
 



 

 

 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
  

Адаптированная образовательная программа начального общего образования для 

обучающихся с задержкой психического развития (далее - АООП НОО для обучающихся с ЗПР) 

разработана Муниципальным  бюджетным общеобразовательным учреждением Усть-Ишимским  

лицеем  «Альфа» (далее – МБОУ «лицей  Альфа»), осуществляющей образовательную 

деятельность по имеющейся государственной аккредитацией образовательной программы 

начального общего образования, в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ1) и Федеральной 

адаптированной образовательной программой начального общего образования (далее - ФАОП 

НОО). В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» АООП для обучающихся с ЗПР включает набор учебно-методической 

документации, которая определяет наполняемость и характеристику целевого, содержательного и 

организационного разделов программы начального общего образования.  

Данная АООП НОО разработана МБОУ «лицей «Альфа»  для обучающихся с задержкой 

психического развития (вариант 7.1 и 7.2).  

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.  

Структура АООП НОО для обучающихся с ЗПР включает целевой, содержательный и 

организационный разделы.  

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.  

                                                
1 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19 декабря 2014 г. № 1598 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 

февраля 2015 г., регистрационный № 35847).  



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.  

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

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

Организационный раздел включает:  

 учебный план начального общего образования обучающихся с ЗПР;  

 план внеурочной деятельности;  

 календарный учебный график;  

 календарный план воспитательной работы.  

В основу формирования АООП НОО для обучающихся с ЗПР 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)2;  

 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;  

 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 

                                                
2 Часть 1 статьи 3 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598).  



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

действительной жизни; трансформирование уровня полученных знаний в область 

жизнедеятельности;  

 принцип сотрудничества с семьей.  

В основу реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы.  

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 обучающихся с ЗПР 

создаются и реализуются в соответствии с дифференцированно сформулированными 

требованиями в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФАОП НОО:  

 к структуре АООП НОО;  

 к результатам освоения АООП НОО.  

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП НОО 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития обучающихся с нормальным и нарушенным развитием.  

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

обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером организации 

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

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования.  

В контексте реализации 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.  
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 
  

Цель и задачи реализации  

Цель реализации АООП НОО для 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, обеспечивающей разностороннее развитие личности 

обучающихся с ЗПР (нравственное, эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными и 

социокультурными ценностями; овладение учебной деятельностью сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся;  

 достижение планируемых результатов освоения АООП НОО для обучающихся ЗПР с 

учетом их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и 

возможностей;  

 создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР;  

 минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности 

обучающихся с ЗПР для освоения ими АООП НОО;  

 обеспечение доступности получения начального общего образования; обеспечение 

преемственности начального общего и основного общего образования;  

 использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа;  

 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;  

 участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды.  

                     Общая характеристика АООП НОО (вариант 7.1)  

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ (вариант 7.1.) разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к структуре адаптированной основной 

общеобразовательной программы, условиям ее реализации и результатам освоения.  

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

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 

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

классы).   



АООП НОО представляет собой адаптированный вариант основной образовательной 

программы начального общего образования (далее — ООП НОО). Требования к структуре  

АООП НОО (в том числе соотношению обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений и их объему) и результатам ее освоения соответствуют 

федеральному государственному стандарту начального общего образования3 (далее — ФГОС 

НОО). Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной работы, 

ориентированной на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР 

и поддержку в освоении АООП НОО, требований к результатам освоения программы 

коррекционной работы и условиям реализации АООП НОО. Обязательными условиями 

реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР является психолого-педагогическое сопровождение 

обучающегося, согласованная работа учителя начальных классов с педагогами, реализующими 

программу коррекционной работы, содержание которой для каждого обучающегося определяется 

с учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, ИПР.  

Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществляется на основе 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), сформулированных по 

результатам его комплексного психолого-медико-педагогического обследования, с учетом ИПР и 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР  

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

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания специальных 

условий4.  

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с ограниченными 

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

возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная недостаточность 

центральной нервной системы, конституциональные факторы, хронические соматические 

заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация. 

Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный диапазон 

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

состояний, требующих отграничения от умственной отсталости.   

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

усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными способностями, 

специфическими расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.), 

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

ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в формировании высших психических 

функций, замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, 

трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются 

нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной 

ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы.  

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

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

                                                
3 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785) (ред. от 18.12.2012) (далее –  ФГОС НОО).  

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

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



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

дошкольного).  

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

нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые 

трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями 

когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при 

специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до 

обучающихся, нуждающихся при получении начального общего образования в систематической и 

комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи.   

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет 

необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и самих 

образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с 

ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в получении образования, 

вызванных тяжестью нарушения психического развития и способностью или неспособностью 

обучающегося к освоению образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых 

сверстников.  

Дифференциация образовательных программ начального общего образования 

обучающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории обучающихся в 

соответствии с характером и структурой нарушения психического развития. Задача 

разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной программы возлагается 

на ПМПК. Общие ориентиры для рекомендации обучения по АООП НОО (вариант 7.1) могут 

быть представлены следующим образом.  

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

поступления в школу уровня психофизического развития близкого возрастной норме, но 

отмечаются трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях деятельности и 

организованного поведения, и признаки общей социально-эмоциональной незрелости. Кроме 

того, у данной категории обучающихся могут отмечаться признаки легкой органической 

недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в повышенной 

психической истощаемости с сопутствующим снижением умственной работоспособности и 

устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. Помимо перечисленных 

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

дисфункции в сферах пространственных представлений, зрительномоторной координации, 

фонетико-фонематического развития, нейродинамики и др. Но при этом наблюдается 

устойчивость форм адаптивного поведения.  

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР  

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 ОВЗ5, 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 ребенка с 

педагогами и соучениками;   

• 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:  

• адаптация  основной  общеобразовательной  программы  начального 

 общего образования с учетом необходимости коррекции психофизического развития;  

• обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и 

нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой 

работоспособности, пониженного общего тонуса и др.);  

• комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также специальной 

психокоррекционной помощи, направленной 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 

категорий 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;  

• 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, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, 

нравственных и общекультурных ценностей).  

  

Общая характеристика АООП НОО (вариант 7.2)  

АООП НОО, вариант 7.2, предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, 

сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с образованием 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные сроки 

обучения.  

АООП НОО (вариант 7.2) предусматривает обеспечение коррекционной направленности 

всего образовательного процесса при его особой организации: пролонгированные сроки 

обучения, проведение индивидуальных и групповых коррекционных занятий, особое 

структурирование содержание обучения на основе усиления внимания к формированию 

социальной компетенции.  

Сроки получения начального общего образования составляют 5 лет.  

 Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в структуре 

АООП НОО (вариант 7.2) не должна служить препятствием для продолжения освоения данного 

варианта программы, поскольку у обучающихся с ЗПР может быть специфическое расстройство 

чтения, письма, арифметических навыков (дислексия, дисграфия, дискалькулия), а также 

выраженные нарушения внимания и работоспособности, препятствующие освоению программы в 

полном объеме. При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания 

АООП НОО (вариант 7.2) специалисты, осуществляющие психолого-педагогическое 

сопровождение, должны оперативно дополнить структуру программы коррекционной работы 

соответствующим направлением работы.  

Текущая, промежуточная и итоговая аттестация на уровне начального общего образования 

должна проводиться с учетом возможных специфических трудностей обучающегося с ЗПР. 

Вывод об успешности овладения содержанием образовательной программы должен делаться на 

основании положительной индивидуальной динамики.  

АООП НОО (вариант 7.2) адресована обучающимся с ЗПР, которые характеризуются 

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

локально в отдельных функциях (замедленный темп либо неравномерное становление 

познавательной деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и других 

познавательных процессов, умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, 

в той или иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. 



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

сформированы недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и 

неустойчивая, зависящая от уровня сложности и субъективной привлекательности вида 

деятельности, а также от актуального эмоционального состояния. Возможна неадаптивность 

поведения, связанная как с недостаточным пониманием социальных норм, так и с нарушением 

эмоциональной регуляции, гиперактивностью.  

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР:  

 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 разных формах: как совместно с 

другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным программам, при 

обязательном условии создания специальных условий получения образования, адекватных 

образовательным потребностям обучающихся с ЗПР;  

 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 другими обучающимися;  

 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 7.2), 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); увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет;  

 гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения или 

сокращения содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и 

использования соответствующих методик и технологий;  

 упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

образования;  

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков обучающимися с ЗПР («пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи 

взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему 

развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития);  

 наглядно-действенный характер содержания образования; развитие познавательной 

деятельности обучающихся с ЗПР как основы компенсации, коррекции и профилактики 

нарушений;  

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего 

справляться с учебными заданиями самостоятельно;  



 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;  

 необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом 

норм поведения;  

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к 

себе, окружающему предметному и социальному миру;  

 использование  преимущественно  позитивных  средств  стимуляции    

деятельности и поведения;  

 комплексное сопровождение, направленное на улучшение деятельности ЦНС и на 

коррекцию поведения, а также специальная психокоррекционная помощь, направленная на 

компенсацию дефицитов эмоционального развития и формирование осознанной саморегуляции 

познавательной деятельности и поведения;  

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 

возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого;  

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

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

социально одобряемого поведения, максимальное расширение социальных контактов;  

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация 

сотрудничества с родителями (законными представителями), активизация ресурсов семьи для 

формирования социально активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей).  

 Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с ЗПР, 

можно открыть ему путь к получению качественного образования.  

  

 

 

 

 

 

         1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ АООП НОО  ОВЗ 

 

Всё наполнение программы начального общего образования (содержание и планируемые 

результаты обучения) подчиняется современным целям начального образования, которые 

представлены во ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ как система личностных, метапредметных и 

предметных достижений обучающегося.  

Личностные результаты включают ценностные отношения обучающегося к окружающему 

миру, другим людям, а также к самому себе как субъекту учебно- познавательной деятельности 

(осознание её социальной значимости, ответственность, установка на принятие учебной задачи).  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности познавательных, 

коммуникативных и регулятивных УУД, которые обеспечивают успешность изучения учебных 

предметов, а также становление способности к самообразованию и саморазвитию.  

В результате освоения содержания различных предметов, курсов, модулей обучающиеся с 

ЗПР овладевают рядом междисциплинарных понятий, а также различными знаково-



символическими средствами, которые помогают обучающимся применять знания как в типовых, 

так и в новых, нестандартных учебных ситуациях.  

При определении подходов к контрольно-оценочной деятельности обучающихся с ЗПР 

учитываются формы и виды контроля, а также требования к объёму и числу проводимых 

контрольных, проверочных и диагностических работ.  

В соответствии с дифференцированным и деятельностным подходами содержание 

планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным 

материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно- практические 

задачи, а также задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным 

ситуациям.  

  

 1.3.  СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ  

 
  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО 

обучающихся с ЗПР (далее - система оценки) представляет собой один из инструментов 

реализации требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к результатам освоения АООП НОО и 

направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную 

деятельность как педагогических работников, так и обучающихся и их родителей (законных 

представителей).  

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ основным объектом системы оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

обучающимися АООП НОО.  

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 АООП НОО и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом.  

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.  

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

АООП НОО призвана решить следующие задачи:  

 закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект 

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

представления результатов, условия и границы применения системы оценки, предусматривая 

приоритетную оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся с ЗПР;  

 ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 

предметов и формирование УУД;  

 обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП НОО, 

позволяющий вести оценку личностных, метапредметных и предметных результатов;  



 предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 

деятельности образовательной организации;  

 позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и 

развития их социальной (жизненной) компетенции.  

Показатель динамики образовательных достижений - один из основных показателей в 

оценке достижений обучающихся с ЗПР. На основе выявления характера динамики 

образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебного процесса, 

работы учителя или образовательного учреждения, системы образования в целом.  

Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении АООП НОО являются 

значимыми для оценки качества образования обучающихся. При определении подходов к 

осуществлению оценки результатов целесообразно опираться на следующие принципы:  

 дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;  

 динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся;  

 единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки в разных 

образовательных организациях. Для этого необходимым является создание методического 

обеспечения (описание диагностических материалов, процедур их применения, сбора, 

формализации, обработки, обобщения и представления полученных данных) процесса 

осуществления оценки достижений обучающихся.  

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

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

сторон процесса осуществления оценки результатов их образования.  

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в различных 

средах.  

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном 

итоге, составляют основу этих результатов.  

Оценка личностных достижений может осуществляться в процессе проведения 

мониторинговых процедур, содержание которых разрабатывает образовательная организация с 

учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных 

особых образовательных потребностей.  

Для оценки продвижения обучающегося с ЗПР в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями может применяться метод экспертной оценки, который представляет собой 

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

группа должна объединять всех участников образовательного процесса - тех, кто обучает, 

воспитывает и тесно контактирует с обучающимся. Состав экспертной группы определяется 

образовательной организацией и должен включать педагогических работников (учителей, 

учителей-дефектологов, учителей-логопедов, педагогов-психологов, социальных педагогов, 

педагогов дополнительного образования). Для полноты оценки личностных результатов освоения 

обучающимися с ЗПР АООП НОО следует учитывать мнение родителей (законных 

представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений поведения обучающегося в 

повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и семейной). Результаты анализа 



должны быть представлены в форме удобных и понятных всем членам экспертной группы 

условных единицах: 0 баллов - нет продвижения; 1 балл - минимальное продвижение; 2 балла - 

среднее продвижение; 3 балла - значительное продвижение. Подобная оценка необходима 

экспертной группе для выработки ориентиров в описании динамики развития социальной 

(жизненной) компетенции обучающегося. Результаты оценки личностных достижений заносятся 

в индивидуальную карту развития обучающегося, что позволяет не только представить полную 

картину динамики целостного развития обучающегося, но и отследить наличие или отсутствие 

изменений по отдельным жизненным компетенциям.  

Основной формой работы участников экспертной группы является ППк.  

На основе требований, сформулированных во ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 

образовательная организация разрабатывает программу оценки личностных результатов с учетом 

типологических и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР, которая утверждается 

локальными актами организации. Программа оценки должна включать:  

1) полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, которые выступают в качестве критериев оценки социальной (жизненной) 

компетенции Обучающихся. Перечень этих результатов может быть самостоятельно расширен 

образовательной организацией;  

2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата;  

3) систему бальной оценки результатов;  

4) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого 

обучающегося (например, Карта индивидуальных достижений обучающегося) и результаты всего 

класса (например, Журнал итоговых достижений обучающихся класса);  

5) материалы для проведения процедуры оценки личностных результатов;  

6) локальные акты образовательной организации, регламентирующие все вопросы 

проведения оценки личностных результатов.  

