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1. Общие положения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования для слепых обучающихся с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми 

и множественными нарушениями развития  

(вариант 3.4) 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

МОУ «Дубовская СОШ с углублѐнным изучением отдельных предметов» для слепых обучающихся 

(далее - АООП НОО) предназначена для сопровождения деятельности образовательной 

организации и отражает вариант конкретизации требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 

предъявляемых к данному уровню общего образования. 

АООП НОО для слепых обучающихся включает учебно-методическую документацию 

(федеральные учебные планы, федеральный календарный учебный график, федеральные рабочие 

программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, федеральная 

рабочая программа воспитания, федеральный календарный план воспитательной работы), которая 

определяет единые для Российской Федерации базовые объем и содержание образования слепых 

обучающихся, получающих начальное общее образование, планируемые результаты освоения 

образовательной программы с учетом особенностей психофизического развития данной группы 

обучающихся. 

АООП НОО МОУ «Дубовская СОШ с углублѐнным изучением отдельных предметов» 

разработана на основе ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФАОП НОО для слепых обучающихся. 

Содержание и планируемые результаты в АООП НОО не ниже содержания и планируемых 

результатов федеральных в соответствующих разделах ФАОП НОО. 

АООП НОО для слепых обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями 

развития (вариант 3.4) содержит дифференцированные требования к структуре, результатам 

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

образовательных потребностей разных групп или отдельных слепых обучающихся, получение 

образования вне зависимости от выраженности и характера нарушений зрительных функций, места 

проживания обучающегося и вида организации. 

АООП НОО слепых обучающихся, имеющих инвалидность, дополняется ИПРА в части 

создания специальных условий получения образования. 

Определение одного из вариантов АООП НОО слепых обучающихся осуществляется на 

основе рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного 

психолого-педагогического обследования, с учетом ИПРА. 

АООП НОО включает три раздела: целевой, содержательный, организационный: 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации ФАОП НОО, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел ФАОП НОО включает: 

пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО. 

Содержательный раздел АООП НОО включает следующие программы, ориентированные на 

достижение предметных, метапредметных и личностных результатов: 

рабочие программы учебных предметов; 

программу коррекционной работы; 

рабочую программу воспитания. 

Рабочие программы учебных предметов обеспечивают достижение планируемых 

результатов освоения АООП НОО и разработаны на основе требований ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ к результатам освоения программы начального общего образования и ФАОП НОО. 

Рабочая программа воспитания МОУ «Дубовская СОШ с углублѐнным изучением 

отдельных предметов» направлена на сохранение и укрепление традиционных российских 
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духовно-нравственных ценностей, к которым относятся жизнь, достоинство, права и свободы 

человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, 

высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над 

материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и 

взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России. 

Организационный раздел АООП НОО определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также организационные механизмы и условия реализации 

программы начального общего образования и включает: 

учебный план; 

календарный учебный график; 

календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и мероприятий 

воспитательной направленности, которые организуются и проводятся школой или в которых 

образовательная организация принимает участие в учебном году или периоде обучения. 

 В основу формирования АООП НОО положены следующие принципы: 

а) принципы государственной политики Российской Федерации в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на территории 

Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, 

адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся 

и воспитанников); 

б) принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

в) принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

г) принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его 

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

особых образовательных потребностей; 

д) онтогенетический принцип; 

е) принцип преемственности, предполагающий при проектировании ФАОП НОО 

ориентировку на ФАОП основного общего образования обучающихся с ОВЗ, что обеспечивает 

непрерывность образования обучающихся с ОВЗ; 

ж) принцип целостности содержания образования; 

з) принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, 

способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 

нормативным поведением; 

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

условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность 

обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

к) принцип сотрудничества с семьей; 

л) принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не 

допускается использование технологий, которые могут нанести вред физическому и (или) 

психическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих 

педагогических технологий. Объем учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных 

мероприятий должны соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными правилами и 

нормами СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 

2021 г. № 2 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 января 2021 г., 

регистрационный № 62296), действующими до 1 марта 2027 г. (далее - Гигиенические нормативы), 

и санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18 
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декабря 2020 г., регистрационный № 61573), действующими до 1 января 2027 г. (далее - 

Санитарно-эпидемиологические требования). 

 

2. Целевой раздел адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования для слепых обучающихся с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми 

и множественными нарушениями развития (вариант 3.4) 

 

2.1. Пояснительная записка. 

Цель реализации АООП НОО варианта 3.4 является создание условий выполнения 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ через обеспечение получения качественного НОО 

обучающимися, имеющими сочетание слепоты с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью и тяжелыми множественными нарушениями в развитии, что затрудняет формирование 

элементарных способов деятельности, овладение учебными знаниями, умениями и навыками. На 

основе данного варианта АООП НОО образовательная организация разрабатывает СИПР, 

учитывающую индивидуальные образовательные потребности обучающегося. 

Благодаря этому варианту АООП НОО, все обучающиеся слепые с умеренной, тяжелой и 

глубокой умственной отсталостью и ТМНР, вне зависимости от тяжести состояния, могут 

вписаться в образовательное пространство, где принципы организации предметно-развивающей 

среды, оборудование и технические средства, программа обучения, содержание и методы работы 

определяются индивидуальными возможностями и особыми образовательными потребностями 

обучающегося. 

Достижение поставленной цели АООП НОО предусматривает решение следующих 

основных задач: 

обеспечение личностного развития слепого обучающегося с умственной отсталостью 

(умеренной, тяжелой, глубокой, ТМНР), нравственное развитие, сохранение и укрепление 

здоровья; 

содействие максимально возможному достижению планируемых результатов по освоению 

АООП НОО (в соответствии с индивидуальными возможностями обучающихся); 

осуществление коррекционной работы, обеспечивающей социальную адаптацию 

обучающегося и профилактику возникновения вторичных нарушений развития; 

выявление и развитие способностей обучающегося через систему мероприятий внеурочной 

деятельности. 

Принципы к формированию адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования и СИПР для слепых обучающихся с умеренной, тяжелой и 

глубокой умственной отсталостью и ТМНР представлены в разделе I Общие положения. 

  Общая характеристика. 

Вариант 3.4. предполагает, что слепой обучающийся с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью и ТМНР получает образование, которое по содержанию и итоговым 

достижениям не соотносится к моменту завершения школьного обучения с содержанием и 

итоговыми достижениями слепых сверстников, не имеющих дополнительных ограничений по 

возможностям здоровья, в пролонгированные сроки (5 лет). 

На основе данного варианта образовательная организация разрабатывает СИПР, 

учитывающую индивидуальные образовательные потребности обучающегося. 

Данный вариант предполагает планомерное введение обучающегося в более сложную 

социальную среду, дозированное расширение повседневного жизненного опыта и социальных 

контактов обучающегося в доступных для него пределах, в том числе работа по организации 

регулярных контактов обучающихся со слепыми и видящими сверстниками, а также взрослыми. 

Обязательной является специальная организация среды для реализации особых 

образовательных потребностей обучающегося, его развитие в разных социальных сферах 

(образовательной, семейной, досуговой, трудовой и других). 

Обязательным является использование, с учетом медицинских показаний: 



7 

 

специальных тифлотехнических (колодка шеститочия и другие) и оптических (очковые 

средства коррекции зрения, электронные лупы, карманные увеличители различной кратности и 

другие) средств, облегчающих учебно-познавательную деятельность обучающимся; 

возможно использование взрослыми при организации образовательной деятельности 

обучающихся устройств, позволяющих преобразовывать визуальную информацию: 

в речь (посредством использования программ невизуального доступа к информации, 

синтезаторов речи и читающих устройств). 

В случае наличия у слепых обучающихся глухоты используются средства контактной 

тактилологии. 

Вариант 3.4 предназначен для образования слепых обучающихся, имеющих, помимо 

слепоты, другие ТМНР: умственную отсталость в умеренной, тяжелой или глубокой степени, 

которая может сочетаться с нарушениями слуха, опорно-двигательного аппарата, расстройствами 

аутистического спектра, эмоционально-волевой сферы и быть различной степени тяжести, 

осложняться текущими соматическими заболеваниями и психическими расстройствами. 

Достижения планируемых результатов освоения адаптированной программы начального 

общего образования определяются по завершению обучения по СИПР. 

Система оценки результатов включает целостную характеристику выполнения 

обучающимся СИПР, отражающую взаимодействие следующих компонентов образования: знания 

и умения на конец учебного периода, применения их на практике в жизненных и учебных 

ситуациях, активность и самостоятельность их применения. 

Процедуры итоговой и промежуточной оценки результатов усвоения обучающимися 

требуют: учет текущего психического и соматического состояния обучающегося, адаптацию 

предлагаемого обучающемуся материала; упрощение инструкций и формы предъявления 

(использование доступных обучающемуся форм вербальной и невербальной (альтернативной) 

коммуникации); оказание необходимой дозированной помощи. 

При оценке результативности обучения особо важно учитывать, что у обучающихся могут 

быть вполне закономерные затруднения в освоении отдельных предметов и даже областей, но это 

не должно рассматриваться как показатель неуспешности их обучения и развития в целом. 

При наличии значительных продвижений в освоении СИПР может быть поставлен вопрос о 

переводе слепого обучающегося на обучение по варианту 3.3. 

Психолого-педагогическая характеристика слепых обучающихся с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью и тяжелыми множественными нарушениями в развитии. 

Для слепых обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью и ТМНР 

характерно интеллектуальное и психофизическое недоразвитие в умеренной, тяжелой или глубокой 

степени, которое может сочетаться с локальными или системными нарушениями слуха, 

опорно-двигательного аппарата, расстройствами аутистического спектра, эмоционально-волевой 

сферы, выраженными в различной степени тяжести. У некоторых обучающихся выявляются 

текущие психические и соматические заболевания, которые значительно осложняют их 

индивидуальное развитие и обучение. Это в свою очередь, значительно затрудняет социальное 

развитие, адаптацию обучающегося, в частности, к условиям школьного обучения. 

