Профилактическая работа с детьми: 

 Психологические, правовые классные часы, дискуссионные площадки; 

 Участие в творческих конкурсах, акциях и мероприятиях разного уровня. 

Профилактическая работа с родителями: 

 Родительские лектории, тематические встречи, индивидуальны 

консультации. 

 

Информационная безопасность обучающихся 
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Организационная работа: 

 Планирование работы по информационной безопасности обучающихся. 

Профилактическая работа с детьми: 

 Проведение классных часов, мероприятий, интернет-уроков, участие в акциях. 
Профилактическая работа с родителями: 

 Родительские собрания и лектории, разработка и вручение памяток, проведение классных 

часов, мероприятий, интернет-уроков, участие в акциях. 

 

Профилактика дорожно-транспортного травматизма и безопасность на объектах 

железнодорожного транспорта 

Организационная работа: 

 Планирование работы по профилактике дорожно-транспортного травматизма и 
безопасности на объектах железнодорожного транспорта, планирование работы по 
информационной безопасности обучающихся. 

Профилактическая работа с детьми: 

 Проведение классных часов, уроков безопасности совместно с 

работниками ГИБДД и РЖД. 

 Участие в творческих конкурсах, акциях и мероприятиях разного уровня. 

 Активизация деятельности школьного отряда «ЮИД» 

Профилактическая работа с родителями: 

 Родительские собрания, организация рейдов по микрорайону школы. 

 

Противопожарная безопасность 

Организационная работа: 

 Планирование работы по противопожарной безопасности. 

Профилактическая работа с детьми: 

 Участие в творческих конкурсах, акциях и мероприятиях разного уровня. 

Профилактическая работа с детьми: 

 Активизация профилактической работы в урочное и внеурочное время. 

Профилактическая работа с родителями 

 Родительские собрания и лектории, разработка и вручение памяток. 

 

Организация профилактической работы в школе направлена на создание условий для 

успешной социализации учащихся посредством координации действия с администрацией и 

педагогическим коллективом с одной стороны, и с коллективом учащихся, родителей, 

общественными структурами - с другой. 

Ежегодно разрабатывается план работы социального педагога на учебный год, план 

работы общественного наркологического поста, план работы по профилактике употребления 

ПАВ среди несовершеннолетних, план работы антинаркотического месячника, акции 

«Скажи, где торгуют смертью», план совместных мероприятий школы и ПДН ГУ «Отдел МВД 

России по Балезинскому району» по профилактике правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних, план совместных мероприятий школы и Балезинского МСО СУ СК 

России по УР, план совместных мероприятий по профилактике правонарушений и 

преступлений на объектах ж/д транспорта среди несовершеннолетних. Разработана 

дополнительная образовательная общеразвивающвя программа «Нить Ариадны» по 

профилактике аддиктивного поведения для учащихся, состоящих на внутришкольном учете. 

 

В школе работает Общественный наркопост. Основные цели деятельности 

общественного наркологического поста: 

профилактика наркомании,   токсикомании,   алкоголизма   и   табакокурения   среди 
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учащихся образовательного учреждения; 

активное вовлечение учащихся и общественности в проведение мероприятий по 

предупреждению употребления психоактивных веществ в образовательном учреждении; 

пропаганда здорового образа жизни; 

организация активного досуга детей и подростков во внеучебное время. 

Ведется учет детей находящихся в СОП, в трудной жизненной ситуации, состоящих 

на учете ВШУ, ОДН, учет не посещающих учебные занятия без уважительной причины . 