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися УУД 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями (составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также 

способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП 

основного общего образования.  

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения обучающегося с 

ЗПР в овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными УУД.  

Уровень сформированности УУД, представляющих содержание и объект оценки 

метапредметных результатов, может быть качественно оценён и измерен в следующих основных 

формах:  

 достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения 

специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня 

сформированности конкретного вида УУД;  

 достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения 

учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов;  

 достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе.  

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ЗПР содержанием 

каждой предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и 

умений, способность их применять в практической деятельности.  



Оценку этой группы результатов целесообразно начинать со 2-го класса, то есть в тот 

период, когда у обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные навыки чтения, 

письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность будет привычной для обучающихся, и они 

смогут ее организовывать под руководством учителя.  

Во время обучения на первом и втором годах обучения целесообразно всячески поощрять 

и стимулировать работу обучающихся, используя только качественную оценку. При этом не 

является принципиально важным, насколько обучающийся с ЗПР продвигается в освоении того 

или иного учебного предмета. На этом этапе обучения центральным результатом является 

появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых является способность 

ее осуществления не только под прямым и непосредственным руководством и контролем учителя, 

но и с определенной долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками.  

   В целом оценка достижения обучающимися с ЗПР предметных результатов должна 

базироваться на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные 

обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и умения 

должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определенную 

роль в становлении личности обучающегося и овладении им социальным опытом.  

Оценка достижения обучающимися предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. В процессе 

оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и предметных результатов 

должны использоваться разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 

(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие 

работы, самоанализ и самооценка, наблюдения).  

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной  аттестации 

освоения АООП НОО в иных формах.  

Специальные условия проведения текущей, промежуточной   (по итогам освоения АООП НОО) 

аттестации обучающихся с ЗПР включают:  

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

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР;  

 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных 

для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 

заданий);  

 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;  

 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР:  

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению;  

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;  

3) дополнение письменной инструкции к заданию, при необходимости, зачитыванием 

педагогическим работником инструкции вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 

акцентами;  

 адаптирование, при необходимости, 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);  

 предоставление,  при  необходимости,  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;  

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

обучающегося проявлений утомления, истощения;  

 недопущение негативных реакций со стороны педагогического работника, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию обучающегося.  

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения 

на следующем уровне образования, выносятся предметные, метапредметные результаты и 

результаты освоения программы коррекционной работы.  

Итоговая аттестация на уровне начального общего образования должна проводиться с 

учетом возможных специфических трудностей обучающегося с ЗПР в овладении письмом, 

чтением или счетом. Вывод об успешности овладения содержанием АООП НОО должен делаться 

на основании положительной индивидуальной динамики.  

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную 

деятельность обучающихся с ЗПР, осуществляется на основе интегративных показателей, 

свидетельствующих о положительной динамике развития обучающегося («было» - «стало») или в 

сложных случаях сохранении его психоэмоционального статуса.  

Формы представления образовательных результатов:                                                                      

 личное дело учащегося   с ЗПР   

          тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения  

обу   чающимся;   

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по  

устранению пробелов в обученности по предметам;  результаты психолого-педагогических 

исследований, иллюстрирующих динамику  развития отдельных интеллектуальных и 

личностных качеств обучающегося.  

 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные формы 

и методы контроля 

                                   Иные формы учета достижений 

В текущей аттестации В итоговой аттестации 

(четверть, год) 

В урочной 

деятельности 

Во внеурочной 

деятельности 

устный опрос,                 

письменная 

самостоятельная 

работа  диктанты 

контрольное 

списывание  тестовые 

задания графическая 

работа, изложение, 

диагностическая 

контрольная работа, 

диктанты, 

изложение, контроль 

техники чтения. 

анализ динамики 

текущей успеваемости 

участие в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях  

активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности  



творческая работа, 

наблюдения 

творческий отче 

анализ психолого-педагогических 

исследований 

 

. диагностическая контрольная работа, диктанты, изложение, контроль техники чтения.  

анализ динамики текущей успеваемости  участие в выставках, конкурсах, соревнованиях  

активность в проектах и программах внеурочной деятельности  творческий отчет  анализ 

психолого-педагогических исследований 

 

Параметры оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР содержания 

образовательных программ по учебным предметам  

Русский язык  

 I. ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

Устный опрос является одним из основных способов учѐта знаний обучающихся по 

русскому языку. Развѐрнутый ответ обучающегося должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на определѐнную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. При оценке ответа обучающегося надо учитывать 

следующие критерии:                            1) полноту и правильность ответа;                                                                                                                                

2) степень осознанности, понимания изученного;                                                                                                               

3) языковое оформление ответа.  

Отметка «5» ставится, если обучающийся:                                                                                                           

1) полно излагает изученный материал, даѐт правильное определение языковых понятий;                                        

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на 

практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 

составленные;                          3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения 

норм литературного языка.  

Отметка «4» ставится, если обучающийся даѐт ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1–3 ошибки, которые сам же исправляет, и 1–4 

недочѐта в последовательности и языковом оформлении излагаемого.   

 Отметка «3» ставится, если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но:                                                                                                                                        

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке 

правил;                                                                                                                                                                              

2) не достаточно глубоко и доказательно обосновывает свои суждения и не приводит свои 

примеры;                   3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого.  

Отметка «2» ставится, если обучающийся обнаруживает незнание большей части (или 

полное незнание или непонимание) соответствующего раздела изучаемого материала, допускает 

ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал.     Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке 

обучающегося, которые являются серьѐзным препятствием к успешному овладению 

последующим материалом.                                                          Отметка («5», «4» или «3») может 

ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится 



определѐнное время), но и за рассредоточенный во времени, т. е. за сумму ответов, данных 

обучающимся на протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе 

урока не заслушивались ответы учащегося, но осуществлялась проверка его умения применять 

знания на практике. 

 

II. ОЦЕНКА ДИКТАНТОВ  

Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны 

отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся 

данного класса   

КОНТРОЛЬНЫЙ СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами.   При оценке контрольного словарного диктанта 

рекомендуется руководствоваться следующим:                                                                                                                                         

отметка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок;                                                                                        

отметка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 2–3 ошибки;                                                                    

отметка «3» ставится за диктант, в котором допущено 4–7 ошибки;                                                                     

отметка «2» ставится за диктант, в котором допущено более 7 ошибок.                                                                                                         

Диктант, имеющий целью проверку подготовки обучающихся по определѐнной теме, должен 

включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать выявление 

прочности ранее приобретѐнных навыков.   При оценке диктанта исправляются, но не 

учитываются орфографические и пунктуационные ошибки:                                                                                                                                              

1) в переносе слов;                                                                                                                                                               

2) на правила, которые не включены в школьную программу;                                                                              

3) на ещѐ не изученные правила;                                                                                                                                         

4) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа;                               

5) в передаче авторской пунктуации. 

 Диктант оценивается одной отметкой.                                                                                                        

Отметка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 не грубой 

орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки.                                                                                                      

Отметка «4» выставляется при наличии в диктанте 3 орфографических и 3 пунктуационных 

ошибок, или 2 орфографических и 4 пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 5 

пунктуационных ошибок, или 6 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. 

Оценка «4» может выставляться при 4 орфографических ошибках, если среди них есть 

однотипные.                                                            Отметка «3» выставляется за диктант, в котором 

допущены до 9 орфографических идо 6 пунктуационных ошибок. Оценка «3» может быть 

поставлена также при наличии 10 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, если среди тех 

и других имеются однотипные инегрубые ошибки.                                       Отметка «2» 

выставляется за диктант, в котором допущено более 9 орфографических и более 6 

пунктуационных ошибок.  

Контрольноесписывание. 

«5»– нет ошибок; 

«4»–1ошибка или 1исправление(2–4 кл.); 

«3»–3 ошибки и1 исправление(2–4 кл.); 

«2»–4 ошибки и более(2– 4 кл.); 

За ошибку в списывании считается  практически любая допущенная ошибка 

орфографическогои пунктуационного характера. 



За одну ошибку в списывании считаются те же варианты недочетов, которые даны для 

оценивания диктантов. 

Проверочные работы и  тесты 

«5»–100%-90% 

«4»–89%-70% 

«3»–69%-50% 

«2»–49% именьше 

III. ОЦЕНКА СОЧИНЕНИЙ И ИЗЛОЖЕНИЙ Сочинения и изложения – основные формы 

проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки 

учащихся. Сочинения и изложения   проводятся в соответствии с требованиями раздела 

программы «Развитие навыков связной речи».   С помощью сочинений и изложений проверяются:                                                      

1) умение раскрывать тему;                                                                                                                                                     

2) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания;     3) соблюдение языковых норм и правил правописания.                                                                                             

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и 

речевое оформление, вторая – за грамотность, т. е. за соблюдение орфографических, 

пунктуационных и языковых норм. Обе отметки считаются отметками по русскому языку, за 

исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В 

этом случае первая отметка (за содержание и речь) считается отметкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям:                                                                                                                                         

1) соответствие работы ученика теме и основной мысли;                                                                                          

2) полнота раскрытия темы;                                                                                                                                            

3) правильность фактического материала;                                                                                                                                   

4) последовательность изложения.                                                                                                                                    

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: разнообразие словаря и 

грамматического строя речи; стилевое единство и выразительность речи; число речевых 

недочѐтов. Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – 

орфографических, пунктуационных и грамматических.                                                                                                                                                                   

Отметка «5». Содержание работы полностью соответствует теме. Фактические ошибки 

отсутствуют. Содержание излагается последовательно. Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. 

Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. В целом в работе допускается 1 недочѐт 

в содержании и 1–2 речевых недочѐта. Допускаются: 1 орфографическая, или 2 

пунктуационных,или 1 грамматическая ошибка.      Отметка «4». Содержание работы в основном 

соответствует теме (имеются незначительные отклонения от темы). Содержание в основном 

достоверно, но имеютсяединичные фактические неточности. Имеются незначительные 

нарушения последовательности в изложении мыслей. Лексический и грамматический строй   речи 

достаточно разнообразен. Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочѐтов в содержании и не более 3–4 речевых 

недочѐтов.                                                                                                                                                         

Допускаются: 3 орфографические и 3 пунктуационные ошибки, или 2 орфографическая и 4 

пунктуационные ошибки, или 1 орфографическая и 5 пунктуационных ошибок, а также 2 

грамматические ошибки.                                                                                                                                                                                

Отметка «3». В работе допущены существенные отклонения от темы. Работа достоверна в 

главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические 

конструкции, встречается неправильное словоупотребление. Стиль работы не отличается 

единством, речь недостаточно выразительна. В целом в работе допускается не более 4 недочѐтов 



в содержании и 5 речевых недочѐтов. Допускаются: до 9 орфографических и до 6 

пунктуационных ошибок.                                                                                      Отметка «3» может 

быть поставлена также при наличии 10 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, если 

среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки.                                                   

Отметка «2». Работа не соответствует теме. Допущено много фактических неточностей. 

Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между 

ними, часты случаи неправильного словоупотребления. Крайне беден словарь, работа написана 

короткими однотипными предложениями со слабо выраженной связью между ними, часты случаи 

неправильного словоупотребления. Нарушено стилевое единство текста. В целом в работе 

допущено 6 недочѐтов в содержании и до 7 речевых недочѐтов. Имеются: 10 и более 

орфографических и 7 и более пунктуационных ошибок, а также 8 и более грамматических 

ошибок.  

П р и м е ч а н и я.                                                                                                                                        

1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла 

ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие 

оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за 

сочинение на один балл.                               2. Если объѐм сочинения в полтора-два раза больше 

указанного в настоящих «Нормах оценки...», то при оценке работы следует исходить из 

нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две единицы. При 

выставлении оценки «5» превышение объѐма сочинения не принимается во внимание.                                                                                                                                                                                                                     

3. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема 

высказывания, хотя по остальным показателям сочинение написано удовлетворительно 

Оценка письменных работ по математике.  

 

Работа, состоящая из  примеров: 

Оценка«5» –работа без ошибок. 

Оценка«4»–1грубая и 1–2не грубые ошибки. 

Оценка«3» –2–3грубые  и 1–2не грубые ошибки или 3 и более  негрубых ошибки. 

Оценка«2» –4 и более грубых ошибок. 

Работа, состоящая  и ззадач: 

Оценка«5»ставится  за работу  без ошибок. 

Оценка«4»–1–2 негрубых ошибки. 

Оценка«3»–1грубая и 3–4 не грубые ошибки. 

Оценка«2» –2и более грубых ошибки. 

Комбинированная   работа (1задача, примеры  и  задание  другого вида) 

Оценка"5"ставится: вся работа выполнена безошибочно  и нет исправний; 

              Оценка"4"ставится:допущены 1-2 вычислительные  ошибки. 

         Оценка"3"ставится: 

допущены ошибки в ходе решения задачи при правильном выполнении всех 

остальных заданий или допущены 3-4 вычислительные ошибки, при этом ход 

решения задачи должен быть верным.      

 Оценка"2"ставится:допущены ошибки в ходе решения задачи и хотя бы 

одна вычислительная ошибка или при решении задачи и примеров допущено 

более 5 вычислительных ошибок. 



  

 

Нормы оценок по литературному чтению 

 

Чтение  наизусть 

Оценка выставляется в классныйжурнал (в столбик) всем  учащимся на следующем уроке. 

Оценка"5"-твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает. 

Оценка"4"-знает стихотворение наизусть, но  допускает 

при чтении перестановкуслов, самостоятельно исправляет допущенные неточности.                          

Оценка"3"-читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста.     

Оценка"2"-нарушает последовательность при  чтении,  неполностью воспроизводиттекст. 

Выразительное чтение стихотворения Требования  к  выразительному  чтению: 

Правильная  постановка  логического   ударения 

Соблюдение  пауз 

Правильный  выбор  темпа 

Соблюдение нужной интонации 

Безошибочное  чтение 

Оценка"5"-выполнены  правильно все требования 

Оценка"4"-не соблюдены 1-2требования 

Оценка"3"-допущены ошибки по трем  требованиям 

Оценка"2"-допущены ошибки более, чем по трем требованиям 

 

Пересказ 

Оценка"5"- пересказывает содержание прочитанного самостоятельно,  последовательно,  

не упуская главного (подробно,или кратко, или по плану), правильно отвечает на вопрос, умеет 

подкрепить  ответ на вопрос  чтением  соответствующих  отрывков. 