Уровень психофизического развития слепых обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью и ТМНР невозможно соотнести с какими-либо возрастными параметрами 

и уровнем развития слепых обучающихся, не имеющих дополнительных нарушений. Тяжелые 

органические нарушения, которые чаще всего являются причиной множественных нарушений, 

обусловливающих выраженные нарушения интеллекта, сенсорных функций, движения, поведения, 

коммуникации, в значительной мере препятствуют развитию самостоятельной жизнедеятельности 

обучающегося в семье и обществе сверстников. При этом каждый слепой, имеющий тяжелое 

нарушение зрения в сочетании с другими первичными нарушениями, имеет своеобразную, 

специфическую картину развития. Уровень психического развития обучающихся данной группы 

зависит от ряда факторов: этиологии, патогенеза нарушений, времени возникновения и сроков 

выявления каждого из отклонений, характера и степени выраженности каждого из первичных 

расстройств, специфики их сочетания в сложной структуре, а также от сроков и качества 
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коррекционной помощи. 

Особенности психического развития слепых обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью и ТМНР проявляются в грубом нарушении познавательного развития. 

Грубо нарушено чувственное познание, слуховое и осязательное восприятие обучающихся 

характеризуется недифференцированностью, фрагментарностью, оно не может быть основой для 

формирования представлений об окружающем мире. У обучающихся данной группы не 

формируются представления и понятия, не устанавливаются логические связи, для их мышления 

характерна инертность, ригидность, чрезмерная конкретность. Несформированность 

познавательной деятельности обусловливает отсутствие развития игровой деятельности, в рамках 

которой формируются предпосылки учебной деятельности. 

У данной группы обучающихся, на момент поступления в школу, наряду с ярко 

выраженными особенностями психофизического развития, имеет место чрезвычайно низкий 

уровень развития компенсаторных процессов, необходимых для систематического обучения. 

Зачастую у обучающегося практически отсутствуют элементарные навыки самообслуживания, 

ориентировки (даже на собственном теле), общения, контроля над своим поведением. 

Социальная незрелость слепых обучающихся проявляется в ограниченности контактов, 

отсутствии представлений о нормах поведения. Для коммуникативного развития слепых 

обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью и ТМНР характерна низкая 

заинтересованность в общении со сверстниками и взрослыми, ограниченность невербальных и 

вербальных средств коммуникации. У большинства слепых данной группы выявлены расстройства 

эмоционально-волевой сферы, проявляющиеся у одних обучающихся в преобладании возбуждения, 

негативно-агрессивного поведения, у других - в вялости, пассивности. У всех слепых обучающихся 

с умственной отсталостью отмечаются нарушения поведения, расторможенность, быстрая 

истощаемость, низкая произвольность поведения. 

Независимо от состояния зрения и времени потери (нарушения) зрения слепые с умственной 

отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой и ТМНР) значительно отстают в физическом развитии, 

что выражается в низких антропометрических показателях (рост, масса тела, окружность грудной 

клетки), нарушении осанки, малом объеме двигательных умений и навыков. 

Значительное недоразвитие двигательной сферы выражается в снижении точности 

движений головы, рук, тела, в отсутствии пластичности и координированности движений. У них 

наблюдается множество лишних нецеленаправленных движений, неумение объединить отдельно 

выполняемые движения в единое слитное целое. 

У обучающихся значительно снижены такие показатели как сила, быстрота и выносливость, 

они испытывают значительные трудности при сохранении рабочей позы в течение урока, они очень 

быстро утомляются, у них чрезвычайно снижена работоспособность. 

Серьезные нарушения психомоторики затрудняют развитие простых форм деятельности 

(например, навыков самообслуживания). 

В эту группу входят также обучающиеся, имеющие помимо слепоты, тяжелые двигательные 

нарушения, сочетающиеся с интеллектуальными нарушениями разной степени. Двигательные 

нарушения могут быть представлены в виде ДЦП и других тяжелых нарушений 

опорно-двигательного аппарата. Степень тяжести двигательных нарушений может быть различной: 

от тяжелой степени, для которой характерны выраженные параличи конечностей, до легкой, при 

которой обучающиеся в состоянии передвигаться, обслуживать себя. При этом выраженные 

коммуникативные и речевые трудности у обучающихся данной группы нередко не позволяют 

выявить степень тяжести нарушений интеллектуального развития, для этого требуется длительный 

период диагностического обследования. 

Среди слепых обучающихся выявляется группа слепоглухих, обучение которых должно 

строиться в соответствии с программами для слепоглухих. У некоторых обучающихся тяжелые 

нарушения слуха и зрения сочетаются с умственной отсталостью различной степени выраженности. 

Сочетание тяжелых сенсорных и интеллектуальных нарушений обусловливает дополнительные 

значительные сложности в их обучении. 

У слепых обучающихся каждой из перечисленных групп, наряду с наличием тяжелых 
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нарушений слуха, интеллекта, движений, могут отмечаться расстройства аутистического спектра, 

другие тяжелые эмоциональные и поведенческие расстройства. У некоторых обучающихся 

выявляются текущие психические заболевания (эпилепсия, шизофрения), которые значительно 

осложняют развитие и обучение. Обучающиеся данной группы часто соматически ослаблены, 

имеют нарушения деятельности внутренних органов, нуждаются в длительном лечении и 

медицинской реабилитации, что также необходимо учитывать в процессе организации 

систематического обучения. У некоторых слепых обучающихся, имеющих тяжелые генетические 

нарушения, расстройства интеллекта, моторики, слуха, эмоционально-волевой сферы в динамике 

могут утяжеляться. 

Слепые обучающиеся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью и ТМНР 

требуют постоянного ухода со стороны взрослых, сопровождения в ежедневных бытовых 

ситуациях, они полностью зависимы от взрослых. 

Картина трудностей и возможностей слепых обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью и ТМНР к школьному возрасту значительно различается в зависимости от 

того, получал ли обучающийся адекватную специальную коррекционную помощь. Вовремя начатая 

и правильно организованная психолого-педагогическая помощь позволяет поддержать попытки 

обучающихся вступить в более активные и сложные отношения с миром и предотвратить 

формирование наиболее грубых вторичных и последующих отклонений в развитии. 

На развитие слепых обучающихся данной группы серьезное влияние оказывает состояние 

зрительных функций. 

У слепых с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью и ТМНР значительно 

снижено внимание, что проявляется в трудностях привлечения внимания, невозможности 

длительной его концентрации, наличии быстрой и легкой отвлекаемости, рассеянности, низком 

объеме внимания. 

Слепых обучающихся с остаточным зрением и умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью и ТМНР характеризуют несформированность как умения рационально использовать 

остаточное зрение для восприятия предметов и объектов окружающего мира, так и умения 

использовать в этих целях информацию, получаемую с помощью сохранных анализаторов. 

Вследствие этого, у обучающихся данной группы оказываются нарушенными: предметное 

(наличие неадекватности, недифференцированности, схематичности образов), пространственное 

(несформированность пространственных представлений) восприятие, установление связей между 

объектами восприятия. 

Данной группе обучающихся не зависимо от состояния зрительного анализатора характерно 

снижение произвольного и непроизвольного запоминания, наличие неотчетливых и мало 

дифференцированных представлений, наличие трудностей при воспроизведении событий. 

У подавляющего большинства обучающихся отмечается нарушение речевого развития, при 

этом страдают все компоненты речи: лексика, звукопроизношение, грамматический строй. 

Нарушение грамматического строя речи проявляется во фрагментарности, структурной 

неоформленности предложений, в пропусках главных членов. Им характерен замедленный темп 

связной речи и имеют место качественные ее особенности: вербализм, формализм речи, трудности 

вербализации, трудности понимания причинно-следственных связей, временных и 

пространственных обозначений, бедность словарного запаса. 

Слепые обучающиеся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью и ТМНР 

имеют конкретное, негибкое мышление, образование отвлеченных понятий у них значительно 

затруднено или невозможно. 

У подавляющего большинства слепых обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью и ТМНР наблюдается нарушение строения деятельности, проявляющееся 

в неправильном соотношении цели и действия. Им характерно некритичное отношение к 

результатам, полученным в процессе деятельности, практическое отсутствие познавательных 

интересов. 

Кроме того, у них имеет место недоразвитие эмоциональной сферы. Эмоциональные 

реакции чаще всего неадекватны, не пропорциональны по своей динамике воздействиям 
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окружающего мира, имеют место быстрые переходы от одного настроения к другому. Часто у 

обучающихся нарушены волевые процессы: они безынициативны, не могут самостоятельно 

руководить своей деятельностью, подчинять ее определенной цели, неспособны адекватно 

оценивать свои поступки. 

Особые образовательные потребности слепых обучающихся с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью и ТМНР. 

Наличие особенностей психофизического развития, обусловленных сочетанием слепоты с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью и ТМНР, обусловливает наличие у 

обучающихся особых образовательных потребностей: 

1) организацию максимально раннего специального обучения, которое должно начинаться 

сразу же после выявления сочетанных первичных нарушений развития; учет потребности во 

введении специальных учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области, которых 

нет в содержании образования обучающегося с сохранными возможностями здоровья; 

использование специальных методов и средств обучения, "обходных путей", необходимых для 

обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей; 

2) потребность в качественной индивидуализации обучения, в особой пространственной и 

временной и смысловой организации образовательной среды; в максимальном расширении 

образовательного пространства за пределы образовательной организации; в пролонгированном 

обучении, выходящем за рамки школьного возраста; в согласованных требованиях, предъявляемых 

к обучающемуся со стороны всех окружающих его людей; в совместной работе педагогических 

работников, а также родителей (законных представителей) обучающихся в процессе его 

образования; 

3) специальную организацию всей его жизни, обеспечивающей развитие компенсаторных 

процессов в условиях образовательной организации и в семье; развитие самостоятельности и 

большей независимости от близких взрослых в повседневной жизни; 

4) формирование потребности в общении, овладении средствами коммуникации со 

сверстниками и взрослыми; навыков самообслуживания и других практических умений, 

способствующих нормализации и улучшению ежедневной жизни; 

5) обучение использования специальных технических средств, способствующих 

ориентировке в окружающем мире, налаживанию общения со сверстниками и взрослыми; 

целенаправленное социальное, эмоциональное, познавательное, моторное развитие обучающегося; 

6) организацию обучения и воспитания: слепых обучающихся с остаточным зрением, с 

учетом зрительного диагноза (основного и дополнительного), возраста и времени нарушения 

зрения, состояния основных зрительных функций, возможность коррекции зрения с помощью 

оптических приспособлений, рекомендуемой оптической коррекции и приборов для улучшения 

зрения, режима зрительной и (или) тактильной, физической нагрузок; слепых обучающихся с 

умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой и тяжелыми множественными 

нарушениями в развитии), имеющих тотальную слепоту или светоощущение -возраста утраты 

зрения и времени жизнедеятельности в условиях слепоты, режима тактильных и физических 

нагрузок; 

7) целенаправленное развитие деятельности сохранных анализаторов, формирование 

компенсаторных способов деятельности; профилактика вербализма и формализма знаний за счет 

расширения, обогащения и коррекции сенсорных, предметных и пространственных конкретных и 

обобщенных представлений; 

8) формирование умений и навыков поэтапного обследования предметов; широкое 

использование специальных приемов организации учебно-практической деятельности (работа по 

инструкции, приѐмы пошагового обучения); обеспечение доступности учебной информации для 

осязательного, слухового и зрительно-осязательного (для слепых с остаточным зрением) 

восприятия обучающимися; предъявление информации в наглядно-образной форме; 

целенаправленное развитие мотивационно-потребностной сферы, речевой деятельности; 

коррекции нарушений в двигательной сфере; 

9) нивелирование негативных и поведенческих проявлений и профилактика их 
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возникновения; 

10) целенаправленное формирование предпосылок учебной деятельности, базовых учебных 

действий. 