На каждую учётную семью и учётного ребенка составлен план профилактической 

работы, который реализуется классный руководитель, социальный педагог, заместитель 

директора, педагог-психолог. Основные пункты плана профилактической работы: 

Контроль посещаемости занятий в школе 

Посещение семьи на дому 

Привлечение учащегося в секции, кружки по интересам и общешкольные 

мероприятия, творческие конкурсы 

Привлечение учащегося к системе самоуправления в классе (разовые и системные 

поручения) 

Индивидуальная работа с семьей и ребёнком: 

консультации, беседы при посещении семьи, при личной встрече, 

обсуждение проблем на заседаниях Совета профилактики, 

привлечение на родительские собрания, в том числе с участием администрации, 

привлечение на общешкольные конференции, 

приглашение на открытые уроки, 

привлечение на мероприятия с участием родителей 

• Работа психолога в оказании психологической помощи семье, ребёнку: 

диагностика психологического состояния, 

индивидуальные консультации, беседы для преодоления психологических проблем 

индивидуальные консультации, беседы с родителями для решения педагогических 

проблем в воспитании и обучении 

• Межведомственное взаимодействие с субъектами профилактики (УСЗН, ЦЗН. 

отдел по делам семьи, СРЦдН, ЦРБ, др.) в содействии материальной поддержке семьи: 

помощь в оформлении документов для льготного питания в школе, 

оформление путёвки в детский оздоровительный лагерь, 

определение в СРЦдН (по необходимости), 

диспансеризация (один раз в год по плану ЦРБ) 

сообщение в РОВД, отдел семьи о семейных обстоятельствах, угрожающих жизни и 

здоровью ребёнка 

 

Привлечение ребёнка к организованному отдыху в каникулярное время (пришкольный 

оздоровительный лагерь, сводные отряды, мероприятия по плану осенних, весенних, летних 

каникул) 

 

Ежегодно в сентябре проводится всероссийская акция «Детский телефон доверия», в 

рамках которой дети ознакомлены с назначением телефона доверия, номером российского и 

республиканского уровня, правилами его пользования, детскими сайтами. 

В течение года организуются спортивные мероприятия и соревнования различного 

уровня и характера, направленные на формирование здорового образа жизни. Самыми 

крупными среди них: туристический слет «День здоровья», а также спортивные соревнования 

по плану школьной и районной спартакиады. 

 

Социальное партнёрство 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства предусматривает: 

участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с 
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договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, 

государственные, региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.); 

участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности; 

проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности; 

проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 

родительских) с представителями организаций-партнёров для обсуждений актуальных 

проблем, касающихся жизни общеобразовательной организации, муниципального 

образования, региона, страны; 

реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, 

педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой и т. д. направленности, ориентированных на воспитание обучающихся, 

преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

Социальное партнерство – особый тип совместной деятельности между субъектами 

образовательного процесса, характеризующийся доверием, общими целями и ценностями, 

добровольностью и долговременностью отношений, а также признанием взаимной 

ответственности сторон за результат их сотрудничества и развития. 

Для нас социальное партнерство – это сотрудничество школы, различных 

общественных институтов и структур, местного сообщества ради достижения общественно 

значимого результата. Расширяя круг социальных партнёров, мы ориентируемся на общность 

форм, видов и содержание деятельности; на совпадение интересов в образовательной 

политике и ее результатов. 

Партнеры школы: 

 

п 
Социальные партнеры Роль 

 Балезинская районная библиотека Библиотечные уроки 

 Музыкальная школа искусств Эстетические   уроки 

(хореография, изо, музыка и  др.) 
Организация концертных программ 

 Балезинский районный музей Музейные 
патриотическое воспитание 

уроки, 

 Районный дом культуры «Дружба Организация концертных 
программ, мастер-классов для 

учащихся школы 

 Молодежный 
комплекс 

спортивный Вовлечение в 
кружки 

спортивные 

 МЦ «Юность» Социальные акции 

 Межведомственные организации 
(МВД,МЧС,ГИБДД,РЖД) 

Проведение уроков 
профилактики правонарушений 

 Общественная 
«Застава» 

организация Проведение Уроков мужества в 
нашей школе 

 МБОУ ДО «Балезинский ЦДТ» Эстетическое и творческое 
развитие, занятия по интересам, мастер- 

классы 

 

0 
ИП Лекомцев, ИП Жуков Оказывают помощь  в виде 

выделения транспорта, древесного 
материала 
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Самым значимым партнером являются родители, являющиеся активными участниками 

образовательного процесса: им делегированы полномочия в управлении школой – совет 

школы, родительский комитет, попечительский совет; они включены в состав инициативной 

группы, разрабатывающей Программу развития школы, модели самоуправления школьников, 

являются непосредственными организаторами и участниками экскурсий, поездок, школьных 

праздников, спортивных соревнований, диспутов и т.п. 