Оценка"4"- допускает  1-2ошибки,  неточности,  сам исправляет  их 

Оценка "3"-пересказывает при помощи наводящих вопросов  учителя, не умеет 

последовательно передать содержание  прочитанного,  допускает речевые  ошибки. 

Оценка"2"-не  может передать содержание  прочитанного. 

 

Проверочные работы   и  тесты 

«5»–100%-90% 

«4»–89%-70% 

«3»–69%-50% 

«2»–49% именьше 

 

 

                                            2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 
  

                        2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ  (приложения) 

 
 

 2.2.  ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ  

 
  



Программа формирования УУД, имея междисциплинарный характер, служит основой для 

разработки рабочих программ учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области.  

Программа формирования УУД направлена на обеспечение системно- деятельностного 

подхода и призвана способствовать реализации развивающего потенциала начального общего 

образования обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей за счет развития 

УУД, лежащих в основе умения учиться. Это достигается путём освоения обучающимися с ЗПР 

знаний, умений и навыков по отдельным учебным предметам, курсам коррекционно-развивающей 

области. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные от соответствующих 

видов целенаправленных действий, если они формируются, применяются и сохраняются в тесной 

связи с практическими действиями самих обучающихся. Качество усвоения знаний, умений и 

навыков определяется освоением УУД.  

Программа формирования УУД устанавливает ценностные ориентиры начального общего 

образования данной группы обучающихся; определяет состав и характеристики универсальных 

учебных действий, доступных для освоения обучающимися с ЗПР в младшем школьном возрасте; 

выявляет связь УУД с содержанием учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области.  

Формирование УУД выступает основой реализации ценностных ориентиров начального 

общего образования в единстве процессов обучения и воспитания, познавательного и личностного 

развития обучающихся.  

Ценностными ориентирами начального общего образования выступают:  

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе: чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности человека за 

благосостояние общества; восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;  

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

проявления доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; уважения к окружающим - умения слушать и 

слышать партнёра, признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом 

позиций всех участников; адекватного использования компенсаторных способов для решения 

различных коммуникативных задач; опоры на опыт взаимодействия со сверстниками;  

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: принятия и уважения ценностей семьи, образовательной 

организации, коллектива и стремления следовать им;  

 ориентации на оценку собственных поступков, развития этических чувств (стыда, 

вины, совести) как регуляторов морального поведения;  

 личностного самоопределения в учебной, социально-бытовой деятельности; 

восприятия «образа Я» как субъекта учебной деятельности; внутренней позиции к 

самостоятельности и активности; развития эстетических чувств; развитие умения учиться на основе:  

 развития познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества;  

 формирования умения учиться и способности к организации своей деятельности  

(планированию, контролю, оценке);  

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности на основе:  

 формирования самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе и к 

окружающим, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать;  



 развития готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты;  

 формирования целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей, жизненного оптимизма;  

 формирования умения противостоять действиям и ситуациям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности 

проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей.  

Формирование у обучающихся УУД, представляющих обобщённые действия, открывает 

обучающимся с ЗПР возможность широкой ориентации в учебных предметах, в строении самой 

учебной деятельности, способствует освоению компонентов учебной деятельности, развитию 

познавательных и учебных мотивов, что оптимизирует протекание процесса учения.  

Функциями УУД выступают:  

 обеспечение обучающемуся возможности самостоятельно осуществлять процесс 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;  

 создание условий для личностного развития обучающихся, для успешного и 

эффективного усвоения знаний, умений, навыков и способов деятельности в процессе изучения 

учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области;  

 оптимизация протекания процессов социальной адаптации и интеграции посредством 

формирования УУД;  

 обеспечение преемственности образовательного процесса.  

Программа формирования УУД направлена на формирование у обучающихся личностных 

результатов, а также регулятивных, познавательных, коммуникативных учебных действий.  

Личностные результаты включают:  

 внутреннюю позицию обучающегося на уровне положительного отношения к школе, 

ориентацию на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»;  

 мотивационную основу учебной деятельности, включающую социальные, учебно- 

познавательные и внешние мотивы;  

 учебно-познавательный интерес к учебному материалу;  

 ориентацию на понимание причин успеха или неуспеха в учебной деятельности, на 

понимание оценок учителей, сверстников, родителей (законных представителей);  

 способность к оценке своей учебной деятельности;  

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

 знание основных моральных норм и ориентацию на их выполнение; установку на 

здоровый образ жизни и её реализацию в реальном поведении и поступках;  

 ориентацию на самостоятельность, активность, социально-бытовую независимость в 

доступных видах деятельности;  

 принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности 

нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;  

 развитие чувство прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства с мировой 

и отечественной художественной культурой; овладение доступными видами искусства.  

Регулятивные УУД представлены следующими умениями:  

 принимать и сохранять учебную задачу;  



 учитывать выделенные учителем ориентиры - действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем;  

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; оценивать правильность 

выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов 

требованиям данной задачи;  

 адекватно воспринимать предложения и оценку педагогических работников, других 

обучающихся, родителей (законных представителей) и других людей;  

 адекватно использовать все анализаторы для формирования компенсаторных способов 

деятельности; различать способ и результат действия;  

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок,  

 использовать регулирующую и контролирующую функцию зрения в бытовой и 

учебной деятельности;  

 осуществлять алгоритмизацию действий как основу компенсации.  

Познавательные УУД представлены следующими умениями:  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве;  

 



 
  осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации, об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;  

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы, для решения задач;  

 строить сообщения в устной и письменной форме; ориентироваться на разнообразие способов 

решения задач; смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную 

информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);  

 осуществлять аналитико-синтетическую деятельность (сравнение, сериацию и классификацию), 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций;  

 устанавливать причинно-следственные   связи   в   изучаемом   круге   явлений; осуществлять 

подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их 

синтеза; устанавливать аналогии; 

 адекватно использовать информационно-познавательную и ориентировочнопоисковую роль 

зрения;  

 владеть компенсаторными способами познавательной деятельности.  

Коммуникативные УУД представлены следующими умениями:  

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя, в том числе 

средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;  

 формулировать собственное мнение и позицию;  

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром;  

 научится адекватно использовать компенсаторные способы, зрительное восприятие для 

решения различных коммуникативных задач;  

 использовать невербальные средства общения для взаимодействия с партнером.  

Формирование УУД, обеспечивающих решение задач общекультурного, ценностно-личностного, 

познавательного развития обучающихся с ЗПР, реализуется в рамках целостного образовательного процесса в 

ходе изучения системы учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области, в условиях 

внеурочной и внешкольной деятельности.  

На уровне начального общего образования формирование УУД осуществляется на таких предметах, 

как  «Русский язык»,  «Литературное чтение», «Английский язык»,  «Математика»,  «Окружающий  мир 

 (человек,  природа,  общество)»,  «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология 

(труд)», «Физическая культура» и на коррекционных курсах.  

 Каждый  учебный  предмет  раскрывает  определённые возможности для  

формирования УУД.  

  

 

  

 2.3.  ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ  

 
  

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) с задержкой 

психического развития (ЗПР) образования является одним из основных и неотъемлемых 

условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни 



общества, эффективной самореализации в различных видах учебной и социальной 

деятельности.  

Программа коррекционной работы для детей с задержкой психического развития 

(вариант 7.1 и 7.2) разработана и утверждена МБОУ «лицей «Альфа», осуществляющим 

образовательную деятельность в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования для учащихся с ЗПР и с 

учетом примерной федеральной адаптированной образовательной программы начального 

общего образования детей с задержкой психического развития (варианты 7.1 и 7.2), 

является неотъемлемой частью АООП НОО учащихся с ЗПР.  

Программа коррекционной работы - это комплексная программа по оказанию 

помощи детям с ЗПР в освоении адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования.  

Категория детей с ЗПР - наиболее многочисленная среди детей с ОВЗ, неоднородная 

по составу группа школьников. Группа обучающихся с ЗПР объединяет детей с 

нарушениями нормального темпа психического развития и пограничных форм 

интеллектуальной недостаточности. При организации психолого-педагогического 

сопровождения ребёнка с ЗПР в образовательном процессе необходимо опираться на 

типологию, которая должна носить педагогически ориентированный характер.  

Именно ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ предлагает удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; коррекционную помощь в овладении 

базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция 

ее недостатков; развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование 

высших психических функций; формирование произвольной регуляции деятельности и 

поведения; коррекция нарушений устной и письменной речи.  

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ направлена на создание системы комплексной помощи обучающимся 

с ЗПР в освоении АООП НОО, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся, их социальную адаптацию.  

Целью программы коррекционной работы является создание системы 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения процесса освоения 

АООП НОО обучающимися с ЗПР, позволяющего учитывать их особые образовательные 

потребности на основе осуществления индивидуального и дифференцированного подхода 

в образовательном процессе.  

Задачи программы:  

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации;  

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

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

 создание адекватных условий для реализации особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР;  

 осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико- 

педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями 

ПМПК);  

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и групповых коррекционных занятий для обучающихся с ЗПР с учетом 

индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей;  



 оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО и их 

интеграции в образовательном учреждении; -возможность развития коммуникации, 

социальных и бытовых навыков, адекватного учебного поведения, взаимодействия со 

взрослыми и обучающимися, формированию представлений об окружающем мире и 

собственных возможностях;  

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением.  

 

Специфика и направления работы  

Коррекционная работа с учащимися с ЗПР проводится в рамках образовательного 

процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, структурная упрощенность 

содержания, сниженный темп работы, повторность в обучении). Коррекционная работа 

проводится в рамках внеурочной деятельности в форме специально  

организованных индивидуальных и групповых занятий (психокоррекционные и 

логопедические и дефектологические занятия). Наиболее активно коррекционная работа 

осуществляется в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

учащихся с ЗПР.  

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления, 

отражающие её основное содержание:  

 диагностическая работа, обеспечивающая проведение комплексного 

обследования обучающихся с ЗПР и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психологопедагогической помощи;  

 коррекционно-развивающая работа, обеспечивающая своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в психофизическом развитии обучающихся с ЗПР;  

 консультативная работа, обеспечивающая непрерывность специального 

сопровождения обучающихся с ЗПР и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации;  

 информационно-просветительская работа, направленная на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

обучающихся с ЗПР, со всеми участниками образовательных отношений обучающимися, 

их родителями (законными представителями), педагогическими работниками.                        

Этапы реализации программы  

Коррекционная работа реализуется поэтапно. 

 Этапами реализации программы коррекционной работы выступают:  
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Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Результатом 

данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей развития детей, 

определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с 

целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической и 

кадровой базы учреждения.  

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом, организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и роцесс специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории 

детей.  

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных условий и 

выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребёнка.  

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Результатом 

является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и 

приёмов работы.  

 

Система комплексного психолого-педагогического и социального сопровождения 

обучающихся с ЗПР в условиях образовательного процесса  

 

Под психолого-медико-педагогическим сопровождением понимается не просто сумма 

разнообразных методов коррекционно-развивающей, профилактической, реабилитационной работы с 

обучающимися, а именно комплексная деятельность специалистов, направленная на решение задач 

развития, обучения, воспитания и социализации детей.  

Основная цель сопровождения - оказание помощи в решении проблем. В основе сопровождения 

лежит единство четырёх функций:  

 диагностика сущности возникшей проблемы;  

 информация о сути проблемы и путях её решения;  

 консультация на этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы;  

 помощь на этапе реализации плана решения. 

 

  

Организация психолого-медико-педагогического сопровождения включает в себя:   

 

 работу психолого-педагогического консилиума;  

 выполнение рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии; 

 оказание психологической, логопедической помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья;  

 организация индивидуальных педагогических маршрутов;  организация 

педагогического взаимодействия. 
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Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ осуществляют классный руководитель, 

учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог, социальный учителя предметники.  

В рамках должностных обязанностей каждый из участников образовательного процесса 

составляет план работы по сопровождению обучающихся.  

В системе работы выделяют следующие формы:  

 проведение индивидуальной работы с обучающимися и их родителями:  

тематические беседы, посещение квартир, подготовка рекомендаций, характеристик на  

ПМПК; 

 проведение малых педагогических советов, административных советов; 

 ведение карт наблюдений динамики учебных навыков; 

 посещение,  взаимопосещение  уроков,  анализ  уроков  с  точки 

 зрения здоровьесбережения; 

 разработка методических рекомендаций учителю; 

 анкетирование обучающихся, диагностика; 

 обследование школьников по запросу родителей. Содержание и формы работы в данном 

направлении следующие: 

 наблюдение за обучающимися во время учебной и внеурочной деятельности 

(ежедневно); 

 поддержание  постоянной  связи  с  учителями-предметниками,  школьным 

психологом, медицинским работником, администрацией школы, родителями; 

 составление психолого-педагогической характеристики обучающегося с ОВЗ при 

помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются особенности 

его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и одноклассниками, уровень и 

особенности интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды трудностей при 

обучении ребенка; 

 составление индивидуального маршрута сопровождения обучающегося (вместе с 

психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути их 

ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления коррекционной 

работы;  

 контроль успеваемости и поведения обучающихся в классе; 

 формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, чтобы 

каждый обучающийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно; 

 ведение документации; 

 организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов обучающихся, их общее развитие. 

 

Функции учителя и специалистов  

психолого-педагогического сопровождения  

при оказании поддержки обучающимся с ЗПР  

 

Все коррекционные мероприятия и мероприятия по адаптации ребенка к школе вырабатываются 

и согласуются всей командой специалистов на ППк и должны быть направлены на достижение общих 

целей, наиболее важных в конкретный период. Основным специалистом, осуществляющим постоянное 
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и непрерывное наблюдение, обучение и воспитание ребенка с ЗПР, является учитель. Поэтому именно 

учитель принимает окончательное решение при постановке коллегиальных коррекционных и 

образовательных задач, стратегиям сопровождения и оказания комплексной помощи детям с ЗПР и их 

родителям (законным представителям).  

Учитель-дефектолог – помощь направлена на коррекцию и развитие познавательной 

деятельности, стимуляцию психических процессов и формирования позитивной мотивации на 

познавательную деятельность.  