Особые образовательные потребности слепых обучающихся с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью и ТМНР обусловливают необходимость разработки СИПР, 

которая разрабатывается на основе адаптированной основной образовательной программы и 

нацелена на образование слепых обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью и ТМНР с учетом их уровня психофизического развития и индивидуальных 

образовательных потребностей. 

Целью реализации СИПР является включение слепых обучающихся с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью и ТМНР в жизнь общества через индивидуальное поэтапное и 

планомерное расширение жизненного опыта и повседневных социальных контактов, достижение 

обучающимся самостоятельности в доступных для него пределах в решении повседневных 

жизненных задач. 

СИПР составляется на ограниченный период времени (полгода, один год), который 

определяется решением ПМПК образовательной организации. В ее разработке принимают участие 

все специалисты, работающие с обучающимся при участии его родителей (законных 

представителей). 

Принципы и подходы к построению АООП для слепых обучающихся с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью и ТМНР предполагают учет их особых образовательных 

потребностей, которые проявляются в значительном разнообразии возможностей освоения 

содержания образования. Слепой обучающийся, имеющий другие тяжелые нарушения развития, 

получает образование по адаптированной основной образовательной программе, на основе которой 

образовательная организация разрабатывает СИПР, учитывающую его общие и специфические 

образовательные потребности. 

Разработка СИПР базируется на следующих положениях: 

1) учет типологических и индивидуальных особенностей развития обучающихся; особых 

образовательных потребностей; 

2) обеспечение образования вне зависимости от тяжести нарушений развития, вида 

образовательной организации; 

3) создание образовательной среды в соответствии с возможностями и потребностями 

обучающихся; 

4) введение в содержание обучения специальных разделов, не присутствующих в АООП 

НОО для слепых обучающихся (варианты 3.2, 3.3); 

5) необходимость использование специальных методов, приѐмов и средств обучения, 

обеспечивающих реализацию "обходных путей" обучения; 

6) адекватность программы возможностям обучающегося со слепотой и умственной 

отсталостью, другими тяжелыми первичными нарушениями, ее соответствие запросам семьи и 

рекомендациям специалистов; 

7) неоднородность состава данной группы обучающихся; широкий диапазон возможностей 

освоения обучающимися АООП НОО образовательных программ, курсов 

коррекционно-развивающей области в различных условиях обучения; 

8) направленность процесса обучения на формирование практических умений и навыков, 

способствующих нормализации и улучшению ежедневной жизни; 

9) учет потенциальных возможностей обучающихся и "зоны ближайшего развития"; 

10) использование сетевых форм взаимодействия специалистов общего и специального 

образования; 

11) включение родителей (законных представителей) как участников образовательного 

процесса. 

Разработка СИПР рассматривается как необходимое условие получения образования 

слепыми обучающимися с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью и ТМНР. 

Обучаясь по АООП НОО и разработанной на ее основе СИПР, слепой обучающийся 
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получает образование, не сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения 

школьного обучения с образованием слепых обучающихся, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья. 

Вариант 3.4 АООП НОО может быть реализован в разных формах: как совместно с другими 

обучающимися (инклюзивно), так и в отдельных классах, группах или в отдельных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, а также на условиях обучения на дому. 

АООП НОО для слепых обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью и ТМНР реализуется образовательной организацией через урочную и внеурочную 

деятельность в соответствии с нормативно-правовыми документами, а также 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами. 

Для обеспечения освоения обучающимися с ОВЗ образовательной программы может быть 

реализована сетевая форма взаимодействия с использованием ресурсов как образовательных, так и 

иных организаций. 

Выбор варианта 3.4 АООП НОО для слепого обучающегося с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью и ТМНР осуществляется на основе рекомендаций ПМПК, 

сформулированных по результатам его комплексного обследования, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, с согласия родителей (законных представителей). 

Структура СИПР: 

1. Общие сведения содержат: 

а) персональные данные об обучающемся и его родителях; 

б) характеристику семейных условий (бытовые условия, отношение членов семьи к 

образованию обучающегося; 

в) заключение ПМПК и другие медицинские документы. 

2. Характеристика слепого обучающегося с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью и ТМНР составляется на основе психолого-педагогического обследования, 

проводимого специалистами образовательной организации, с целью оценки актуального состояния 

развития обучающегося и определения зоны его ближайшего развития. 

Характеристика отражает: 

данные о физическом здоровье, двигательном и сенсорном развитии обучающегося; 

особенности проявления познавательных процессов: восприятий, внимания, памяти, 

мышления; 

состояние сформированности устной речи и речемыслительных операций; 

характеристика поведенческих и эмоциональных реакций обучающегося; 

характерологические особенности личности обучающегося со слов родителей (законных 

представителей); 

сформированность социально значимых навыков, умений: коммуникативные возможности, 

самообслуживание, предметно-практическая деятельность, игра; интеллектуальные умения: счет, 

письмо, чтение, содержание представлений об окружающих предметах, явлениях; 

потребность в уходе и присмотре; необходимый объем помощи со стороны окружающих: 

полная и (или) частичная, постоянная и (или) эпизодическая; 

на основании анализа результатов психолого-педагогического обследования делаются 

выводы о приоритетных задачах развития и обучения обучающегося, определяются основные 

образовательные области, учебные предметы, курсы коррекционно-развивающей области для 

дальнейшей педагогической работы с обучающимся. 

3. Условия выполнения программы (количество занятий, занятия в классе и 

индивидуальные, общий и двигательный режим, средства коммуникации). 

4. Индивидуальный учебный план, включающий доступные для обучающегося 

образовательные области, учебные предметы, курсы коррекционно-развивающей области и 

определяющий объем недельной учебной нагрузки на обучающегося. 

5. Содержание образования СИПР включает конкретные задачи по формированию 

представлений, действий, операций по каждой из программ учебных предметов, коррекционных 

занятий и других программ (формирования базовых учебных действий; нравственного развития, 
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воспитания; формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся; внеурочной деятельности). Задачи формулируются в качестве возможных 

(ожидаемых) результатов обучения и воспитания обучающихся на определенный учебный период 

(полгода или год). 

6. Необходимым условием реализации образовательной программы ряда обучающихся 

является организация ухода (кормление, одевание и раздевание, совершение гигиенических 

процедур) и присмотра. Планирование и осуществление ухода и присмотра отражается в 

индивидуальном графике с указанием времени, деятельности и лица, осуществляющего уход и 

присмотр, а также перечня необходимых специальных материалов и средств. 

7. Специалисты, участвующие в реализации СИПР. 

8. Программу сотрудничества специалистов с семьей обучающегося содержит задачи, 

включающую повышение информированности семьи об образовании обучающегося, развитие 

мотивации родителей (законных представителей) к конструктивному взаимодействию со 

специалистами, привлечение родителей (законных представителей) к участию в разработке и 

реализации СИПР. 

9. Перечень необходимых технических средств общего и индивидуального назначения, 

дидактических материалов, индивидуальных средств реабилитации, необходимых для реализации 

СИПР. 

10. Средства мониторинга и оценки динамики обучения. Мониторинг результатов обучения 

проводится не реже одного раза в полугодие. В ходе мониторинга специалисты образовательной 

организации оценивают уровень сформированности представлений, действий, операций, 

внесенных в СИПР: "выполняет действие самостоятельно", "выполняет действие по инструкции" 

(вербальной или невербальной), "выполняет действие по образцу", "выполняет действие с 

частичной физической помощью", "выполняет действие со значительной физической помощью", 

"действие не выполняет"; представление: "узнает объект", "не всегда узнает объект" (ситуативно), 

"не узнает объект". Итоговые результаты образования за оцениваемый период оформляются 

описательно в дневниках наблюдения и в форме характеристики за учебный год. На основе 

итоговой характеристики составляется СИПР на следующий учебный период. 

Кроме того, программа может иметь различные приложения, включающие задания и 

рекомендации для персонала образовательной организации, волонтеров, учителей дополнительного 

образования, организации досуговой деятельности обучающихся. 

 

2.2. Планируемые результаты освоения обучающимися федеральной адаптированной 

образовательной программы начального общего образования слепых обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и ТМНР (вариант 

3.4). 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ результаты освоения 

АООП НОО слепыми обучающимися с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью и 

ТМНР рассматриваются как возможные (примерные) и соразмерные с индивидуальными 

возможностями и индивидуальными образовательными потребностями обучающихся. 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ устанавливает требования к: 

личностным, предполагающим осознание своей принадлежности к определенному полу; 

освоение доступных социальных ролей; формирование элементарных представлений о 

нравственных нормах и общепринятых правилах поведения; 

предметным, связанным с овладением обучающимися предметными областями и 

характеризующим достижения в усвоении знаний и умений по учебным предметам, применении их 

в практической деятельности (в соответствии с индивидуальными возможностями обучающихся) и 

с достижениями в коррекционно-развивающей области. 