Таким образом, социальное партнерство проявляет себя в школе в обмене опытом, в 

совместной реализации образовательных проектов и социальных инициатив, в сохранении 

традиций, в совершенствовании образовательной среды школы. Такая деятельность 

расширяет круг общения всех участников образовательного процесса, позволяет учащимся 

получить социальный опыт и способствует формированию их мировоззрения. 

 

Профориентация 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы 

общеобразовательной организации предусматривает: 

профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), 

расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях 

разной профессиональной деятельности; 

экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы; 

 

Организация и поддержка деятельности детских общественных объединений и 

организаций. 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и 

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

указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 

19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). 

На базе школы функционируют детские общественные объединения и организации: 

отряд юных инспекторов движения (ЮИД) и волонтерский отряд «В ритме жизни», детская 

общественная организация «Юнармия». 

Деятельность отряда ЮИД направлена на профилактику дорожно-транспортного 

травматизма. В школе функционирует районный центр по профилактике детского дорожно – 

транспортного травматизма. 

Деятельность волонтерского отряда «В ритме жизни» направлена на формирование 

социальной компетентности опыта организации социально значимой деятельности, на 

формирование социально успешной личности, отряд посещают обучающиеся 8-11 классов. 

Развитие молодежного добровольческого движения входит в число приоритетных 

направлений государственной молодежной политики. Добровольчество является одним из 

эффективных способов получения молодежью новых знаний, развитие навыков общественной 

деятельности, формированию нравственных ценностей, активной гражданской позиции. 

Деятельность детской общественной организации «Юнармия» направлена на 

гражданско-патриотическое воспитание учащихся. Ребята принимают активное участие в 

таких мероприятиях как: школьный смотр-конкурс песни и строя, районный конкурс строевой 

подготовки, парад Победы, митинги у обелисков и др. 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через следующие 

формы: 



 

 
 

НАЧАЛ ЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБР АЗОВАНИЕ  

Уров 
ень 

Вид 
деятельности 

Формы Содержание 

Внеш 

кольный 

Совместна 
я работа с 

учреждениями 

социальной сферы 

Проведение 

культурно- 

просветительских и 

развлекательных 

мероприятий для 

посетителей   этих 

учреждений, помощь в 

благоустройстве 

территории  данных 

учреждений 

Организацию 

общественно полезных 

дел 

Лагерные 
сборы  детского 

объединения, 

проводимые  в 

каникулярное 

время на базе 

загородного 

лагеря 

Сборы, вечерний 

огонек, выборы 

Формируется 
костяк объединения, 

вырабатывается 

взаимопонимание, 

система  отношений, 

выявляются    лидеры, 

формируется  атмосфера 

сообщества, формируется 

и апробируется набор 

значимых дел 

Посильная 

помощь, 

оказываемая 

школьниками 

пожилым людям 

Уборка придомовой 

территории 

Организация 

общественно-полезных 

дел 

Шко 
льный 

Участие 

школьников в 

работе на 

прилегающей к 

школе территории 

Работа в школьном 

саду, уход за деревьями и 

кустарниками, 

благоустройство клумб 

Организация 

общественно-полезных 

дел 

Рекрутинго 

вые мероприятия 

в начальной 

школе 

Квесты 

Игры 

Театрализованное 

представление 

Реализация идеи 

популяризации 

деятельности детского 

общественного 

объединения, 

привлечения в него 

новых участников 

Поддержка 
и развитие в 

детском 

объединении его 

традиций и 

ритуалов 

Введение 

символики     детского 

объединения,  проведения 

церемонии посвящения в 

члены     детского 

объединения, создания и 

поддержки   интернет- 

странички в   соцсетях, 

организация деятельности 

пресс-центра детского 

объединения 

Формирование     у 
ребенка чувство 

общности с другими его 

членами, чувство 

причастности к тому, что 

происходит  в 

объединении 

Торжестве 
нное обещание 

при вступлении в 

объединение 

Клятва 
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Договор, 

заключаемый  между 

ребенком и детским 

общественным 
объединением, 

Клубные 

встречи 

Планирование дел 

в школе и микрорайоне, 

празднование 

Формальные и 

неформальные встречи 

членов детского 

Модуль Детские общественные объединения 
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Экскурсии, экспедиции, походы» 