Учитель-логопед осуществляет работу развитию устной, письменной речи, устранению 

трудностей формирования письменной речи, профилактике нарушений чтения и письма, развитию 

коммуникативных навыков взаимодействия с окружающими людьми.  

Педагог-психолог формирует у ребенка с ЗПР навыки взаимодействия с детьми и взрослыми, 

развивает коммуникативные навыки, формирует социально-нравственное поведение, развивает 

когнитивные умения и способности, необходимые для успешного обучения, проводит работу по 

коррекции нарушений в развитии эмоционально- личностной, мотивационно-регулятивной сферы и 

т.д.  

Функции социального педагога – осуществление взаимодействия с семьей ребенка, 

консультирование по организационным вопросам при его обучении, контроль за соблюдением прав 

ребенка в семье и школе. На основе результатов социально- педагогической диагностики социальный 

педагог определяет потребности ребенка и его семьи в сфере социальной поддержки, а также 

направления помощи в адаптации ребенка в школе.  

 

Принципы сопровождения детей с ОВЗ специалистами психолого-педагогической службы:  

 системность – реализуется в процессе оказания психолого-педагогической помощи в 

разных направлениях: детям, учителям, родителям (оказывается в реальной ситуации обучения 

ребенка, выявляет имеющиеся сложности, возможности школьника, его сильные стороны, 

определяющие обходные пути в обучении и с учётом всех составляющих определяется, моделируется 

система психолого-педагогического сопровождения); 

 комплексность – проявляется в том, что педагогом, психологом, родителями оказывается 

ребенку комплексная помощь, охватывающая все сферы его деятельности (познавательную, 

эмоционально-волевую, двигательную; оптимизируются социальные связи и отношения), помогающая 

отследить успешность обучения и наладить межличностные связи; 

 комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем учащегося с ЗПР  

интегративность – предусматривает интеграцию различных методов (психотерапевтических и 

психолого-педагогических), методик, подходов, дидактических и психотерапевтических приемов 

(охватывает не только образовательную среду, но и микросоциальную); 

 приоритет особых потребностей ребенка – выявление причин учебных затруднений 

ребенка. Знание и учёт его особых потребностей для использования их в качестве обходных путей 

(нуждаются в специальных условиях организации образовательного процесса); 

 непрерывность – отражает необходимость ранней диагностики его возможностей и 

способностей, осуществления психолого-педагогического сопровождения на протяжении всего 

периода обучения, т.е. на всех ступенях образования. 

 

Перечень и содержание коррекционно-развивающих занятий  
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Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления, 

отражающие её основное содержание, которые предусматривают:  

 многоаспектный анализ психофизического развития учащегося с ЗПР; 

 , к предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом уровня психического 

развития; 

 разработку индивидуальных образовательных маршрутов. 

 

Мероприятия  Специалисты  Форма работы  Планируем 

ый 

результат  

Диагностическая работа  

Психологомедико- 

педагогическая 

диагностика  

Педагог-  

психолог,  

учитель-  

логопед,  

учитель-  

дефектол ог,  

социальн ый 

педагог, 

классный 

руководитель  

Анализ  

документов  

ПМПК  и  

медицинских 

карт,  

проведен 

ие 

входных 

диагностик  

Выявление причин и 

характера затруднений 

в освоении учащимися 

АООП НОО для детей 

с  ЗПР, 

  планирован 

ие  коррекционной  

работы  

Коррекционно-развивающая работа  
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Выбор 

оптимальных для 

  развития 

ребёнка с 

  ЗПР  

методик, методов и 

приёмов 

коррекционно- 

развивающего 

обучения  

Педагог-  

психолог,  

учитель-  

логопед,  

учитель-  

дефектолог 

,  

социальны 

й педагог, 

классный  

руководите 

ль  

приказы, 

протоколы 

школьного ППк,  

рабочие 

программы, 

планы 

коррекционных 

занятий  

-фиксирование  

запланированных  и 

мероприятий 

коррекционно- 

развивающей работы в  

индивидуальной 

  пап 

ке сопровождения 

учащегося с ЗПР; - 

организация системы 

комплексного 

психолого- 

педагогического  

сопровождения  

 

 

Организация 

занятий,  

направленных 

   на  

преодоление 

пробелов в  

развитии и 

  трудностей 

обучении  

и 

 

в 

 п Педаго г-  

психол ог,  

учител ь-  

логопед, учител ь-  

дефектолог 

,  

социальный 

педагог, классный  

руководите 

ль  

заседания ППк; 

индивидуальные и 

групповые 

корекционно- 

развивающие 

занятия  

 -выполнение  

рекомендаций 

   ПМП 

К, ППк;  

 -реализация  и 

индивидуальных 

планов 

коррекционно- 

развивающей работы  
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Социальная  

защита ребенка 

  в 

случаях  

неблагоприятных 

условий жизни  

Педагог- 

психолог,  

социальный 

педагог, 

классный  

руководитель  

- 

рекомендации 

специалистов 

службы 

сопровождения;  

-индивидуальная 

работа с 

учащимся и 

семьей; -

организация 

взаимодействия  

-учет 

выявленных 

отклонений в развитии 

учащегося, 

определение путей их 

преодоления  

Системное  

воздействие 

  

на учебно- 

познавательную 

деятельность 

учащихся с ЗПР в 

ходе  

образовательного 

процесса  

Педаго г-  

психол ог,  

учител ь-  

логопе д,  

учител ь-  

дефектолог 

,  

социальны 

й педагог, 

классный  

руководите 

ль  

- 

монитори 

нг развития  

учащихся;  

- 

реализаци я  

программ ы 

формирован ия 

культуры 

здорового  

и 

-целенаправленное 

воздействие 

педагогов и 

специалистов  

   на  

формирование УУД   

-использование  

специальных 

   рабочих  

образовательных  

 программ   и 

   методов  

обучения и  

 б воспитания, учебных 

материалов  

и 

Развитие 

эмоционально-  

волевой  и 

личностной 

  сферы 

ребенка, 

психокоррекция 

его поведения  

Педагог-  

 психолог,  

учитель-  

логопед,  

учитель-  

дефектолог,  

социальн ый 

педагог, классный 

руководитель 

- программа курсов 

внеурочной 

деятельности; - 

план работы с 

родителями  

 -   выявление   и   

   анализ  

факторов, влияющих 

на состояние  и 

  обучение 

ребенка:  

взаимоотношения   

с 
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    школы с внешними 

социальными  

партнерами 

  

по вопросам 

социальной защиты  

  

 Консультативная работа  

Консультативная 

помощь учителям в 

организации 

коррекционно- 

развивающего 

процесса учащихся 

с ЗПР  

 Педаго г-  

психол ог,  

учител ь-  

логопе д,  

учител ь-  

дефектолог 

,  

социальны 

й педагог, классный  

руководите 

ль  

- заседания ППк  

- 

педагогически е 

советы - 

семинары  

- 

индивидуальные и 

групповые 

консультации  

специалистов 

   д 

ля педагогов  

-  

выработк а  

совместн ых  

рекомендаций 

  

по направлениям работы 

с учащимися с  

ЗПР;  

-создание 

дифференцированных  

психолого 

педагогических  

условий обучения, 

   воспитан 

ия, коррекции, развития 

и социализации  

Консультативная 

помощь  семье  

в Педаго 

 в г- психол ог,  

учител ь-  

логопе д,  

учител ь-  

дефектол ог,  

социальн ый 

педагог, 

классный 

руководитель  

- собрания  

- консультации  

- 

индивидуальна 

я работа  

- круглые столы  

- выработка 

совместных  

рекомендаций  по 

 направлениям 

работы с учащимися с  

ЗПР;  

- создание 

 условий для 

освоения АООП НОО.  

 Информационно-просветительская работа  
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Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нём, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся:  

 в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с 

близкими в семье, с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми людьми;  

 в освоении необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 

принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом, 

близостью социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, 

отстраниться от нежелательного контакта, выразить сове чувства, отказ, недовольство, благодарность, 

сочувствие, намерение, просьбу, опасения и другие;  

 в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения;  

 в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакты;  

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

проявление внимания и оказания помощи;  

 в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта.  

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО отражают:  

 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 

предметнопрактической деятельности;  

 стремление  к  активности  и  самостоятельности  в  разных  видах 

предметнопрактической деятельности;  

Просветительская  

деятельность 

  

по разъяснению 

индивидуальных 

особенностей детей с 

ЗПР  

Педаго г-  

психол ог,  

учител ь-  

логопе д,  

учител ь-  

дефектол ог,  

социальн ый 

педагог, классный 

руководитель  

- лекции - беседы  

- памятки, буклеты  

- сайт школы  

-целенаправленная 

разъяснительная работа со 

 всеми  

 участниками  

образовательного 

процесса    с  

 целью повышения 

компетенции в  

вопросах коррекции 

    и 

  развития детей с  

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

сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; осуществлять 

словесный отчёт о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс и результат 

деятельности;  

 сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП НОО 

предметные, метапредметные и личностные результаты;              сформированные в соответствии 

АООП НОО универсальные учебные действия.  

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизируются 

применительно к каждом обучающему с ЗПР в соответствии с его потенциальными возможностями и 

особыми образовательными потребностями.  
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2.4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ  

  

  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Программа 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).  

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса всех 

уровней общего образования.  

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.  

  

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

 
  

Настоящая программа является обязательной частью основной образовательной 

программы основного общего образования.  

Рабочая программа воспитания МБОУ «лицей  «Альфа»» (далее – Программа) соответствует 

требованиям ФГОС, разработана на основании примерной программы воспитания (одобрена 

решением федерального учебно- методического объединения по общему образованию (протокол от 2 

июня 2020 г. № 2/20) (далее – программа).  

Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности обучающихся, в том числе 

духовно-нравственное развитие, укрепление психического здоровья и физическое воспитание, 
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достижение результатов освоения обучающимися образовательной программы основного общего 

образования. Рабочая программа воспитания включает в себя:  

1. Описание особенностей воспитательного процесса;  

2. Цель и задачи воспитания обучающихся; 3. Виды, формы и содержание совместной 

деятельности педагогических работников, обучающихся и социальных партнеров организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по следующим модулям:  

3.1. Модуль «Классное руководство»  

3.2. Модуль «Школьный урок»  

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности»  

 

 

3.4. Модуль «Работа с родителями»  

3.5. Модуль «Ключевые общешкольные дела»  

3.6. Модуль «Детские общественные объединения 

3.7. Модуль «Организация предметно-эстетической среды»  

 Основные направления самоанализа воспитательной работы в организации,  осуществляющей 

образовательную деятельность.  

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности,  

совместно с семьей и другими институтами воспитания.  

Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, 

правилам и нормам поведения в российском обществе.  

 Рабочая  программа  воспитания  является  открытым  документом,  что  

предполагает возможность  внесения в нее изменений по причинам, связанным с изменениями 

внешней или  

внутренней  среды школы.  

  

2.3.2 Раздел 1 «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса» 

Процесс воспитания в МБОУ «лицей «Альфа» основывается на следующих принципах:  

- Приоритет безопасности ребенка - неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и 

ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, а так же при нахождении 

его в образовательной организации;  

Совместное решение личностно и общественно значимых проблем - личностные и общественные 

проблемы являются основными стимулами развития школьника, а воспитание - это педагогическая 

поддержка процесса развития личности обучающегося,  организация  основных  совместных дел 

обучающихся  и педагогических работников как предмета совместной заботы и взрослых, и 

обучающихся;  

Системно - деятельностная организация воспитания - интеграция содержания различных видов 

деятельности обучающихся осуществляется на основе базовых национальных ценностей, 

системности, целесообразности и не шаблонности воспитания как условия его эффективности;  
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Полисубъектность воспитания и социализации - обучающийся включены в различные виды 

социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют 

разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки, поэтому деятельность 

нашего образовательного учреждения, всего педагогического коллектива в организации 

социальнопедагогического  партнерства  является  ведущей,  определяющей  ценности, 

содержание, формы и методы воспитания и социализации обучающихся в учебной, вне учебной, 

внешкольной, общественно значимой деятельности;  

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

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными 

событиями, общими совместными делами как  

предмета совместной заботы и взрослых, и детей;  

Ориентация на идеал - воспитание всегда ориентировано на определенный идеал, который являет 

собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и самовоспитания, духовно-

нравственного развития личности. В нашей школе формирование жизненных идеалов, помогает 

найти образы для подражания в рамках гражданско - патриотического воспитания, музейной 

педагогике, что позволяет обучающимся сопоставить свои жизненные приоритеты с духовной 

высотой, героизмом идеала;  

Диалогическое общение - предусматривает его организацию средствами равноправного 

межсубъектного диалога: подростка со сверстниками, родителями, учителем и другими значимыми 

взрослыми;  

Психологическая комфортная среда - ориентир на создание в образовательной организации для 

каждого ребенка и взрослого позитивных эмоций и доверительных отношений, конструктивного 

взаимодействия школьников и педагогов;  

Следование нравственному примеру - содержание учебного процесса, вне учебной и внешкольной 

деятельности наполняется примерами нравственного поведения, особое значение для духовно-

нравственного развития обучающегося имеет пример учителя, его внешний вид, культура общения и 

т.д;  

Основными традициями воспитания в МБОУ «лицей «Альфа» являются следующие:  

Ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов;  

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный 

анализ их результатов;  

ступени социального роста обучающихся (от пассивного наблюдателя до участника, от участника до 

организатора, от организатора до лидера того или иного дела); конструктивное межличностное, 

межклассное и межвозврастное взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность;  

формирование корпуса классных руководителей, реализующего по отношению к обучающимся 

 защитную,  личностно  развивающую,  организационную, посредническую (в том 

числе и в разрешении конфликтов) функции и т.д.  

  

2.3.3.  Раздел 2 «Цели и задачи воспитания»  

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за 
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настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского 

народа.  

Исходя из этого, общей целью воспитания в МБОУ «лицей «Альфа»   является формирование у 

обучающихся духовно-нравственных ценностей, способности к осуществлению ответственного 

выбора собственной индивидуальной образовательной траектории, способности к успешной 

социализации в обществе.  

Данная цель ориентирует педагогов, в первую очередь, на обеспечение позитивной динамики 

развития личности ребенка, а не только на обеспечение соответствия его личности единому 

стандарту. Сотрудничество, партнерские отношения педагога и обучающегося, сочетание усилий 

педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию - 

являются важным фактором успеха в достижении поставленной цели в связи с этим важно.  