Планируемые личностные результаты могут отражать: осознание своей принадлежности к 

определенному полу; осознание себя как "Я"; овладение начальными навыками адаптации в 

окружающем мире; освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына или дочери); 

наличие элементарных представлений о нравственных нормах ("хорошо" - "плохо"), общепринятых 
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правилах поведения, эстетических чувств; развитие доброжелательности и сопереживания 

чувствам других людей; развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; сформированность элементарных представлений о здоровом образе жизни; 

приобретение опыта безопасного поведения в быту и природе. 

 

2.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения федеральной 

адаптированной образовательной программы начального общего образования слепых 

обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и ТМНР (вариант 3.4). 

Оценка результатов освоения слепыми обучающимися с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью и ТМНР АООП НОО осуществляется индивидуально с учетом 

особенностей психофизического развития и особых (в том числе и индивидуальных) 

образовательных потребностей каждого обучающегося. В связи с этим требования к оценке 

результатов обучения слепых обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью и ТМНР представляют собой оценку возможных достижений обучающихся данной 

группы. Программу оценки результатов разрабатывает образовательная организация с учетом 

контингента обучающихся. 

В процессе разработки АООП НОО  учитывается следующее: 

1. При оценке результатов данной группы обучающихся особое значение приобретает 

понимание того, что у слепых обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью и ТМНР могут возникать вполне закономерные затруднения в освоении курсов 

коррекционно-развивающей области, отдельных предметов и даже целых областей. Однако это не 

должно рассматриваться как показатель неуспешности их обучения и развития в целом. 

2. Основными принципами осуществления оценочной деятельности достижений данной 

группой обучающихся выступают принципы индивидуального и дифференцированного подходов. 

3. В процессе оценочной деятельности необходимо учитывать особенности текущего 

психического и соматического состояния каждого обучающегося. 

4. В процессе предъявления оценочных заданий они должны быть представлены в 

доступном виде слепым обучающимся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью и 

ТМНР. 

5. Формы выявления результативности обучения должны быть вариативными в 

соответствии с индивидуальными особыми потребностями обучающихся, рассматриваться в тесной 

связи с их практической деятельностью. 

6. Способы выявления умений и представлений обучающихся могут носить как 

традиционный характер, так и быть представлены в другой форме, в том числе в виде некоторых 

практических заданий. 

7. В процессе предъявления и выполнения заданий обучающимся должна быть оказана 

необходимая помощь, которая может носить разнообразный характер (дополнительные словесные 

инструкции и уточнения, предъявление образца как практической основы выполнения задания, 

выполнение задания по подражанию, выполнение задания с использованием приема сопряженных 

или отраженных действий). 

8. Оценка результатов обучения данной группы обучающихся должна, с одной стороны, 

ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие, воспитание обучающихся, 

достижение возможных результатов образования и формирование базовых учебных действий, с 

другой, - обеспечивать стимулирование учебной и практической деятельности обучающегося, 

оказывать положительное влияние на формирование жизненно важных представлений, знаний, 

умений и способов деятельности. 

9. Особое значение при оценке результативности обучения слепых обучающихся с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью и ТМНР имеет оценка степени 

самостоятельности (самостоятельно, с помощью: значительной, частичной, по образцу, по 

инструкции) обучающегося при выполнении осваиваемых действий, операций. 

10. Выявление результативности обучения должно быть направлено не только на 
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определение актуального уровня развития обучающегося, но и "зоны ближайшего развития", а для 

некоторых обучающихся "зоны отдаленного развития", то есть возможностей потенциального 

развития. 

11. Оценка результатов освоения слепым с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью и ТМНР АООП НОО включает данные динамики его целостного развития. 

12. В ряде случаев могут оцениваться не личностные и предметные результаты, а сохранение 

психоэмоционального статуса слепого обучающегося с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью и ТМНР, что является свидетельством необходимости более углубленного 

всестороннего и комплексного его обследования и введения психолого-педагогического 

сопровождения обучающегося. 

13. Выявление результатов должно создавать основу для необходимой корректировки 

содержания образования с учетом особых индивидуальных образовательных потребностей 

обучающегося. 

  В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ оценке освоения общих достижений 

планируемых результатов АООП НОО подлежат личностные и предметные результаты. Причем 

оцениваются возможные личностные и предметные результаты, которые достигнуты слепыми 

обучающимися с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью и ТМНР. 

В связи с особыми образовательными потребностями данной группы обучающихся оценку 

предметных результатов, связанных с освоением знаний и умений из предметных областей, 

целесообразно начинать в тот период, когда учебная деятельность будет привычной для 

обучающихся, и они смогут ее организовывать под руководством учителя, когда они освоят 

начальные навыки учебной деятельности. 

Во время обучения целесообразно всячески поощрять и стимулировать работу 

обучающихся, широко используя качественную оценку. При этом не является принципиально 

важным, насколько обучающийся продвигается в освоении того или иного учебного предмета. 

Центральным результатом выступает появление значимых предпосылок учебной деятельности, 

одной из которых является способность ее осуществления не только под прямым и 

непосредственным руководством и контролем педагогического работника, но и с определенной 

долей самостоятельности во взаимодействии с педагогическим работником и одноклассниками, 

формирование базовых учебных действий. 

С учетом особых образовательных (в том числе и индивидуальных) потребностей слепых 

обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью и ТМНР необходимо 

использовать широкий спектр оценок. При выборе способа оценивания достижений обучающихся 

этой группы необходимо выбрать такой способ, который бы стимулировал учебную и 

практическую деятельность конкретного обучающегося, оказывал бы положительное влияние на 

формирование у него жизненно важных установок, представлений и умений. В спектр оценок, 

используемых в работе со слепыми с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью и 

ТМНР, входят: 

мониторинговые исследования (стартовая, текущая и финишная диагностика); 

использование в качестве основного критерия оценки планируемых результатов критерий 

"соответствие и (или) несоответствие" результатов науке и практике, что позволяет оценить 

усвоенные предметные результаты как "верные" или "неверные" (данный критерий 

свидетельствует о частотности допущения тех или иных ошибок, возможных причинах их 

появления, способах их предупреждения или преодоления); 

использование интегративных показателей, свидетельствующих о положительной динамике 

в формировании представлений, знаний, умений, компенсаторных способов действия, которые 

оцениваются с использованием шкалы: "было" - "стало"; 

использование метода экспертной группы, создаваемой на междисциплинарной основе, 

состав экспертной группы определяется образовательной организацией и может включать 

педагогических работников (тифлопедагогов, олигофренопедагогов, учителей-логопедов, 

учителей, воспитателей, социальных педагогов, педагогов-психологов). Основной формой работы 

участников экспертной группы является ППк. 
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Результаты оценки достижений обучающихся заносятся в индивидуальную карту развития, 

что позволяет не только представить полную картину динамики целостного развития 

обучающегося, но и отследить наличие или отсутствие изменений в личностных и предметных 

результатах. 

Независимо от того, какой вид оценивания был использован, для полноты оценки 

планируемых результатов следует учитывать мнение родителей (законных представителей), 

поскольку основой оценки служит анализ изменений поведения, проявлений обучающегося в 

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

 

3. Содержательный раздел адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования для слепых обучающихся с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития (вариант 3.4) 

 

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

деятельности), учебных модулей разработаны на основе федеральных рабочих программ. 

 

3.1. 1. Русский язык: 

1. Обучение грамоте. 

Подготовка к усвоению грамоты. Подготовка к усвоению первоначальных навыков чтения. 

Развитие слухового внимания, фонематического слуха. Элементарный звуковой анализ. 

Совершенствование произносительной стороны речи. Формирование первоначальных 

"речеведческих" понятий: "слово", "предложение", часть слова - "слог" (без называния термина), 

"звуки гласные и согласные". Деление слов на части. Выделение на слух некоторых звуков. 

Подготовка к усвоению первоначальных навыков письма. Развитие зрительных 

представлений и ориентировки на плоскости листа, колодке шеститочия. Совершенствование и 

развитие мелкой моторики пальцев рук. Усвоение гигиенических правил письма. Подготовка к 

усвоению навыков письма. 

Речевое развитие. Понимание обращенной речи. Выполнение несложных словесных 

инструкций. 

Расширение арсенала языковых средств, необходимых для повседневного общения. 

Формирование элементарных коммуникативных навыков диалогической речи: ответы на вопросы 

собеседника на темы, близкие личному опыту, полученному на основе предметно-практической 

деятельности, наблюдений за окружающей действительностью. 

Формирование элементарных навыков чтения. 

Звуки речи. Выделение звука в слове. Отчетливое произнесение. Определение места звука в 

слове. Определение последовательности звуков в простых словах. Сравнение на слух слов, 

различающихся одним звуком. 

Различение гласных и согласных звуков на слух и при собственном произношении. 

Обозначение звука буквой. Соотнесение и различение звука и буквы. Звукобуквенный 

анализ простых слов. 

Образование и чтение слогов, состоящих из одной гласной, закрытых и открытых 

двухбуквенных слогов, закрытых трѐхбуквенных слогов с твердыми и мягкими согласными, со 

стечениями согласных в начале или в конце слова. Составление и чтение слов из усвоенных 

слоговых структур. Формирование навыков правильного, осознанного и выразительного чтения на 

материале предложений и небольших текстов (после предварительной отработки с педагогическим 

работником). Разучивание с голоса коротких стихотворений, загадок, чистоговорок. 

Формирование элементарных навыков письма. 

Развитие мелкой моторики пальцев рук; координации и точности движения руки. Развитие 

умения ориентироваться на колодке шеститочия. Овладение умениями и навыками письма 

рельефно-точечным шрифтом Л. Брайля. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 
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переноса. 

Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 

произношением. 

Практическое усвоение некоторых грамматических умений и орфографических правил: 

обозначение на письме границ предложения; раздельное написание слов; обозначение заглавной 

буквой имен и фамилий людей, кличек животных; обозначение на письме буквами сочетания 

гласных после шипящих (ча-ща, чу-шу, жи-ши). 

2. Речевое развитие. 

Использование усвоенных языковых средств (слов, словосочетаний и конструкций 

предложений) для выражения просьбы и собственного намерения (после проведения 

подготовительной работы); ответов на вопросы педагогического работника и обучающихся. 