 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают обучающимся расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, 

в походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности 

и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их 

инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию 

своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках 

следующих видов и форм деятельности 

 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

уровень Вид 
деятельности 

формы содержание 

 

й 
Внешкольны Социально- 

культурная 

Летний 

выездной 

палаточный лагерь 

Организация 

активного отдыха детей, 

обучение  навыкам 

выживания в  дикой 
природе 

Школьный Коммуника 

тивная, 

Социально- 
культурная 

Соревновани 

я по туризму в 

рамках «Дня 
здоровья» 

Умение 

в команде 

работать 

 

класса 
Уровень Коммуника 

тивная 
Походы 

выходного  дня 

(пеший поход 
велопоход) 

Пешие прогулки, 

сплочение детского и 

родительского 
коллективов 

Духовно- 

нравственная 

Культпоход 
ы в музеи 

Духовное 

обогащение,  получение 

опыта в эмоционально- 

ценностном отношении 

к окружающему миру, 

толерантное   принятие 

разнообразия 

культурных явлений, 

национальных ценностей 

и духовных традиций; 

развитие 

художественного вкуса и 

способности к 

эстетической оценке 

произведений искусств; 

нравственной оценке 

своих и чужих поступков 

Культпоход 
ы на выставки 

Культпоход 

ы в театры, Дом 
культуры «Дружба» 

Поездки 
технопарк 

в 

 Экскурсии 

на предприятия 

Индивидуал 
ьный уровень 

Духовно- 
нравственная 

Экскурсии Пешие прогулки, 
поездки с родителями 
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Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в 

календарном плане воспитательной работы. 

Сентябрь: 

 1 сентября: День знаний; 

 3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

 8 сентября: Международный день распространения грамотности 

 10 сентября : Международный день фашизма 

 13 сентября : 100 лет со дня рождения советской партизанки Зои Космодемьянской 

(1923-1941) 

 27 сентября: День туризма, День работника дошкольного образования 

Октябрь: 

 1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки. 

 4 октября: День защиты животных; 

 5 октября: День Учителя; 

 15 октября: День отца; 

 25 октября: Международный день школьных библиотек 

Ноябрь: 

 4 ноября: День народного единства. 

Декабрь: 

 3 декабря: Международный день инвалидов; 

 5 декабря: Битва за Москву, Международный день добровольцев; 

 6 декабря: День Александра Невского; 

 9 декабря: День Героев Отечества; 

 10 декабря: День прав человека; 

 12 декабря: День Конституции Российской Федерации; 

 27 декабря: День спасателя. 

Январь: 

 1 января: Новый год; 

 7 января: Рождество Христово; 

 25 января: «Татьянин день» (праздник студентов); 

 27 января: День снятия блокады Ленинграда. 

Февраль: 

 2 февраля: День воинской славы России; 

 8 февраля: День русской науки; 

 21 февраля: Международный день родного языка; 

 23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

 8 марта: Международный женский день; 

 18 марта: День воссоединения Крыма с Россией. 

Апрель: 

 12 апреля: День космонавтики. 

Май: 

 1 мая: Праздник Весны и Труда; 
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 9 мая: День Победы; 

 24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

 1 июня: Международный день защиты детей; 

 5 июня: День эколога; 

 6 июня: Пушкинский день России; 

 12 июня: День России; 

 22 июня: День памяти и скорби; 

 27 июня: День молодёжи. 

Июль: 

 8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

 22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

 25 августа: День воинской славы России. 
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