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать решение 

следующих основных задач:  

-поддерживать традиции образовательной организации и инициативы по созданию новых в рамках 

уклада школьной жизни, реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел,  

-реализовывать воспитательный потенциал и возможности школьного урока, поддерживать 

использование интерактивных форм занятий с обучающимися на  уроках;  

-инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на уровне 

классных сообществ; их коллективное планирование, организацию, проведение и анализ 

самостоятельно проведенных дел и мероприятий;  

-инициировать и поддерживать деятельность детских общественных организаций «Орлята России» 

-вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по 

школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности;  

-реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы, укрепление коллективных ценностей 

школьного сообщества;  

-развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные возможности, 

формирование позитивного уклада школьной жизни и положительного имиджа и престижа Школы;  

-организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными представителями, 

направленную на совместное решение проблем личностного развития обучающихся.  

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям школьников 

позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие трем уровням общего 

образования. Это то, чему предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание:  

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) таким 

целевым приоритетом является создание благоприятных условий для:  

-усвоения младшими школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций 

того общества, в котором они живут,  

-самоутверждения их в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться 

соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям 

поведения школьника  

-развития умений и навыков социально значимых отношений школьников младших классов и 

накопления ими опыта осуществления социально значимых дел в дальнейшем.  

  



42 

 

К наиболее важным знаниям, умениям и навыкам для этого уровня, относятся следующие:  

-быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); 

уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для ребенка 

домашнюю работу, помогать старшим;  

-быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, так и 

в домашних делах, доводить начатое дело до конца;  

-знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, поселок, свою страну; -беречь и 

охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться о своих 

домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц 

в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоемы);  

-проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 

прибегая к силе;  

-стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания;  

-быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;  

-соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; -уметь сопереживать, 

проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать хорошие отношения с другими 

людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в 

этом людям; уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными возможностями 

здоровья;  

-быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чем-то непохожим на 

других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать свое мнение и 

действовать самостоятельно, без помощи старших.  

  В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общегообразования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для:  

-становления  собственной жизненной позиции подростка, его собственных ценностных ориентаций;  

-утверждения себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру; -развития 

социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений:  

• к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;  

• к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

• к своему отечеству, своей малой и большой Родине, как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

• к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со стороны человека;  

• к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата 

в своей собственной семье;  

• к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  
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• к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение;  

• к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир;  

• к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимно 

поддерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства 

одиночества;  

• к  самим  себе  как  хозяевам  своей  судьбы,  самоопределяющимся  и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким приоритетом 

является создание благоприятных условий для:  приобретения школьниками опыта осуществления 

социально значимых дел, жизненного самоопределения, выбора дальнейшего жизненного пути 

посредствам реальный практический опыт, который они могут приобрести, в том числе и в школе, в 

то числе:  

• опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

• трудовой опыт при реализации проектов, направленных на улучшение школьной жизни;  

• опыт управления образовательной организацией, планирования, принятия решений и 

достижения личных и коллективных целей в рамках ключевых компетенций самоуправления;  

• опыт дел, направленных на пользу своей школе, своему родному городу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

• опыт природоохранных дел;  

• опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций;  

• опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт 

проектной деятельности;  

• опыт  создания  собственных  произведений  культуры,  опыт  творческого 

самовыражения;  

• опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

• опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский 

опыт;  

• опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации.  

Работа педагогов по реализации данной программы, направленная на достижение поставленной 

цели, позволит обучающему получить необходимые   социальные навыки, которые помогут ему 

лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать 

коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее 
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искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный 

путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей.  

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом профилактики 

антисоциального поведения школьников.  

  

2.3.4. Раздел 3 «Виды, формы и содержание деятельности»                                                                                                                         

Реализация цели и задач данной программы воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений - модулях воспитательной работы школы.  

  

2.3.4.1 Инвариативные модули  

  Модуль «Классное руководство»  

Главное предназначение классного руководителя - создать условия для становления личности 

ребёнка, входящего в современный ему мир, воспитать человека, способного достойно занять своё 

место в жизни.  

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; индивидуальную 

работу с учащимися класса; работу с учителями предметниками; работу с родителями (законными 

представителями). Изучение особенностей личностного развития обучающихся.  

• наблюдение;  

• изучение личных дел обучающихся, собеседование с учителями  

• предметниками, медицинским работником школы;  

• использование опросников, которые дают возможность изучить мотивацию действий 

учащихся, интересов конкретной группы учащихся или класса в целом, уровень тревожности 

учащихся класса.  

• проведение индивидуальных и групповых диагностических бесед  

• заполнение с учащимися «Портфолио», т.е. «портфолио» как «источник успеха» учащихся 

класса 

 Работа с классом:  

• Инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; выработка совместно со 

школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила общения, которым они 

должны следовать в Школе; организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса, позволяющих, с одной стороны, вовлечь в них 

детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться, а с 

другой, установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

Формированию и сплочению коллектива класса способствуют следующие дела, акции, события, 

проекты, занятия:  

• Классные  часы:  тематические  (согласно  плану  классного  руководителя, 

посвященные юбилейным датам, Дням воинской славы, событию в классе, в городе, стране), 

способствующие расширению кругозора детей, формированию эстетического вкуса, позволяющие 

лучше узнать и полюбить свою Родину; игровые, способствующие сплочению коллектива, поднятию 
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настроения, предупреждающие стрессовые ситуации; проблемные, направленные на устранение 

конфликтных ситуаций в классе, школе, позволяющие решать спорные вопросы; организационные, 

связанные к подготовкой класса к общему делу; здоровьесберегающие, позволяющие получить опыт 

безопасного поведения в социуме, ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других 

людей.  

Классные руководители в работе над сплочением коллектива используют разнообразные формы. Это 

походы и экскурсии, организуемые вместе с родителями; празднования дней рождения детей класса, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления; регулярные 

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

собственного участия в жизни коллектива, поездки в другие города.  

Индивидуальная работа с учащимися:  

  

• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

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

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

результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе 

учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом  

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания 

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

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

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить  

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

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

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

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

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

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

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

поручение в классе.  

  

Работа с учителями, преподающими в классе:  

• регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметника и, направленные 

на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися;  

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников;  

• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможность 

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

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в 

деле обучения и воспитания детей.  
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  Модуль «Школьный урок»  

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает ориентацию на 

целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями их воспитанников, ведущую 

деятельность. Все это в процессе организации учебной деятельности обеспечивает:  

• установление взаимоотношений субъектов деятельности на уроке как отношений субъектов единой 

совместной деятельности, обеспечиваемой общими активными интеллектуальными усилиями;  

- организацию на уроках активной деятельности учащихся, в том числе поисково- исследовательской, на 

разных уровнях познавательной самостоятельности (в этом и заключается важнейшее условие 

реализации воспитательного потенциала современного урока активная познавательная деятельность 

детей);  

  

• использование воспитательных возможностей предметного содержания через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе  

Основным механизмом являются уроки, проведенные вне стен школы, в окружающем социуме: в 

парке, на улицах микрорайона, в музеях города и области, городских детских библиотеках. 

Пространство окружающего социума становится пространством приобретения опыта 

самостоятельных социальных проб, реализации собственных инициатив, навыков самоорганизации. 

Здесь обучающиеся получают опыт сотрудничества, партнерских отношений друг с другом и со 

взрослыми.  

Технология развивающего обучения и используемые педагогами механизмы организации учебной 

деятельности способствуют развитию и оформлению проблемных вопросов, возникающих в рамках 

урока, в самостоятельные индивидуальные и групповые (в том числе разновозрастные) 

исследовательские проекты и далее в индивидуальные образовательные программы, что дает 

обучающимся возможность приобрести умения самостоятельного решения теоретической проблемы, 

генерирования и оформления собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. Новые знания появляются благодаря 

совместным усилиям школьника и педагога. При этом важно, что задаваемые учителем вопросы 

воспринимаются не как контроль учителя за усвоением знаний ученика, а как диалог личности с 

личностью, такие задания хочется выполнять, не отдавая этому времени часть жизни, а приобретая 

через них саму жизнь.  

Воспитательный потенциал урока реализуется через превращение знаний в объекты 

эмоционального переживания; организацию работы с воспитывающей информацией; привлечение 

внимания к нравственным проблемам, связанным с открытиями и изобретениями.  

  Модуль. «Курсы внеурочной деятельности»  

Внеурочная деятельность в образовательной организации организуется по направлениям развития 

личности, определяемым образовательным стандартом: спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, интеллектуальное, общекультурное. Миссия школы состоит в вовлечении 

школьников в интересную и полезную для них деятельность, в предоставлении возможностей для 

самореализации, личностного развития ребенка, для накопления опыта социально значимых 

отношений.  
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Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности преимущественно 

осуществляется 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 творческих объединениях, секциях, студиях, детско-взрослых общностей, 

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

отношениями друг к другу;  

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения;  

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

  

Реализация  воспитательного  потенциала  курсов  внеурочной  деятельности  и 

дополнительного  образования  происходит  в  рамках    деятельности:    «Русский 

язык  на пять», «В мире математики», «Математика плюс» 

  

  

   

  Модуль «Работа с родителями»  

Семья – первый устойчивый коллектив (группа) в жизни каждого человека. В процессе 

формирования личности семья играет главенствующую роль: это первая ступенька социализации и 

самосознания личности. Здесь ребенок приобретает умения и навыки в общении и человеческих 

взаимоотношениях, здесь закладывается нравственный облик и профессиональное самоопределение.  

Главными задачами модуля являются оказание помощи семье в воспитании  

детей, психолого-педагогическое просвещение семей, коррекция семейного воспитания, 

организация досуга семьи.  

Основными направлениями в работе педагогического коллектива с семьями обучающихся 

являются:  

изучение семей и условий семейного воспитания  

пропаганда психолого-педагогических знаний  

активизация и коррекция семейного воспитания через работу с родительским активом  

дифференцированная и индивидуальная помощь родителям  

обобщение и распространение опыта успешного семейного воспитания.  

Работа с родителями или законными представителями школьников проводится с целью 

привлечения их к совместной работе в свете требований ФГОС и обеспечивается установлением 
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партнёрских отношений с семьёй каждого воспитанника. Формы участия родителей или законных 

представителей школьников в управлении образовательным учреждением: социальные заказчики 

образовательных услуг и исполнители дополнительных образовательных услуг; эксперты качества 

образования; защитники прав и интересов ребёнка. Работа с родителями или законными 

представителями школьников обеспечивает формирование и развитие психолого-педагогической 

компетентности родительской общественности посредством различных форм просвещения и 

консультирования.  

Работа с родителями учащихся или их законными представителями проводится в формах:  

  

«Узкий круг». Беседа родителей, педагогов, администрации (при необходимости) с целью 

оказания помощи родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

Родительское собрание. Организация родительских собраний (тематических, 

организационных, аналитических, итоговых, комбинированных, совместно с учителями- 

предметниками, совместно с детьми), проводимых в режиме обсуждения наиболее острых проблем 

обучения и воспитания школьников; родительский комитет. Создание и организация работы 

родительских комитетов классов, участвующих в управлении Школой и решении вопросов 

воспитания и обучения детей;  

Совместные дела. Организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы; анкетирование и тестирование 

родителей.  

Участие родителей в управлении школой: общешкольный родительский комитет, 

участвующий в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей.  

2.3.4.2. Вариативные модели  

  Модуль «Ключевые общешкольные дела»  

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, мероприятия, организуемых 

педагогами для детей и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются 

совестно с детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, объединяющих учеников вместе с 

педагогами в единый коллектив. В этих делах и мероприятиях принимает участие большая часть 

школьников.  

Ключевые дела способствуют интенсификации общения детей и взрослых, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в школе. В образовательной организации используются 

следующие формы работы.  

На внешкольном уровне:  

социальные  проекты  –  совместно  разрабатываемые  и  реализуемые  

школьниками и педагогами комплексы дел разной направленности, ориентированные на 

преобразование окружающего социума;  

дискуссионные площадки для обучающихся, педагогов, родителей, в рамках которых 

обсуждаются поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы и 

поселка;  

 

На школьном уровне:  
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общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела и мероприятия 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.), связанные со значимыми для детей и 

педагогов знаменательными датами, как на уровне школы, так и на уровне поселка, региона, России, 

в которых участвуют все классы школы;  

торжественные ритуалы, связанные с переходом учащихся на следующую ступень 

образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и 

развивающие школьную идентичность детей, а так же связанные с героикопатриотическим 

воспитанием;  

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. Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и 

уважения друг к другу.  

На уровне классов:  

выбор и делегирование представителей классов в общешкольные органы самоуправления, в 

Малые группы по подготовке общешкольных ключевых дел;  

участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

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

представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела;  

участие в организации и проведении мероприятий и дел, направленных на сплочение класса, 

на реализацию плана деятельности выборного органа ученического самоуправления класса.  

На индивидуальном уровне:  

вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных 

для них ролей: активный участник, инициатор, эксперт, организатор, лидер;  

индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков организации, 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел;  

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

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

другими взрослыми;  

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

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

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

тот или иной фрагмент общей работы.  

  

  

  Модуль «Организация предметно-эстетической среды»  

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда  МБОУ «лицей «Альфа» при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, способствует формированию у 

него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы.  

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

эстетической средой школы как:  
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оформление интерьера школьных помещений и их периодическая переориентация, которая 

может служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и вне 

учебные занятия;  

размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, картин определенного 

художественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; 

фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в образовательной организации (проведенных 

ключевых делах, интересных  

экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.);  

озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, аллей, оборудование спортивных и 

игровых площадок, доступных и приспособленных для обучающихся разных возрастных категорий, 

оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство 

образовательной организации на зоны активного и тихого отдыха;  

благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе с 

обучающимися своих классов, позволяющее им проявить свои фантазию и творческие способности и 

создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми;  

событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных событий 

образовательной организации (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, 

выставок, собраний, конференций ит.п.);  

совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики (флаг 

школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), используемой в 

рамках школы, как в повседневности, так и в торжественные моменты жизни – во время праздников, 

торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни 

организации знаковых событий;  

регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству 

различных участков пришкольной территории;  

акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметноэстетической 

среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях образовательной 

организации, ее традициях, правилах.  