Пересказ прослушанных и предварительно разобранных небольших по объему текстов с опорой на 

вопросы педагогического работника и рельефный иллюстративный материал. Составление 

двух-трех предложений с опорой на серию рельефных сюжетных картин, организованные 

наблюдения, практические действия. 

Фонетика, графика, грамматика, правописание и развитие речи. 

Фонетика. Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и согласные. Согласные 

твердые и мягкие. Согласные глухие и звонкие. Согласные парные и непарные по твердости - 

мягкости, звонкости - глухости. Ударение. Гласные ударные и безударные. 

Графика. Обозначение мягкости согласных на письме буквами ь, е, ѐ, и, ю, я. 

Разделительный ь. Слог. Перенос слов. Алфавит. 

Грамматика и правописание. Слово. Слова, обозначающие название предметов. Различение 

слова и предмета. Слова-предметы, отвечающие на вопрос кто? И что?, расширение круга слов, 

обозначающих фрукты, овощи, мебель, транспорт, явления природы, растения, животных. Слова с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

Имена собственные. Большая буква в именах, фамилиях, отчествах, кличках животных, 

названиях городов, сѐл и деревень, улиц, географических объектов. "Слова-друзья". "Слова-враги". 

Слова, обозначающие название действий. Различение действия и его названия. Название 

действий по вопросам что делает? Что делают? Что делал? Что будет делать? Согласование 

слов-действий со словами-предметами. 

Слова, обозначающие признак предмета. Определение признака предмета по вопросам 

какой? Какая? Какое? Какие? Название признаков, обозначающих цвет, форму, величину, материал, 

вкус предмета. 

Дифференциация слов, относящихся к разным категориям 

Предлог. Предлог как отдельное слово. Раздельное написание предлога со словами. Роль 

предлога в обозначении пространственного расположении предметов. 

Составление предложений с предлогами. 

Имена собственные (имена и фамилии людей, клички животных, названия городов, сел, 

улиц, площадей). 

Правописание. Правописание сочетаний шипящих с гласными. Правописание парных 

звонких и глухих согласных на конце и в середине слова. Проверка написания безударных гласных 

путем изменения формы слова. 

Родственные слова. Подбор гнѐзд родственных слов. Общая часть родственных слов. 

Проверяемые безударные гласные в корне слова, подбор проверочных слов. Слова с 

непроверяемыми орфограммами в корне. 

Предложение. Смысловая законченность предложения. Признаки предложения. Главные и 

второстепенные члены предложений. Оформление предложения в устной и письменной речи. 

Повествовательные, вопросительные и восклицательные предложения. Составление предложений 

по вопросам, по теме, по опорным слова. Распространение предложений с опорой на предметную 

рельефную картинку или вопросы. Работа с деформированными предложениями. Работа с 

диалогами. 

Развитие речи. Составление подписей к рельефным картинкам. Выбор заголовка к тексту из 
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нескольких предложенных. Различение текста и "не текста". Работа с деформированным текстом. 

Коллективное составление коротких рассказов после предварительного разбора. Коллективное 

составление небольших по объему изложений и сочинений (3-4 предложения) по плану, опорным 

словам. 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета: 

овладение умением ориентироваться в приборе Л. Брайля; 

проявление интереса к чтению тактильных книг и книг, напечатанных рельефно-точечным 

шрифтом Л. Брайля; 

формирование умения отвечать на вопросы по рельефным изображениям; 

овладение грамотой, простейшими речевыми формами и правилами их применения; 

овладение основами письма с использованием рельефно-точечного шрифта Л. Брайля; 

умение использовать знания в области русского языка при решении практических задач. 

 

3.1.2. Чтение. 

Содержание чтения (круг чтения). Произведения устного народного творчества (пословица, 

скороговорка, загадка, потешка, закличка, песня, сказка, былина). Небольшие рассказы и 

стихотворения русских и зарубежных писателей о природе родного края, о жизни детей и взрослых, 

о труде, о народных праздниках, о нравственных и этических нормах поведения. Статьи 

занимательного характера об интересном и необычном в окружающем мире, о культуре поведения, 

об искусстве, историческом прошлом. 

Примерная тематика произведений: произведения о Родине, родной природе, об отношении 

человека к природе, животным, труду, друг к другу; о жизни детей, их дружбе; произведения о 

добре и зле. 

Жанровое разнообразие: сказки, рассказы, стихотворения, считалки. 

Навык чтения: осознанное, правильное плавное чтение с переходом на чтение целыми 

словами вслух и про себя. Формирование умения самоконтроля и самооценки. Овладение умениями 

и навыками чтения с использованием рельефно-точечного шрифта Л. Брайля. 

Формирование навыков выразительного чтения (соблюдение пауз на знаках препинания, 

выбор соответствующего тона голоса, чтение по ролям и драматизация разобранных диалогов). 

Овладение приемами и способами ориентировки в микропространстве: на рабочем месте, в 

учебнике, в тетради, на приборе (уметь быстро находить нужную страницу, строку, букву, клетку 

прибора; уметь правильно размещать на парте школьно-письменные принадлежности; уметь 

работать с рассыпной кассой, раскладывать и составлять в слова буквы из разрезной азбуки и 

рельефные схемы слов). 

Работа с текстом. Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. Деление текста на 

части, составление простейшего плана и определение основной мысли произведения под 

руководством педагогического работника. 

Внеклассное чтение. Чтение детских книг русских и зарубежных писателей. Знание заглавия 

и автора произведения. 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета: 

умение читать вслух целыми словами тексты, напечатанные рельефно-точечным шрифтом 

Л. Брайля; 

умение эмоционально реагировать на прослушивание литературных произведений; 

умение использовать усвоенный словарный и фразовый материал в коммуникативных 

ситуациях; 

сформированность представлений о мире, первоначальных этических представлений (о 

добре и зле, нормах поведения). 

 

3.1.3. Устная речь. 

Общение и его значение в жизни. Речевое и неречевое общение. Правила речевого общения. 

Письменное общение (афиши, реклама, письма, открытки). Условные знаки (пиктограммы) в 

общении людей. 
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Аудирование. Выполнение простых и составных инструкций. Слушание литературных 

произведений в изложении педагогического работника и с аудионосителей. Повторение отдельных 

слогов, слов, предложений. 

Дикция и выразительность речи. Развитие артикуляционной моторики. Формирование 

правильного речевого дыхания. Практическое использование силы голоса, тона, темпа речи в 

речевых ситуациях. Использование мимики и жестов в разговоре. 

Подготовка речевой ситуации и организация высказывания. Составление диалогов. 

Определение темы ситуации, обсуждение содержания высказывания. Выбор атрибутов речевой 

ситуации. Составление связного высказывания. 

Культура общения. Основные этикетные формы приветствия и прощания, выражения 

просьбы. Употребление "вежливых" слов. Составление устного и письменного приглашения, 

поздравления, извинения. Использование этикетных форм общения в различных речевых 

ситуациях. 

Обогащение речевой практики, в том числе приобретение опыта в словоподражании, 

звукоподражании; 

Владение номинативной функцией речи, обогащение словаря (умение называть предметы 

ближайшего окружения, собственные действия, эмоциональные проявления окружающих); 

Проявление интереса к освоению слов и простейших речевых конструкций, актуальных для 

жизнедеятельности; 

Умение использовать устную речь (в соответствии с индивидуальными возможностями). 

 

3.1.4.  Математические представления. 

Временные представления. Определение временного промежутка ("сейчас", "вчера", 

"сегодня", "завтра"). Составление последовательности событий. Соотнесение времени с началом и 

концом деятельности. 

Количественные представления. Нахождение одинаковых предметов. Разъединение 

множества. Объединение предметов в единое множество. Различение множеств ("один", "много", 

"мало", "пусто"). Сравнение множеств (без пересчета, с пересчетом). Расположение предметов на 

плоскости в заданном по отношении друг к другу положении и словесное обозначение 

местоположения предметов на плоскости (на парте, на рельефных рисунках) и в пространстве (в 

классе). 

Преобразование множеств (увеличение множества, уменьшение множества, уравнивание 

множеств). Представление о числовой последовательности. Пересчет предметов (в доступных 

пределах). Освоение математических знаков по системе Л. Брайля. Понимание функции 

небуквенных графических средств: пробела между цифрами, знака цифры. Узнавание цифр. 

Соотнесение цифры с количеством предметов. Написание цифры. Представление множества двумя 

другими множествами. Решение задач на увеличение на несколько единиц. Решение задач на 

уменьшение на несколько единиц. Выполнение арифметических действий на калькуляторе. 

Представление о денежном знаке. Размен денег. 

Представления о величине. Умение различать и сравнивать предметы по цвету (для 

обучающихся с остаточным зрением), форме, величине. Различение по величине однородных и 

разнородных предметов. Соотнесение величины предмета с названием. Сравнение предметов по 

величине. Составление упорядоченного ряда (по убыванию, по возрастанию). Различение по длине 

однородных и разнородных предметов. Сравнение предметов по длине. Различение по ширине 

однородных и разнородных предметов. Сравнение предметов по ширине. Различение предметов по 

высоте. Сравнение предметов по высоте. Различение предметов по весу. Сравнение предметов по 

весу. Измерение с помощью мерки. 

Представление о форме. Представление о геометрических телах. Различение 

геометрических тел (шар, куб, брус). Соотнесение геометрического тела с геометрической фигурой 

(куб - квадрат, шар - круг, брус - прямоугольник). Соотнесение предмета с геометрическим телом, 

геометрической фигурой. Рисование геометрической фигуры на приборе "Графика" (треугольник, 

квадрат, прямоугольник, круг). 
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Пространственные представления. Ориентировка на схеме тела, в пространстве и на 

плоскости. Пространственные представления (верх-низ, впереди-сзади, право-лево). Определение 

месторасположения предметов в пространстве (близко, около, рядом, далеко, сверху, снизу, 

спереди, сзади, справа, слева). Перемещение в пространстве в заданном направлении (вверх, вниз, 

вперѐд, назад, вправо, влево). Ориентация на плоскости (верх, низ, середина, правая сторона, левая 

сторона). Составление предмета из двух и нескольких частей. Составление ряда из предметов. 