  

  

 Раздел 4. «Основные направления самоанализа воспитательной работы»  

  

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным 

самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного 

воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ  осуществляется  ежегодно  силами  самой  образовательной 

организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в образовательной организации, являются:  
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принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение, как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс;  

принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 

изучение не количественных его показателей, а качественных  

– таких как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

обучающимися и педагогами;  

принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с обучающимися 

деятельности;  

принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это результат 

как социального воспитания (в котором образовательная организация участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития обучающихся.  

Основными направлениями анализа организуемого в образовательной организации 

воспитательного процесса могут быть следующие:  

  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете образовательной организации.  

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

обучающихся является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить за минувший 

учебный год; какие проблемы, решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над 

чем далее предстоит работать педагогическому коллективу.  

  

            Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в образовательной 

организации интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и представителями родительских комитетов, хорошо 

знакомыми с деятельностью школы и класса.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы с обучающихся и их родителями (законных 

представителей), педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 
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анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения 

классных руководителей или педагогическом совете школы.  

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:  

качеством проводимых общешкольных ключевых дел;  

качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов;  

качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;  

качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков;  

качеством существующего в школе ученического самоуправления; качеством 

функционирующих на базе образовательной организации отделения РДШ, отряда ЮИД, военно-

патриотического клуба, спортивного клуба, волонтерства;  

качеством проводимых в образовательной организации экскурсий, походов;  

качеством профориентационной работы образовательной организации;  

качеством работы медиа образовательной организации; качеством организации предметно-

эстетической среды школы; качеством взаимодействия образовательной организации и семей 

обучающихся.  

Итогом самоанализа организуемой в образовательной организации воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу, и проект направленных на это управленческих решений.  

  

                                     План воспитательной работы школы  

Пояснительная записка.  

В соответствии с программой воспитания МБОУ «лицей «Альфа» в центре воспитательного 

процесса находится личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о 

различных аспектах развития России и мира, приобщение к российским традиционным духовным 

ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, формирование у них основ 

российской идентичности, ценностных установок и социально-значимых качеств личности; их 

активное участие в социально-значимой деятельности.  

  

Цель плана воспитательной работы    

Обеспечение позитивной динамики развития личности ребенка посредством вовлечения его в 

социально-значимую деятельность школы.  

  

Задачи:  

• интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся на основе системности, 

целесообразности и не шаблонности воспитательной работы;  

• развитие и расширение сфер ответственности ученического самоуправления, как основы социализации, 

социальной адаптации, творческого развития каждого обучающегося;  

 

• создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений обучающихся как в классах, 

так и рамках образовательной организацией в целом;  

• инициирование и поддержка участия классов в общешкольных ключевых делах, оказание необходимой 

помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе;  
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• реализация воспитательных возможностей дополнительного образования и программ внеурочной 

деятельности;  

• формирование и опыта ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

• повысить ответственность педагогического коллектива за эффективность и качество подготовки одаренных 

учащихся;  

• активизировать работу по формированию команды педагогов, решающих проектные задачи, повысить их 

компетентность в данном направлении;  

• активизация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении образовательной 

организацией в решении вопросов воспитания и обучения обучающихся;  

  

Реализация этих целей и задач предполагает:  

• Создание единой воспитательной атмосферы школы, которая способствует успешной социализации и 

личностному развитию ребенка, педагога, родителя в условиях реализации ГОС.  

• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для 

охраны здоровья и жизни детей;  

• Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в различных 

сферах социально значимой деятельности;  

• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней образования; 

поддержка исследовательской и проектной деятельности;  

• Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и 

методик воспитательной работы;  

• Развитие различных форм ученического самоуправления;  

• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе;  

 

Приоритетные направления в воспитательной  работе 

  

1. Интеллектуально – познавательное   

− формирование навыка общения в коллективной деятельности школьников как основы новой 

социальной ситуации развития;  

− формирование интеллектуальной культуры, развитие кругозора и любознательности, в том числе 

посредством предметных недель;  

 −  формирование и развитие познавательной мотивации обучающихся;  

 −  организация научно-исследовательской деятельности;  

− реализации творческого потенциала обучающихся посредством дополнительного образования и 

внеурочной деятельности;  

− мотивация на участие в конкурсном движении по своему направлению, как на уровне Школы, так и на 

уровне  села, региона, России и т.д.  

  

2. Нравственное, правовое и профилактика асоциального поведения:  
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− научить детей понимать смысл человеческого существования, ценности своего существования, 

ценности своего существования и ценности существования других людей;  

− повышение ответственности у обучающихся за свое поведение и поступки в школе, семье и в 

обществе;  

− 

формировать у детей умения отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора.  

− формирование основ правового просвещения;  

− формирование основ грамотности безопасности жизнедеятельности, в том числе и средствами отряда 

ЮИД;  

− формирование основ экономической грамотности, социальных взаимоотношений.  

  

− формирование санитарно-гигиенических навыков и культуры сохранения и 

совершенствования здоровья. 

 − Развитие ценностного отношения к своему здоровью посредством участия в спортивных 

соревнованиях 

  

4.Гражданско -патриотическое:  

- воспитание у обучающихся чувства любви к Родине;  

- формирование гражданской ответственности и уважения к своей малой  Родины;  

формирование чувства гражданственности, национального самосознания,уважени  
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3. 

Самоуправление (реализация программы «Время выбрало нас»)  

-   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- воспитание уважения к истории, к народной памяти,  

- формирование жизненных идеалов посредством популяризация подвига советского 

солдата в Великой Отечественной войне.  

  

5. Трудовое, профориентационное (реализация дорожной карты проекта «Успех каждого 

ребенка»):  

- отработка навыков позитивного учебного поведения;  

- вооружение основными навыками самообслуживания;  

- помощь школьникам в поиске профессионального пути и формированию у них 

обоснованного профессионального намерения посредством онлайн уроков на сайте по 

бесплатной профориентации для детей «Проектория».  

  

5. Досуговая деятельность:  

- Формирования навыков организации культурно-развивающего досуга;  

 - развитие интереса к внеклассной деятельности;  

-  участие в реализации Всероссийского, регионального и муниципального календаря  
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6. Семейное.  

-вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс (родительские собрания,            

-совместные творческие дела, помощь в укреплении материально-технической базы);  

−         участие родителей в управлении школой (совет школы, родительские комитеты).  

  

7.  7. Работа с классными руководителями:  

- реализация методических рекомендаций по организации работы педагогических работников, 

осуществляющих классное руководство в общеобразовательных организациях;  

-формирование интереса и стремлений классного руководителя к активной творческой деятельности 

в своем классе;  

- формирование потребности классного руководителя в качественном проведении любого 

внеклассного мероприятия;  

- развитие коммуникативных умений педагогов, умение работать в системе «учитель – ученик - 

родитель»;  

- формирование методической и профессиональной грамотности классных руководителей 

школы.  

  

 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся  

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную 

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

воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения 

социальной успешности обучающихся строится на принципах:  

− публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся);  

− соответствия артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, качеству 

воспитывающей среды, специфической символике, выработанной и существующей в укладе 

школы;  

− прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 

следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при 

выдвижении кандидатур);  

− регулировании частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях  

–недостаточно длительные периоды ожидания, чрезмерно большие группы поощряемых и т.п.);  

− сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать как индивидуальную, 

так и коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между 

обучающимися, получившими награду и не получившими ее);  
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− привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, 

их представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), сторонние организации, их 

статусных представителей;  

− дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения).  

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной 

успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка.  

Ведение портфолио – деятельность обучающих при ее организации и регулярном 

поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными представителями) по 

собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения 

обучающегося. Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, 

достижений в группе, участия в деятельности  

(грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в 

конкурсах и т.д.). Кроме индивидуального портфолио возможно ведение портфолио класса.  

Рейтинг – размещение обучающихся или групп в последовательности, определяемой их 

успешностью, достижениями в чем-либо.  

 

Анализ воспитательного процесса  

Анализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным 

школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания 

и последующего их решения. Самоанализ осуществляется ежегодно.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в школе, являются:  

 принцип  гуманистической  направленности  осуществляемого  анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, 

реализующим воспитательный процесс;  

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не только количественных его показателей, но и качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и 

педагогами;  

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми 

деятельности;  

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников 

– это результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и событийной социализации, и саморазвития детей.  

Структура аналитического отчета воспитательной деятельности может включать 

следующие разделы:  
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1. Анализ работы по направлениям деятельности. Критериями, на основе которых 

делается данный анализ, являются:  

 анализ реализации целей и решения задач, поставленных в начале года 

образовательной организацией;  

 анализ ключевых дел, событий, проводимых в образовательной организации по 

разным направлениям.  

Способами получения информации являются аналитические справки, приказы по 

проведению различного рода мероприятий, участие в конкурсах, соревнованиях, акциях и т.п. 

различного уровней.  

2. Общее состояние организуемой в школе совместной деятельности школьников и 

педагогов, родителей. Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

изучение уровня удовлетворенности детей и их родителей.  

Способами получения информации является мониторинг уровня удовлетворенности 

образовательным и воспитательным процессом. Внимание при этом сосредотачивается на 

следующих вопросах: является ли организуемая в школе совместная деятельность школьников и 

педагогов интересной, событийно насыщенной, личностно развивающей и социально 

ориентированной.  

3. Качество воспитательной деятельности классных руководителей. Критериями, на 

основе которых осуществляется данный анализ, являются: умение классных руководителей 

конкретизировать общую цель воспитания в соответствии со спецификой своей 

профессиональной деятельности и особенностями своих воспитанников; соответствие 

используемых педагогами форм работы с детьми собственным целям воспитания и особенностям 

своих воспитанников; актуальность и разнообразие содержания их совместной с детьми 

деятельности, его четкая ориентация на конкретные результаты воспитания.  

Способами получения информации о воспитательной деятельности классных 

руководителей могут быть наблюдение, беседы с педагогами, посещение их занятий с детьми, 

анализ поведенных педагогами мероприятий, анализ ведения документов, сопровождающих 

воспитательный процесс в классе.  

4. Управление воспитательным процессом. Критерием, на основе которого 

осуществляется данный анализ, является грамотность реализации административной командой 

своих основных управленческих функций в сфере воспитания: планирования, организации и 

мотивации воспитательной деятельности педагогов.  

Способами получения информации об управлении воспитательным процессом могут 

быть беседы и (при необходимости) анкетирование педагогов для получения обратной связи о 

работе административной команды школы.  

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект 

направленных на это управленческих решений.  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

 
  

3.1.  УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 
 Пояснительная записка к учебному плану адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования для обучающихся 1-4 классов 

с задержкой психического развития (далее ЗПР) 

 

Учебный план является частью образовательной программы  муниципального бюджетного  

общеобразовательного  учреждения «Усть-Ишимский лицей  «Альфа»,  разработанной в 

соответствии  с 

        Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

ФГОС НОО (приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021г. № 

286); 

ФОП НОО (приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023г. 

№372); 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил  СП  2.4.3648-20  «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»  (в действующей редакции); 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам –  образовательным программам начального  общего, 

основного общего  и среднего общего образования, утвержденный приказом министерства  

просвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 442; 

1. Приказом министерства просвещения РФ №254 от 20.05.2020 года «Об утверждении  

федерального  перечня учебников, допущенных к  использованию при реализации имеющих   

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования  организациями, осуществляющими  образовательную 

деятельность (с изменениями и дополнениями). 

2. Уставом бюджетного общеобразовательного учреждения МБОУ «лицей «Альфа»; 

3. Приказом директора МБОУ «Усть – Ишимский лицей «Альфа» от __.__._2024г.  №  «Об 

организации образовательного процесса в 2024-2025 учебном году» 

     

        Учебный план ориентирован на удовлетворение образовательного запроса участников 

образовательных отношений, обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС 

НОО ОВЗ, определяет общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру предметных областей по классам (годам обучения), формы 

промежуточной аттестации обучающихся 2 – 4 классов.  

При формировании учебного плана МБОУ «лицей «Альфа» определен режим работы 

образовательного учреждения: 5-дневная учебная неделя.  

 Учебный план в 1-х классах рассчитан на 33 учебные недели,  во 2- 4 классах   

учебный год длится 34 учебные недели. 
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        Учебный год в МБОУ «лицей «Альфа» начинается 1 сентября. Если этот день приходится на 

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

день. 

         Учебный год в МБОУ «лицей «Альфа» заканчивается 24 мая. Если этот день приходится на 

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

Учебный год  в муниципальном бюджетном  общеобразовательном  учреждении  «Усть-

Ишимский лицей  «Альфа»   начинается 02.09.2024 и заканчивается 26.05.2025. Учебные занятия 

заканчиваются 26.05.2025.  

С целью профилактики переутомления в   календарном учебном графике 

предусматривается чередование периодов учебного времени и каникул. Продолжительность 

каникул должна составлять не менее 7 календарных дней. 

Образовательная деятельность происходит по четвертям. Продолжительность учебных 

четвертей составляет: I четверть - 8 учебных недель; II четверть - 8 учебных недель; III четверть - 

10 учебных недель (для 1 класса – 9 учебных недель), IV четверть - 8 учебных недель. 

Продолжительность каникул составляет: 

по окончании I четверти (осенние каникулы) - 9 календарных дней; 

по окончании II четверти (зимние каникулы) - 9 календарных дней; 

по окончании III четверти (весенние каникулы) - 9 календарных дней; 

Для 1 класса  предусмотрены дополнительные каникулы в третьей четверти. 

по окончании учебного года (летние каникулы) - не менее 8 недель. 

          Продолжительность урока не должна превышать 45 минут.     

          Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели. При распределении продолжительности уроков   учтен ступенчатый режим в 1-м классе  

и  следующие дополнительные требования:  

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

использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 

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

май - по 4 урока по 40 минут каждый).  

Объем максимально допустимой нагрузки в течение дня: 

 для 1-х классов – не более четырех уроков в день и один день в неделю – пять уроков; 

 2–4-х классов – не более пяти уроков 

 

               Распределение учебной нагрузки в течение недели строится таким образом, чтобы 

наибольший ее объем приходился на вторник и/или среду. В эти дни в расписание уроков 

включаются предметы, соответствующие наивысшему баллу по шкале трудности либо со 

средним баллом и наименьшим баллом по шкале трудности, но в большем количестве, чем в 

остальные дни недели.  

          Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут. После 2, 

3, 4  уроков устанавливать три перемены по 20 минут каждая. 