Определение месторасположения предметов в ряду. 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета: 

овладение элементарными математическими представлениями о количестве, числе, цифрах, 

составе числа (в доступных обучающемуся пределах); 

освоение записи и чтения чисел, математических знаков с использованием 

рельефно-точечного шрифта Л. Брайля; 

умение различать и сравнивать предметы по форме, величине, цвету (для учащихся с 

остаточным зрением); 

умение ориентироваться в схеме тела, в пространстве и на плоскости; 

умение пересчитывать предметы в доступных пределах; 

умение различать, сравнивать и преобразовывать множества (один - много); 

умение использовать математические знания при решении соответствующих возрасту 

бытовых задач; 

умение различать части суток, соотносить действие с временными промежутками, 

соотносить время с началом и концом деятельности; 

освоение элементарных практических действий с предметами, умение действовать по 

словесной установке. 

 

3.1.5.  Окружающий мир. Окружающий природный мир. 

Растительный мир. Представление о растениях (дерево, куст, трава). Представление о 

деревьях (берѐза, дуб, клѐн, ель, осина, сосна). Представление о фруктах (яблоко, слива, вишня, 

банан, лимон, апельсин, груша). Представление об овощах (помидор, огурец, капуста, лук, 

картофель, морковь, свекла). Представление о ягодах (смородина, клубника, малина, крыжовник). 

Представление о грибах (белый гриб, мухомор, подберѐзовик, лисичка). Представление о цветах 

(астра, тюльпан, нарцисс, роза, лилия, пион). Представление о комнатных растениях, особенностях 

ухода за ними, значением в жизни человека (украшение помещения, очищение воздуха в 

помещении). Представление о зерновых культурах (пшеница, ячмень, рожь, кукуруза, горох, 

фасоль). Представление о значении растений в жизни человека, сборе урожая овощей, фруктов, 

ягод, грибов, способах переработки (изготовление сока, варенья, джема; варка, жарка, засол). 

Животный мир. Представление о домашних животных (корова, свинья, лошадь, коза, кот, 

собака). Представление о диких животных (лиса, заяц, волк, медведь, лось). Представление о 

птицах: домашних птицах (курица, петух, утка); перелетных и зимующих птицах (голубь, ворона, 

воробей, дятел); водоплавающих птицах (лебедь, утка, гусь). Представление о рыбах (сом, окунь, 

щука). Представление о насекомых (жук, бабочка, стрекоза, муравей). Представление о морских 

обитателях (кит, дельфин, морская звезда, осьминог). Представление о значении животных в жизни 

человека (источник питания, изготовление одежды). 

Объекты природы. Представление о почве, воде, воздухе, огне, земле и небе. Представление 

о реке, водоеме. Представление о лесе, луге. Представление о формах земной поверхности, об 

изображении земной поверхности на рельефной карте. Представление о полезных ископаемых 

(уголь, нефть, гранит) с учетом местных природных ресурсов. Представление о значении объектов 

природы в жизни человека. 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета: 

проявление интереса к окружающему миру, в том числе к предметам и объектам живой и 

неживой природы; 

овладение опытом действий (манипулятивных, утилитарных, познавательных) с 

предметами, объектами живой и неживой природы; 
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сформированность представлений об объектах живой и неживой природы. 

 

3.1.6. Окружающий мир. Окружающий социальный мир. 

Школа. Обучение узнаванию (различению) помещений школы, их знание и нахождение. 

Знание профессий работников школы. Правила поведения на территории школы. Способы 

проявления дружеских отношений (чувств); Квартира, дом, двор. Обучение узнаванию 

(различению)типов, частей дома. Правила при пользовании лифтом. Правила безопасности и 

поведения в доме, дворе. Поведение в чрезвычайной ситуации; Обучение узнаванию (различению) 

часов их строению; Знакомство с аудио, видео, тифлотехникой и средствами связи (телефон, 

компьютер, смартфон и планшет со специальным программным обеспечением для слепых, 

тифлофлешплеер, плеер, видеоплеер). Знакомство с назначением технических и тифлотехнических 

устройств. Соблюдение последовательности действий при пользовании техническими и 

тифлотехническими устройствами); Предметы быта. Обучение узнаванию (различению) 

электробытовых приборов их назначение, правила техники безопасности при пользовании; 

Обучение узнаванию и различению видов мебели, посуды, кухонного инвентаря и его назначение; 

Продукты питания. Обучение узнаванию (различению) напитков, молочных, мясных, рыбных 

продуктов, муки, мучных кондитерских изделий, круп и бобовых, по запаху, консистенции, на вкус. 

Правила хранения, обработки. Предметы и материалы, изготовленные человеком. Знакомство со 

свойствами бумаги, дерева, стекла, резины, металла, тканью, пластмассы. Предметами, 

изготовленными из них, способами обработки. Город (поселок, село). Знакомство с элементами 

инфраструктуры, назначение зданий, профессиями и особенностями деятельности людей, 

правилами поведения в общественных местах, перехода улицы. Достопримечательности своего 

города; Транспорт. Знакомство с наземным, воздушным, водным, специальным, общественным 

транспортом, его назначением, составными частями, правилами пользования; Традиции, обычаи. 

Знакомство с традициями и атрибутами праздников. Нравственные традиции. Страна. Название 

государства, в котором мы живем, государственная символика, праздники, Президент Российской 

Федерации, достопримечательности столицы, названия городов России (Санкт-Петербург, Казань, 

Владивосток, Сочи). 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета: 

представления о мире, созданном руками человека (интерес к объектам, созданным 

человеком; представления о доме, школе, о расположенных в них и рядом объектах (мебель, 

оборудование, одежда, посуда, игровая площадка), о транспорте; умение соблюдать элементарные 

правила безопасности поведения в доме, на улице, в транспорте, в общественных местах); 

овладение первоначальными представлениями о социальной жизни, о профессиональных и 

социальных ролях людей (о деятельности и профессиях людей, окружающих обучающегося 

(учитель, повар, врач, водитель); о социальных ролях людей (пассажир, пешеход, покупатель), 

правилах поведения согласно социальным ролям в различных ситуациях; конструктивном 

взаимодействии с взрослыми и сверстниками; соблюдении правил поведения на уроках и во 

внеурочной деятельности, взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, выбирая адекватную 

дистанцию и формы контакта, соответствующие возрасту и полу обучающегося); 

развитие межличностных и групповых отношений (представления о дружбе, сверстниках; 

умение находить друзей на основе личных симпатий; строить отношения на основе поддержки и 

взаимопомощи, умение сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание; взаимодействовать в 

группе в процессе учебной, игровой, других видах доступной деятельности; организовывать 

свободное время с учетом своих и совместных интересов); 

накопление положительного опыта сотрудничества и участия в общественной жизни 

(представление о праздниках, праздничных мероприятиях, их содержании, участие в них; 

использование простейших эстетических ориентиров и эталонов о внешнем виде, на праздниках, в 

хозяйственно-бытовой деятельности; умение соблюдать традиции семейных, школьных, 

государственных праздников); 

представления об обязанностях и правах ребенка (о праве на жизнь, на образование, на труд, 

на неприкосновенность личности и достоинства; об обязанностях обучающегося, сына или дочери, 
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внука или внучки, гражданина; 

представление о стране проживания Россия (о стране, народе, столице, больших городах, 

городе (селе), месте проживания; о государственно символике (флаг, герб, гимн); о значимых 

исторических событиях и выдающихся людях России). 

 

3.1.7. Окружающий мир. Жизнедеятельность человека и самообслуживание. 

Представления о себе. Идентификация себя как мальчика (девочки), юноши (девушки). 

Узнавание (различение) и знание назначения частей тела, строения человека, внутренних органов 

человека. Понимание о состоянии своего здоровья. Называние своего имени и фамилии, возраста 

(даты рождения), сведений о себе. Знание видов деятельности для организации своего свободного 

времени; Гигиена тела. Навыки самообслуживания. Подстригание ногтей ножницами. Уход за 

телом, чистка зубов, очищение носового хода, расчесывание волос. Соблюдение 

последовательности действий при мытье и вытирании тела; Обращение с одеждой и обувью. 

Узнавание (различение) и знание назначения предметов одежды, обуви, головных. Выбор одежды в 

зависимости от предстоящего мероприятия. Соблюдение последовательности действий при 

раздевании, надевании одежды, обувание обуви. Контроль своего внешнего вида; Туалет. 

Сообщение о желании сходить в туалет. Сидение на унитазе и оправление малой и большой нужды. 

Пользование туалетной бумагой. Соблюдение последовательности действий в туалете; Прием 

пищи. Сообщение о желании приѐма пищи и питья. Эстетическое употребление пищи руками, 

ложкой, вилкой, ножом и вилкой Использование салфетки во время приема пищи; Семья. 

Узнавание (различение) членов семьи. Представление о бытовой и досуговой деятельности членов 

семьи, их профессиональной деятельности. 

Знакомство с основами бытовой жизнедеятельности человека. Покупки. Планирование и 

совершение покупок. Виды товаров; Обращение с кухонным инвентарем. Обращение с посудой. 

Различение предметов посуды для сервировки стола, приготовления пищи. Соблюдение 

последовательности действий при мытье и сушке посуды; Обращение с бытовыми приборами. 

Различение бытовых приборов по назначению; Накрывание на стол. Выбор посуды и столовых 

приборов. Соблюдение последовательности действий при сервировке стола; Приготовление пищи. 

Теоретические сведения и доступные практические работы по приготовлению некоторых блюд. 

Правила гигиены при приготовлении пищи; Уход за вещами. Представления о ручной стирке, 

полоскании, развешивании белья для просушки, машинной стирке. Выполнение доступных 

операций и действий; Уборка помещения и территории. Представления об уборке мебели, пола. 

Понимание различных действиях по уборке территории. 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета: 

представление о себе как "Я", осознание общности и различий "Я" от других (соотнесение 

себя со своим именем, фотографией, изображением в зеркале, относить себя к определенному полу, 

сообщать общие сведения о себе: имя, фамилия, возраст, пол, место жительства, интересы; 

представление о собственном теле, умение соблюдать навыки элементарной гигиены; определять 

"моѐ" и "не моѐ", осознавать и выражать свои интересы, желания; представления и адекватное 

отношение возрастным изменениям); 

умение решать ежедневные жизненные задачи, связанные с удовлетворением 

первоочередных потребностей (умение обслуживать себя: принимать пищу и пить, ходить в туалет, 

выполнять гигиенические процедуры: умываться, чистить зубы, принимать душ, причесываться, 

одеваться и раздеваться; сообщать о своих потребностях и желаниях); 

поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, потребностям и ограничениям 

здоровья; поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными процедурами (определять 

свое самочувствие, знать режим дня, соблюдать гигиенические правила, следить за своим внешним 

видом); 

представления о своей семье, взаимоотношениях в семье (родственных отношениях в семье 

и своей социальной роли, обязанностях членов семьи, бытовой и досуговой деятельности семьи); 

овладение умением выполнять доступные бытовые поручения (обязанности), связанные с 

выполнением повседневных дел дома (бытовые виды работ, действия в хозяйственно-бытовой 
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деятельности, использовании в домашнем хозяйстве бытовой техники, химических средств, 

инструментов, соблюдении правил безопасности). 

 

3.1.8.  Изобразительное искусство (тифлографика). 

Развитие способности обследования предметов и объектов с помощью осязания и всех 

сохранных анализаторов, способности узнавать предметы постоянного окружения. Развитие 

способности выполнения элементарных рельефно-графических изображений по рельефному 

образцу. 

Лепка. Лепка предмета, состоящего из одной детали, из нескольких деталей на основе 

рельефного образца. 

Оформление изделий: несложное декорирование изделия на основе рельефного образца. 

Декоративная лепка: лепка изделия с нанесением декоративного орнамента (растительного, 

геометрического) на основе рельефного образца. 

Рельефное рисование. 

Знакомство с приборами и инструментами для рельефного рисования. Различение 

инструментов, материалов и приспособлений. Правила техники безопасности при работе с 

приборами и инструментами. Рельефное рисование основных элементов. Рисование точек. 

Рисование линий (вертикальные, горизонтальные, наклонные). Соединение точек. Рисование 

геометрической фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по трафарету, шаблону. 

Выполнение работы в контуре. Заполнение рельефного контура точками. Штриховка (слева 

направо, сверху вниз, по диагонали). 

Предметное рисование. Рисование контура предмета (по контурным линиям, по трафарету, 

по шаблону). Рельефное рисование простейшего предмета (объекта) с натуры. 

Декоративное рисование. Выполнение орнамента (растительного, геометрического) на 

основе образца и использования аппликации из заготовок картона, пластилина. 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета: 

развитие интереса к доступным видам изобразительной деятельности; 

развитие способности выполнения элементарных рельефно-графических изображений; 

обогащение опыта самовыражения посредством тифлографики. 

 

3.1.9.  Музыка и движение. 

Слушание. Слушание (различение) тихого и громкого звучания музыки. Определение начала 

и конца звучания музыки. Слушание (различение) быстрой, умеренной и медленной музыки. 

Слушание (различение) колыбельной песни и марша. Слушание (различение) веселой и грустной 

музыки. Узнавание знакомой песни. Слушание (различение) высоких и низких звуков. Определение 

характера музыки. Узнавание знакомой мелодии, исполненной на разных музыкальных 

инструментах. Слушание (различение) сольного и хорового исполнения произведения. 

Соотнесение музыкального образа с персонажем художественного произведения. 

Пение. Подражание характерным звукам животных во время звучания знакомой песни. 

Подпевание отдельных или повторяющихся звуков, слогов и слов. 

Подпевание повторяющихся интонаций, припева песни. Пение слов песни (отдельных фраз, 

всей песни). Выразительное пение с соблюдением динамических оттенков. Пение в хоре. 

Различение запева, припева и вступления к песне. 

Движение под музыку. Топанье под музыку. Хлопки под музыку. Покачивание с одной ноги 

на другую. Начало движения под музыку вместе с началом ее звучания и остановка по ее 

окончании. Движение (ходьба, бег, прыжки, кружение, приседание) под музыку разного характера. 

Выполнение под музыку действия с предметами. Чередование движений разными частями тела под 

музыку. 

Соблюдение последовательности простейших танцевальных движений. Выполнение 

движений, соответствующих словам песни. Соблюдение последовательности движений в 

соответствии с исполняемой ролью при инсценировке песни. Ведение хоровода. Движение под 

музыку в медленном, умеренном и быстром темпе. Ритмичная ходьба под музыку. Ускорение или 
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замедление движения под музыку. Смена движения при изменении метроритма произведения. 

Смена движений при чередовании запева и припева. Смена движения при изменении силы 

звучания. Выполнение танцевальных движений в паре с другим танцором. Выполнение 

развернутых движений одного образа. Имитация игры на музыкальных инструментах. 

Игра на музыкальных инструментах. Слушание (различение) по звучанию музыкальных 

инструментов (контрастные по звучанию, сходные по звучанию). Освоение приемов игры на 

музыкальных инструментах, не имеющих звукоряд. Тихая и громкая игра на музыкальном 

инструменте. Сопровождение мелодии игрой на музыкальном инструменте. Своевременное 

вступление и окончание игры на музыкальном инструменте. Освоение приемов игры на 

музыкальных инструментах, имеющих звукоряд. Сопровождение мелодии ритмичной игрой на 

музыкальном инструменте. Игра в ансамбле. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

развитие интереса к музыке и различным видам музыкальной деятельности (слушание, 

пение, движение под музыку); 

освоение опыта в слушании разной по характеру музыки и движений в соответствии с 

характером музыкального произведения; 

развитие музыкального слуха; 

развитие эмоциональной отзывчивости при соприкосновении с доступными видами 

искусств (слушание музыки, пение); 

обогащение опыта самовыражения посредством музыки; 

развитие эстетических чувств. 

 

3.1.10.  Труд (технология). 

Знакомство с различными материалами. Осязательное восприятие различных материалов 

(бумага, картон, древесина, текстиль, пластмасса, природные материалы) и нахождение их в 

предметах постоянного окружения. 

Лепка. Узнавание пластичных материалов: различение пластичных материалов и их свойств; 

различение инструментов и приспособлений для работы с пластичными материалами. 

Подготовка материала к работе: разминание пластилина, теста, глины. 

Приемы работы с пластической массой: 

деление на части (отрывание, откручивание, отщипывание кусочка материала от целого 

куска); 

размазывание материала (размазывание пластилина по шаблону, внутри контура); 

приемы лепки (катание колбаски, шарика; получение формы путем выдавливания 

формочкой, вдавливание, раскатывание в ладонях и на подставке); 

видоизменение формы (сгибание колбаски в кольцо; закручивание в жгутик; плетение из 2-х 

- 3-х колбасок; проделывание отверстия в детали; расплющивание материала на доске, между 

ладонями, между пальцами; скручивание колбаски, лепешки, полоски; защипывание краев детали; 

соединение деталей разными способами (прижатием, примазыванием, прищипыванием). 

Лепка простейших объектов по образцу. 

Приемы работы с бумагой и картоном: Сминание бумаги. Разрывание бумаги заданной 

формы, размера. Сгибание листа бумаги (пополам, вчетверо, по диагонали). Скручивание листа 

бумаги. Намазывание поверхности клеем (всей поверхности, части поверхности). Выкалывание 

грифелем по контуру трафарета, шаблона. 

Составление предметной аппликации. Сборка изображения по рельефному образцу из 

готовых деталей. Соблюдение последовательности действий при изготовлении предметной 

аппликации (заготовка деталей, сборка изображения объекта, намазывание деталей клеем, 

приклеивание деталей к фону). Соблюдение последовательности действий при изготовлении 

декоративной аппликации (заготовка деталей, сборка орнамента способом чередования объектов, 

намазывание деталей клеем, приклеивание деталей к фону). 

Работа с текстильными материалами. Резание, сшивание тканей. Знакомство с 

инструментами и приспособлениями для обработки текстильных материалов. Правила техники 
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безопасности при работе с ними. Виды тканей. Определение разных видов текстильных материалов 

посредством тактильно-осязательного восприятия. 

Ознакомление с древесиной. Использование осязания, обоняния слуха, остаточного зрения 

для ознакомления с древесиной, ее признаками и свойствами. Использование древесины в быту. 

Ознакомление с приемами и способами обработки древесины. 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета: 

проявление интереса к занятиям ручным трудом; 

овладение действиями с предметами, объектами; 

освоение элементарных операций ручного труда по инструкции педагогического работника; 

овладение элементарными действиями с некоторыми материалами; 

развитие потребности в выполнении практических действий; 

освоение опыта использования трудовых умений в практической деятельности. 

 

3.1.11. Адаптивная физическая культура. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

1. Формирование знаний и представлений: личная гигиена, солнечные и воздушные ванны. 

Занятия физической культурой. Способы передвижения человека. Виды движений. Физические 

упражнения. Утренняя гимнастика. Режим дня. Подвижные и спортивные игры (содержание, 

правила). 

2. Азбука движений: положения рук, кистей, ног, стоп, головы. Положения лежа на спине, 

животе, седы, выпады, повороты. Исходная стойка и ее формирование. 

3. Гимнастика: коррегирующие упражнения. Дыхательные упражнения; упражнения для 

укрепления сводов стопы, развития их подвижности; упражнения на развитие физических качеств; 

упражнения для глаз; упражнения на развитие мелкой моторики рук, упражнения на координацию. 

4. Организующие команды и приѐмы. Построение друг за другом в любом порядке за 

учителем, в играх. Построение круга в любом порядке вокруг учителя. Построение в колонну и 

шеренгу по одному. Построение парами (организованный вход в зал и выход из зала, в играх). 

Повороты на месте. Размыкание и смыкание приставными шагами. Ходьба на месте. 

5. Основные положения и общеразвивающие упражнения. Основная стойка, стойка ноги 

врозь; основные положения рук; движения прямых рук; движения рук в плечевых и локтевых 

суставах; поднимание и опускание плеч; поднимание согнутой ноги; движение прямой ноги вперед, 

в сторону, назад; махи ногой; сгибание и разгибание ног, в положении сидя; поднимание прямых 

ног поочередно в положении сидя; повороты головы; наклон туловища в сторону; наклон туловища 

вперед с опорой рук на колени; опускание на оба колена и вставание; упражнения у гимнастической 

стенки; пружинистые движения; смыкание и размыкание носков; поднимание на носках с 

перекатом на пятки; имитация равновесия. 

6. Гимнастические упражнения прикладного характера - упражнения с предметами: 

а) упражнения с гимнастическими палками: способы захвата гимнастической палки. 