   Между началом коррекционных, внеклассных, факультативных занятий, кружков, секций 

и последним уроком рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не менее 40 минут.  
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Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной 

гигиеническими нормативами. 

    Продолжительность выполнения домашних заданий составляет в   во 2-3 классах - 1,5 ч., 

в 4 классах - 2 ч. В 1 классе домашние задания не предусмотрены.  

       С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике 

предусматривается чередование периодов учебного времени  и каникул.     Для первоклассников 

предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

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

неделе.  

         Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  Обязательная часть учебного плана определяет состав 

учебных предметов обязательных предметных областей.    Обязательная часть учебного плана 

включает в себя следующие предметные области:  

 «Русский язык и литературное чтение»; 

 «Иностранный язык»; 

  «Математика и информатика»; 

  «Обществознание и естествознание («Окружающий мир»)»; 

  «Основы религиозных культур и светской этики»; 

 «Искусство»; 

«Технология»; 

 «Физическая культура». 

   Время, отводимое на часть, формируемую участниками образовательных                  

отношений, внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, используется на 

изучение в 1 классах учебного предмета «Грамотный читатель», во 2 классах -  «Смысловое 

чтение», в 3 классах  -  «Чтение с увлечением». 

   Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в объеме 1 

часа в неделю в 4-м классе. На основании заявлений родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в учебном плане представлены модули «Основы 

православной культуры», «Основы религиозных культур народов России»,  «Основы исламской  

культуры» и «Основы светской этики». 

 

Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки качества   освоения 

обучающимися части содержания (четвертное оценивание) или всего объема учебной 

дисциплины за учебный год (годовое оценивание).   В 1-м классе промежуточная аттестация не 

проводится.   Промежуточная аттестация обучающихся проводится, начиная с 2-го класса в конце 

каждого учебного периода по каждому изучаемому учебному предмету. Все предметы учебного 

плана оцениваются по четвертям. Промежуточная аттестация проводится по графику в 

соответствии с «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся  МБОУ  Усть-Ишимский лицей 

«Альфа» 

 

Формы проведения промежуточной аттестации. 
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Наименование 

учебных предметов 

Периоды освоения учебных предметов 

2 класс 3  класс 4 класс 

Русский язык ИКР ИКР ВПР 

Литературное 

чтение 

ИКР ИКР ИКР 

Английский язык Тест Тест Тест 

Математика ИКР ИКР ВПР 

Окружающий 

мир 

ИКР ИКР ВПР 

Основы 

религиозных культур и 

светской этики 

- - проект 

Изобразительное 

искусство 

ИКР(пр) ИКР(пр) ИКР(пр) 

Технология ИКР(пр) ИКР(пр) ИКР(пр) 

Музыка    

Физическая 

культура 

ИКР(пр) ИКР(пр) ИКР(пр) 

Грамотный 

читатель 

Работа 

с текстом 

  

Смысловое 

чтение 

 Работа с 

текстом 

 

Чтение с 

увлечением 

  Работа с 

текстом 

Метапредметные 

результаты 

Комплексная  

работа 

Комплексная  

работа 

Комплексная  

работа 

 

 ИКР** - итоговая контрольная работа 

 ИКР(пр) – итоговая контрольная работа с практической частью  

      Оценивание младших школьников в течение первого года обучения         

осуществляются в форме словесных качественных оценок на критериальной     основе, в форме 

письменных заключений учителя, по итогам проверки самостоятельных работ. Освоение основных 

образовательных программ начального общего образования обучающихся ОВЗ завершается 

итоговой аттестацией.   
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Учебный план для обучающихся с 

задержкой психического развития 

1-4 классы  (вариант 7.1) 

  

Предметные области    1  

  

класс  

2  

  

класс  

  

3 

класс    

4 

класс  

Обязательная часть      

Русский язык и 

литературное чтение  

Русский язык  5  5   5   5  

Литературное 

чтение  

4  4   4   3  

  

Иностранный язык  

Английский 

язык/немецкий  

-  2   2   2  

Математика и 

информатика  

Математика  4  4   4   4  

Обществознание 

и 

естествознание 

(окружающий 

мир)  

Окружающий мир  2  2   2   2  

Основы религиозных 

культур и светской 

этики  

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики  

-  -   -   1  

Искусство  Музыка  1  1   1   1  

Изобразительное 

искусство  

1  1   1   1  

Технология  Труд 1  1   1   1  

Физическая культура  Физическая 

культура  

2  2   2   2  

  Итого:  20  22   22   22  

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений  

    

Русский язык и 

литературное чтение  

Смысловое чтение  1  1   1   1  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  

21  23   23   23  

Коррекционно-развивающая область      
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Учебный план ФАОП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) 

Вариант № 1 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов 

в неделю 

Всего 

/ Класс 1 1 доп. 2 3 4  

Русский язык 

и литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 4 4 23 

Литературное чтение 4 4 4 4 3 19 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

- - - 1 1 2 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 10 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

- - - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 5 

 Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 5 

Технология Технология 1 1 1 1 1 5 

Физическая культура Физическая культура 

(Адаптивная физическая 

культура) 

3 3 3 3 3 15 

Итого 21 21 21 21 21 105 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса - - 2 2 2 6 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-дневной 

учебной неделе) 

21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность (включая коррекционно- 

развивающую область): 

10 10 10 10 10 50 

коррекционно-развивающая область 7 7 7 7 7 35 

коррекционно-развивающие занятия 6 6 6 6 6 30 

ритмика 1 1 1 1 1    5 

направления внеурочной деятельности 3 3 3 3 3 15 

Всего 31 31 33 33 33 161 

Коррекционные занятия  

Логопед  

Дефектолог  

Психолог -

педагог  

Внеурочная деятельность  

  

1  

1  

1  

1  

2  

  

1  

1  

1  

1  

2  

  

1  

1  

1  

1  

2  

   

1  

1  

1  

1  

2  

 

  Итого к 

финансированию  

27  29   29   29  
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Календарный учебный график (годовой)  

 

1. Продолжительность учебного года по классам 

 

 

Классы 

Начало 

учебного 

года 

Окончание 

учебного года 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных дней 

(пятидневная 

учебная неделя) 

1 02.09.24 26.05.25 33 165 

2-4 02.09.24 
       

26.05.25 
34 170 

  
2. Продолжительность учебных периодов 

Четверть/каникулы Классы Сроки Продолжительность  

 

1 четверть 1-4 02.09.2024 - 25.10.2024 8 учебных недель  

2 четверть 1-4 05.11.2024 - 27.12.2024 8 учебных недель  

3 четверть 

1 

09.01.2025 - 16.02.2025 

24.02.2025 - 21.03.2025 

10 учебных недель 

3 четверть 2-4 09.01.2025 - 21.03.2025 11 учебных недель 

4 четверть 1-4 31.03.2025 - 26.05.2025 7 учебных недель  

 

 

3.  Продолжительность каникул 

Четверть/каникулы Классы Сроки Продолжител

ьность  

 

осенние каникулы  1-4 26.10.2024 - 

04.11.2024 

10 календарных 

дней 

зимние каникулы  1-4 28.12.2024 - 

08.01.2025 

12 календарных 

дней 

дополнительные 

каникулы 

 1 17.02.2025 - 

23.02.2025 

7 календарных  дней 

весенние каникулы  1-4 22.03.2025 -30.03.2025 8 календарных 

дней  



66 

 

 

4. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе. 

  

     Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели. При распределении часов учтен ступенчатый режим в 1-м классе:  

в сентябре–декабре уроки длятся по 35 минут, 

 в январе–мае – по 40 минут. 

Объем максимально допустимой нагрузки в течение дня: 

 для 1-х классов – не более четырех уроков в день и один день в неделю – пять уроков; 

 2–4-х классов – не более пяти уроков. 

      Распределение учебной нагрузки в течение недели строится таким образом, чтобы 

наибольший ее объем приходился на вторник и/или среду. В эти дни в расписание уроков 

включаются предметы, соответствующие наивысшему баллу по шкале трудности либо со 

средним баллом и наименьшим баллом по шкале трудности, но в большем количестве, чем в 

остальные дни недели.  

 

5. Регламентирование образовательного процесса на день 

Учебные занятия проводятся только в первую смену. 

Начало учебных занятий в 8.30 

Продолжительность урока (академический час) составляет  

              35 минут (1 классы в период   сентябрь – декабрь)  

              40 минут (1 классы в период   январь -  май) 

                     40  минут (2-4        классы) 

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

(после 2, 3, 4 урока) - 20 минут.  

  

 

 

  План внеурочной деятельности 
Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ (предметных, метапредметных, личностных), осуществляемую в формах, отличных от 

урочной. 

План внеурочной деятельности образовательной организации является обязательной 

частью организационного раздела основной образовательной программы. 
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Назначение плана внеурочной деятельности — психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня со- циальной адаптации и развития, 

индивидуальных способностей и познава- тельных интересов. План внеурочной деятельности 

формируется образова- тельной организацией с учетом предоставления права участникам образователь- 

ных отношений выбора направления и содержания учебных курсов. 

При разработке Плана использовались следующие документы: 

Закон Российской Федерации № 273 «Об образовании в Российской фе- дерации»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 №286 с 

изменениями (утвержден Приказом Минпросвещения от 18.07.2022 №569); 

Федеральные требования к образовательным учреждениям в части ми- нимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных по- мещений (утверждены приказом 

Минобрнауки России от 4 октября 2010 г.№ 986); 

Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного сани- тарного врача Российской Федерации 

от 30.06.2020 №16 «Об утверждении СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемологические 

требования к устрой- ству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (Сovid 19)»; 

Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Ми- нобрнауки России от 28 декабря 2010 г. 

№ 2106, зарегистрированы в Ми- нюсте России 2 февраля 2011 г.); 

Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011 N 03–255 «О введении феде- ральных 

государственных образовательных стандартов общего образова- ния» 

Письмо Министерства образования и науки РФ «Об организации вне- урочной 

деятельности при введении федерального государственного обра- зовательного стандарта общего 

образования» от 5 июля 2022 г. №ТВ– 2960. 

Программы внеурочной деятельности, ООП НОО и ООП ООО МБОУ лицей «Альфа» 

 

Цели и задачи внеурочной деятельности на уровне НОО 

Цели внеурочной деятельности - психолого-педагогическое сопровожде- ние 

обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной адап- тации и развития, 

индивидуальных способностей и познавательных интересов. 

План внеурочной деятельности формируется образовательной организаци- ей с учетом 

предоставления права участникам образовательных отношений вы- бора направления и 

содержания учебных курсов. 

Задачи организации внеурочной деятельности: 

- оказание коррекционной помощи в овладении АОП НОО; 

- поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируе- мых результатов 

освоения программы начального общего образования; 

- совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникатив- ных умений в 

разновозрастной школьной среде; 

- формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил 

безопасного образа жизни; 

- повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к по- знавательной и 
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проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

участников; 

- развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становле- ние качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: уме- ние договариваться, 

подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответ- ственность; становление умений 

командной работы; 

- поддержка детских объединений, формирование умений ученического самоуправления; 

- формирование культуры поведения в информационной среде. 

 

Принципы организации внеурочной деятельности. 

Организуя внеурочную деятельность школьников, педагогу рекомендует- ся придерживаться 

следующих принципов. 

Интерес. Важно, чтобы педагог помог ребенку найти в школе «свою» внеурочную 

деятельность, привлекательную именно для него. Это поможет укрепить контакты педагогов с 

детьми, будет способствовать формированию в глазах детей позитивного восприятия школы, 

уменьшит риск их вовлече- ния в нежелательные, антисоциальные виды деятельности. 

Сотрудничество. Важно, чтобы педагог организовывал внеурочную дея- тельность не столько 

для детей, сколько вместе с детьми. То есть давал им возможность взять на себя ответственность 

за отдельные фрагменты органи- зации этих видов деятельности - сначала за фрагменты попроще, 

затем по- сложнее. Это помогает детям взрослеть, преодолевая свою инфантильность и развивая 

самостоятельность и ответственность. 

Доверие. Во внеурочной деятельности педагогу особенно важно стре- миться к установлению 

доверительных и доброжелательных отношений со школьниками. Это поможет ему сплотить 

вокруг себя детей и стать для них 

значимым взрослым, к которому дети больше прислушиваются, чьи требова- ния и просьбы 

воспринимаются позитивнее, чье поведение и жизненные принципы охотнее воспринимаются ими 

в качестве образцов для подража- ния. 

Неназидательность. Содержание внеурочных занятий не должно пре- подноситься ребенку в 

форме назиданий. Ребенок не должен становиться пассивным потребителем информации. Важно 

дать ему самому делать выво- ды из увиденного и услышанного на занятиях: спорить, доказывать 

свою точку зрения, слышать мнения других. Только тогда будет формироваться его 

мировоззрение, его собственная жизненная позиция. 

 

 Направления и формы организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития лично- сти младшего 

школьника с учетом намеченных задач внеурочной деятельности. Все формы внеурочной 

деятельности представлены в деятельностных формулировках, что подчеркивает их практико-

ориентированныехарактери- 

стики. 
При выборе направлений и отборе содержания внеурочной деятельности учтены: 

- особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР; 

- 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 вне- урочных 

занятий и их содержательная связь с урочной деятельностью; 

- особенности информационно-образовательной среды образовательной организации, 

национальные и культурные особенности региона, где находится образовательная организация. 

При отборе направлений внеурочной деятельности каждая ОО ориентиру- ется, прежде 
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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 

обра- зовательных отношений. 

При выборе форм организации внеурочной деятельности соблюдаются следующие 

требования: 

- целесообразность использования данной формы во внеурочной деятель- ности для детей 

с ЗПР; 

- целесообразность использования данной формы для решения поставлен- ных задач 

конкретного направления; 

- преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих непо- средственное 

активное участие обучающегося в практической деятельности, в т.ч. совместной (парной, 

групповой, коллективной); 

- учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то или иное 

направление внеучебной деятельности; 

- использование форм организации, предполагающих использование 

средств информационно-коммуникационных технологий. 

Формы организации внеурочной деятельности: 

- коррекционно-развивающие курсы; 

- учебные курсы и факультативы; 

- художественные, музыкальные и спортивные студии; 

- соревновательные мероприятия, дискуссионные клубы, секции, экскур- сии, мини-

исследования; 

- общественно полезные практики и другие. 

 

К участию во внеурочной деятельности могут привлекаться организации дополнительного 

образования, культуры и спорта. В этом случае внеурочная деятельность может проходить не 

только в помещении образовательной орга- низации, но и на территории другого учреждения 

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

другие). 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части 

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

техническую, спортивную и другую деятель- ность. Объединение усилий внеурочной 

деятельности и дополнительного обра- зования строится на использовании единых форм 

организации. 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в образова- тельной 

организации в этой работе могут принимать участие все педагогиче- ские работники данной 

организации (учителя начальной школы, учителя- предметники, социальные педагоги, педагоги-

психологи, учителя-дефектологи, логопед, воспитатели, библиотекарь и другие). 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполня- ет, как правило, 

педагогический работник, преподающий на уровне начального общего образования, заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе. 

Общий объем внеурочной деятельности не превышает 10 часов в неделю. 

Во внеурочную область федерального учебного плана включаются кор- 

рекционно-развивающие занятия по программе коррекционной работы в объеме 5 

часов в неделю на одного обучающегося (пункт 3.4.16. Санитарно- эпидемиологических 
требований). 

Один час в неделю отводится на внеурочное занятие «Разговоры о важном». 

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие цен- 
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ностного отношения обучающихся к своей родине - России, населяющим ее людям, ее 

уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Внеуроч- ные занятия «Разговоры о 

важном направлены на формирование соответству- ющей внутренней позиции личности 

обучающегося, необходимой ему для кон- структивного и ответственного поведения в обществе. 

Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» - разговор и (или) беседа с 

обучающимися. Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в 

современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира, 

техническим прогрессом и сохра- нением природы, ориентацией в мировой художественной 

культуре и повсе- дневной культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и 

ответственным отношением к собственным поступкам 

 

Направления и цели внеурочной деятельности 

1. Коррекционно-развивающая работа направлена на удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, развитие их жизненных компетенций. 

Цель: психолого-педагогическая помощь обучающимся с ЗПР в освоении АОП НОО, в коррекции 

недостатков в общем и слухоречевом развитии, в их социальной адаптации. Форма организации: 

коррекционно-развивающие занятия. 

2. Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие 

школьника, углубление знаний об организации жизни и дея- тельности с учетом соблюдения 

правил здорового безопасного образа жизни. 

3. Проектно-исследовательская деятельность организуется как углуб- ленное изучение 

учебных предметов в процессе совместной деятельно- сти по выполнению проектов. 

4. Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование функциональной 
коммуникативной грамотности, культуры диалогического общения и словесного творчества. 

5. Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как система 

разнообразных творческих мастерских по развитию художе- ственного творчества, способности к 

импровизации, драматизации, вы- разительному чтению, а также становлению умений участвовать 

в теат- рализованной деятельности. 

6. Информационно-просветительская деятельность предполагает учебные курсы и 

занятия знаниями родной истории, истории родного края, пониманием сложностей современного 

мира, техническим про- грессом, сохранением природы, а так же формирование представлений 

младших школьников о разнообразных современных информационных средствах и навыки 

выполнения разных видов работ на компьютере. 

7. Познавательная (интеллектуальная) деятельность — система ин- теллектуальных 

соревновательных мероприятий, занятия по развитию функциональной грамотности, углубленному изучению 
отдельных предме- тов, занятия, которые призваны развивать общую культуру и эрудицию обучающегося, 

его познавательные интересу и способности к самообра- зованию, включает систему занятий в зоне 

ближайшего развития, когда учитель непосредственно помогает обучающемуся преодолеть трудности, 

возникшие при изучении разных предметов. 

8. Социокультурная деятельность – занятия по развитию общекультур- ного уровня 

обучающихся, развитию социальных умений, формирова- ние знаний о разнообразии мира 

профессий, истории родного края (кра- еведение). 

 

Направления 
 

Внеурочной дея- 

тельности 

Название 

курса 

Количество часов в неделю 

1 классы 2 классы 3 классы 4 классы 

Спортивно- 
оздоровительная дея- 

тельность 

  

Спортивные соревнования 
 

  

1 1 1 1 
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Проектно- 

исследовательская 

деятельность 

Несистемная деятель- 

ность: 

создание проектов по 

предметам 

1 1 1 1 

Коммуникативная 
деятельность 

Несистемная деятель- 

ность: беседы, классные 

часы, школьные меропри- 

ятия, игровая деятельность 

1 1 1 1 

Художественно- 

эстетическая творче- 

ская деятельность 

  
 

Несистемная деятель- 

ность: 
 

творческие конкурсы раз- 

личного уровня 

1 1 1 1 

Информационно- 

просветительская дея- 

тельность 

Курс «Разговоры о глав- 

ном» 

1 1 1 1 

Познавательная (ин- 

теллектуальная) дея- 

тельность 

Развитие функциональной 

грамотности   

1 1 1 1 

« Русский на 5» 0-,5  0,5  0,5 1 

Курсы по выбору 
«Математика  плюс 

0,5  0,5  0,5  1 

 

 

 

При разработке рабочих программ внеурочной деятельности по каж- дому 

направлению учитывается уровень планируемых результатов: 

Уровень Особенности возрастной кате- 

гории 

Действия педагога 

1 уровень 
(1 класс) 

Приобретение школь- 

ником 

социальных знаний 

Восприимчивость к новому со- 

циальному знанию, стремление 

понять новую школьную реаль- 

ность 

Педагог должен поддержать 

стремление ребенка к новому 

социальному знанию, создать 

условия для самого воспитан- 

ника в формировании его лич- 

ности, 

включение его в деятельность 

по самовоспитанию (самоизме- 

нению). 

2 уровень 
(2-3 класс) 

Получение школьником 

опыта 

переживания и пози- 

тивного 

отношения к базовым 

ценностям 

общества 

Во втором и третьем классе, 

как правило, набирает силу 

процесс 

развития детского коллектива, 

резко 

активизируется межличностное 

взаимодействие младших 

школьников 

друг с другом 

Создание педагогом воспита- 

тельной среды, в которой ребе- 

нок способен осознать, что его 

поступки, во-первых, не долж- 

ны разрушать его самого и 

включающую его систему (се- 

мью, коллектив, общество в це- 

лом), а во-вторых, не должны 

привести к исключению его из 
этой системы. 
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3 уровень 
( 4 класс) 

Получение школьником 

опыта самостоятельного 

Потребность в самореализации, 

в общественном признании, 

в желаниями проявить и реали- 

зовать свои потенциальные 

Создание к четвертому классу 

для младшего школьника ре- 

альной возможности выхода в 

пространство общественного 

общественного действия. возможности, готовность при- 

обрести для этого 

новые необходимые личност- 

ные качества и способности 

действия т.е. достижения 

треть- его уровня 

воспитательных ре- 

зультатов. 

Такой выход для ученика 

начальной школы должен 

быть обязательно оформлен 

как вы- ход в дружественную 

среду. 

Свойственные современной 

социальной ситуации кон- 

фликтность и 

неопределенность должны 

быть в известной степени 

ограниче- ны. 

Однако для запуска и осу- 

ществления процессов 

самовос- питания 

необходимо, прежде всего, 

сформировать у ребенка 

мотивацию к изменению себя 

и приобретение необходимых 

но- вых внутренних качеств. 

Без решения этой проблемы 

ученик попросту окажется 

вне про- странства 

деятельности по са- 

мовоспитанию, и все усилия 

педагога будут тщетны. 
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Планируемые результаты реализации внеурочной деятельности 

Реализация внеурочной деятельности направлена на достижение планируемых результатов 

освоения основной общеобразовательной программы начального общего образования МБОУ « лицей «Альфа - 

личностных и метапредметных. 
Личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность 

мотивации к учению и познанию, цен- ностно-смысловые установки выпускников начальной школы, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, лич- ностные качества; 
сформированность основ российской, гражданской идентич- ности; 

Метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсаль- ные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные). 

Планируемые результаты по каждому направлению внеурочной деятель- ности и форма оценки их 

достижения конкретизируются в рабочих про- граммах курсов внеурочной деятельности. 

 

Эффекты реализации внеурочной деятельности: 

• увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 

• воспитание уважительного отношения к своему городу, школе, краю, чувства гордости, что я – 

гражданин России; 

• воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни; 

 

 КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
Календарный план воспитательной работы является приложение к ООП НОО   

Календарный план воспитательной работы МБОУ «лицей  «Альфа»  соответствует 

требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

План воспитательной работы разработан на основе федерального кален- дарного 

плана воспитательной работы ФАОП НОО для обучающихся с ОВЗ. 

Федеральный календарный план воспитательной работы является единым для 

образовательных организаций. 

Календарный план воспитательной работы (далее - план) разрабатывается в свободной 

форме с указанием: содержания дел, событий, мероприятий; участвующих классов или иных 

групп обучающихся; сроков, в том числе сро- ков подготовки; ответственных лиц. 

План обновляется ежегодно к началу очередного учебного года. 

При разработке плана учитываются: индивидуальные планы классных ру- ководителей; 

рабочие программы учителей по изучаемым в образовательной организации учебным 

предметам, курсам, модулям; план, рабочие программы учебных курсов, занятий внеурочной 

деятельности; планы органов самоуправ- ления в образовательной организации, 

ученического самоуправления, взаимо- действия с социальными партнерами согласно 

договорам, соглашениям с ними; планы работы психологической службы или педагога-

психолога, социальных педагогов и другая документация, которая должна соответствовать 

содержанию плана. 

Перечень основных государственных и народных праздников, памят- ных дат в 

федеральном календарном плане воспитательной работы 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с 

терроризмом; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности. 
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Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 

4 октября: День защиты животных; 5 

октября: День учителя; 

25 октября: Международный день школьных библиотек; Третье 

воскресенье октября: День отца. 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства; 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанно- стей 

сотрудников органов внутренних дел России; 

Последнее воскресенье ноября: День Матери; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов; 5 декабря: 

День добровольца (волонтера) в России; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации. 

Январь: 

25 января: День российского студенчества; 

27 января: День снятия блокады Ленинграда, День освобождения Красной армией 

крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв 

Холокоста. 

Февраль: 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве; 

8 февраля: День российской науки; 

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

Отечества; 

21 февраля: Международный день родного языка; 23 

февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией 27 марта: 

Всемирный день театра. 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики. 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 9 

мая: День Победы; 

19 мая: День детских общественных организаций России; 24 мая: 

День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

1 июня: День защиты детей; 

6 июня: День русского языка; 12 

июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби; 27 

июня: День молодежи. 

Июль: 
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8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

12 августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 27 августа: 

День российского кино. 

 

Календарный план воспитательной работы реализуется в рамках урочной и внеурочной 

деятельности. 

Наряду с федеральным календарным планом воспитательной работы в ОО проводятся 

иные мероприятия согласно рабочей программе воспитания по ключевым направлениям 

воспитания и дополнительного образования детей. 

Все мероприятия проводятся с учетом особенностей Программы, а также возрастных, 

физиологических и психоэмоциональных особенностей обучаю- щихся. 

 

 ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Система условий реализации Программы, созданная в образовательной ор- ганизации, 

направлена на: 

- достижение обучающимися планируемых результатов освоения АОП НОО для 

обучающихся с ЗПР; 

- развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных по- требностей и 

интересов, самореализацию обучающихся, в т.ч. одарённых, через организацию урочной и 

внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно полезную деятельность, 

профессиональные пробы, практическую подготовку, использование возможностей организаций 

дополнительного образо- вания и социальных партнёров; 

- формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать 

учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформиро- ванных предметных, 

метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей овладение ключевыми 

навыками, составляющими основу дальней- шего успешного образования и ориентацию в мире 

профессий; 

- формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обу- чающихся, 

основ их гражданственности, российской гражданской идентичности; 

- индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самосто- ятельной работы 

обучающихся при поддержке педагогических работников; 

- участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершен- нолетних 

обучающихся и педагогических работников в проектировании и разви- тии программы 

начального общего образования и условий её реализации, учиты- вающих особенности 

развития и возможности обучающихся; 

- включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды (класса, 

школы), формирования у них лидерских качеств, опыта социальной дея- тельности, реализации 

социальных проектов и программ при поддержке педаго- гических работников; 

- формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной образо- вательной, 

общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно- оздоровительной и 

творческой деятельности; 

- формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здоро- вого и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

- использование в образовательной деятельности современных образователь- ных 
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технологий, направленных в т.ч. на воспитание обучающихся и развитие раз- личных форм 

наставничества; 

- обновление содержания программы НОО, методик и технологий её реали- зации в 

соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обу- чающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучаю- щихся с учётом национальных и 

культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 

 

- эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников организации, повышения их профес- сиональной, 

коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

- эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современ- ных 

механизмов финансирования реализации программ начального общего обра- зования. 

При реализации АОП НОО для обучающихся с ЗПР в рамках сетевого вза- имодействия 

используются ресурсы иных организаций, направленные на обеспе- чение качества условий 

реализации образовательной деятельности. 

 

 Материально-технические условия реализации Программы 

Материально-техническая база образовательной организации обеспечивает: 

1) возможность достижения обучающимися результатов освоения про- граммы 

начального общего образования; 

2) безопасность и комфортность организации учебного процесса; 

3) соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов; 
4) возможность для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и обуча- ющихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры ор- ганизации. 

В образовательной организации разработаны и закреплены локальными ак- тами 

перечни оснащения и оборудования, обеспечивающие учебный процесс. Критериальными 

источниками оценки материально-технических условий образовательной деятельности 

являются требования ФГОС НОО, лицензионные требования и условия Положения о 

лицензировании образовательной деятельно- сти, утверждённого постановлением 

Правительства Российской Федерации 28 ок- тября

 2013 г. 

№ 966, а также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 
1) СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организа- циям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», утверждён- ные постановлением 

Главного санитарного врача Российской Федерации № 2 от 28 сентября 2020 г.; 
2) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обес- печению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обита- ния», утверждённые 

постановлением Главного санитарного врача Российской Фе- дерации № 2 от 28 января 2021 г. 

3) перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования (в соответствии с действу- ющим Приказом Министерства 

просвещения РФ); 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 г. № 465 «Об 

утверждении перечня средств обучения и воспитания, необ- ходимых для реализации 

образовательных программ начального общего, основ- формирование чувства 

гражданственности и патриотизма, в конечном счете, основной цели программы – 

достижение учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирование в них принимаемой об- ществом системы ценностей. 
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Материально-техническое обеспечение 

Для реализации плана внеурочной деятельности используются учебные кабинеты, 

компьютерный класс, библиотека, спортивный зал, кабинеты Центра «Точка Роста». 
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