Сгибание и разгибание рук с гимнастической палкой. Повороты туловища с движением рук с 

гимнастической палкой вперед, за голову, перед грудью. Наклоны туловища вперед, назад, влево, 

вправо с различными положениями гимнастической палки. Ходьба с гимнастической палкой к 

плечу, вперед, вверх; 

б) упражнения с большими обручами: способы захвата обруча. Сгибание и разгибание рук с 

обручами. Приседание с обручами в руках, повороты направо, налево, вперед, назад (при хвате 

обруча двумя руками); 

в) упражнения с большими мячами: захваты мяча для выполнения упражнений. Поднимание 

и опускание мяча. Сгибание и разгибание рук с мячом; 

г) упражнения с набивными мячами: захваты мяча. Передача мяча. Повороты туловища 

налево, направо с мячом в руках. Приседание с мячом (у гимнастической стенки). Катание 

звучащего мяча доступными способами; 

д) упражнения со скакалкой: способы захвата скакалки. Руки вверх, вниз с натяжением 

сложенной в четверо скакалки. Повороты туловища со скакалкой в руках (с натяжением). 
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7. Упражнения для формирования осанки: статические упражнения, стоя у стены, касаясь ее 

затылком, лопатками, ягодицами, пятками и локтями; сохраняя позу правильной осанки, сделать 

шаг вперед, затем назад, вернуться в исходное положение; стоя у стеньг в позе правильной осанки 

выполнять движения руками вверх и наклоны туловища; стоя спиной к гимнастической стенке, 

держась за рейку выше головы, сделать прогибание туловища. Удержание груза (150-200 г) на 

голове в положении основная стойка и стойка ноги врозь. 

8. Упражнения прикладного характера на поднимание и перемещение грузов. 

9. Упражнения в лазании и ползании: свободное лазание по гимнастической стенке (на 5-6 

реек); на четвереньках по полу и гимнастической скамейке. Перелезание через препятствия 

(свободным способом), высота 25-30 см, подлезание произвольным способом под препятствия 

высотой не ниже 40 см. 

10. Упражнения в равновесии: упражнения на полу, перешагивание через лежащие на полу 

предметы (палку, доску, скакалку); перешагивание через веревку, висящую на высоте 10-15 см (со 

страховкой). 

11. Ритмические упражнения: ходьба в разном темпе под счет, хлопки, пение и музыку; 

ходьба с хлопками. Выполнение элементарных движений под музыку. 

12. Упражнения на ориентирование. Части тела (руки, ноги, голова, туловище). Общие 

сведения о положениях, принимаемых ими. Упражнения на формирование пространственных 

представлений: слева-справа, высоко-низко, спереди-сзади, близко-далеко, рядом, на уровне пояса. 

Определение направления движения по звуковому сигналу; передвижение к нему шагом и бегом в 

медленном темпе (при постоянном получении сигнала на расстоянии 10м); ходьба за звуковым 

сигналом; ходьба по прямолинейному маршруту в заданном направлении (10 м) без ориентира; 

катание мяча в озвученную цель. Ориентирование в играх ("Пройди точно", "Найди мяч", "По 

местам"). 

13. Лѐгкая атлетика: 

упражнения в ходьбе: свободная ходьба в одном направлении всей группой, соблюдая 

общий темп, ускоренная ходьба, ходьба на носках (тихо), ходьба друг за другом, ходьба в 

рассыпную со свободным движением рук, ходьба с левой ноги, ходьба в обход по залу, держась в 

полушаге от стены, ходьба с одной стороны на противоположную, ходьба с изменением темпа; 

беговые упражнения: бег на месте и в движении по резиновой дорожке; перебежки на 

расстояние на сигнал; свободный бег в играх; 

прыжковые упражнения (выполняются только на матах): легкие подскоки на месте на двух 

ногах, руки на поясе; свободные прыжки на двух ногах; прыжки в длину с пола на мат (10-15 см); 

прыжки в глубину с высоты 10-15 см; прыжки "через ручей" (15-20 см); прыжки на месте на двух 

ногах с поворотом; прыжки на месте с разным положением рук; прыжки в играх; 

броски: броски двумя руками большого мяча из-за головы, в пол, стену, набивного мяча (1 

кг) разными способами; 

метание: малого мяча, камешков, различных легких предметов в направлении звукового 

сигнала; метание в звучащую цель; метание мячей в играх; метание различных предметов в играх; 

14. Лыжная подготовка: строевые упражнения, ходьба с лыжами на плече, передвижение на 

лыжах; повороты; передвижение в слабом темпе на расстояние. 

15. Плавание: подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; 

упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы рук и ног. 

Проплывание учебных дистанций произвольным способом. 

16. Подвижные и спортивные игры: 

на материале гимнастики: игровые задания с использованием строевых упражнений, 

упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию; 

на материале лѐгкой атлетики: игровые задания с метанием и бросками; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту; 

на материале лыжной подготовки: упражнения на выносливость и координацию; 

на материале спортивных игр: роллингбола и гандбола; 

на материале лѐгкой атлетики: развитие координации: перебежки в шеренгах взявшись за 
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руки; бег в парах за руки; остановка в беге; прыжки на месте на одной ноге и двух ногах поочерѐдно; 

развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью; бег со 

страховкой по наклонной в максимальном темпе; броски в стенку мяча в максимальном темпе, из 

разных исходных положений; развитие выносливости: ходьба на дистанции в режиме умеренной 

интенсивности; равномерный бег в режиме умеренной интенсивности; развитие силовых 

способностей: передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе; переноска набивного мяча на 

расстояние. 

На материале лыжной подготовки: развитие выносливости: передвижение на лыжах в 

режиме умеренной интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций; 

на материале плавания: развитие выносливости: повторное выполнение освоенных 

движений. 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета: 

освоение знаний и представлений об утренней гимнастике, режиме дня; 

умение показывать части собственного тела; 

умение выполнять определенные движения руками, ногами, корпусом; 

развитие физических качеств; 

умение выполнять освоенные физические упражнения; 

расширение двигательного опыта; 

освоение опыта эмоциональной отзывчивости на занятия физической культурой; 

коррекция нарушений физического развития. 

 

3.1.12. Курсы коррекционно-развивающей области. 

Курсы коррекционно-развивающей области могут проводиться как в форме фронтальных, 

так индивидуальных занятий. 

Содержание данной области может быть дополнено самостоятельно на основании 

рекомендаций ПМПК, ИПРА. 

 

3.1.12.1.  Основы пространственной ориентировки. 

Использование сохранных анализаторов в пространственной ориентировке. Звуковая 

картина мира. Использование в качестве ориентиров характерных свойств и признаков предметов 

(запахи, звуки, характер поверхности). 

Развитие навыков ориентировки в микропространстве. Ориентировка на себе, в частях тела: 

вверху, внизу, спереди, сзади, лево, право. Обучение ориентировке на рабочем месте, в учебнике, в 

тетради, на доске, за столом. Правильное понимание и использование в речи пространственной 

терминологии: слева, справа, над, под, впереди, сзади, между, из-за, из-под, через, вокруг, выше, 

ниже, рядом. Пространственные направления слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу 

вверх, наискось - для двухмерного и трехмерного пространства. 

Формирование элементарных навыков ориентировки в макропространстве. Представление о 

предметах, наполняющих замкнутое пространство (класс, спальню, столовую, квартиру): мебель, 

посуда, одежда. Использование предметных и пространственных представлений в практической 

деятельности и при ориентировке. Представления о предметах, наполняющих пришкольный 

участок и их пространственном местоположении: деревья, кусты, газоны, площадки. 

Планируемые результаты освоения коррекционного курса: 

овладение навыками ориентировки на себе и от себя как точки отсчета; 

овладение умением показывать части тела на себе и близких людях; 

овладение навыком ориентировки на рабочем месте, в учебнике, в тетради, на доске, за 

столом; 

овладение элементарными навыками ориентировки в знакомом помещении, в школе. 

 

3.1.12.2.   Социально-бытовая ориентировка. 

Личная гигиена. Распорядок дня, необходимость его соблюдения. Правила личной гигиены 
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мальчиков и девочек. Гигиенические правила поведения в местах общего пользования. Туалетные 

принадлежности по уходу за лицом, волосами, зубами. Хранение индивидуальных наборов 

туалетных принадлежностей. 

Одежда. Назначение разных видов одежды. Виды одежды. Одежда по сезону: зимняя, 

летняя, демисезонная. Лицевая и изнаночная стороны одежды. Части одежды: воротник, рукава, 

манжеты, карманы, спинка, полочки. Виды тканей, из которых шьют одежду. Представления о 

видах труда по уходу за одеждой: складывание отдельно и в стопку, развешивание одежды на 

крючке, на платяной вешалке, размещение на стуле и в шкафу, чистка щеткой, стирка и глажение. 

Чистика одежды щеткой по плану: воротник, лацканы, низ изделия, все изделие целиком. Пути 

предупреждения загрязнения одежды: переодевание в соответствующую по назначению одежду, 

соблюдение аккуратности на улице и за столом, правил личной гигиены. 

Обувь. Назначение разных видов обуви: защищает ноги человека от пыли, холода, воды, 

грязи, травм; украшает человека. Различные предметы обуви. Обувь по сезону. Части обуви: носок, 

пятка, голенище, подошва, каблук, стелька. Виды труда по уходу за обувью. Материалы, 

инструменты, необходимые для ухода за обувью. 

Питание. Основные продукты питания: название, чем отличаются по вкусу, запаху, 

консистенции. Различные группы продуктов: овощи, фрукты, мясные, рыбные, хлебобулочные, 

молочные, бакалейные. Вкус, запах, тактильные ощущения. Мытье овощей, фруктов, ягод. 

Приготовление простейших блюд. Обработка продуктов с помощью ножа: разрезание, нарезание, 

намазывание хлеба. Сообщение о желании есть. Еда руками. Еда ложкой, вилкой. Использование 

салфетки во время приема пищи. Накладывание пищи в тарелку. 

Культура поведения. Соблюдение правил поведения в повседневной жизни и в 

общественных местах. Нормы и правила общения со взрослыми и сверстниками. Обращение с 

просьбой к сверстникам и взрослым. Использование в речи вежливых слов. Соблюдение правил 

поведения при встрече и расставании со сверстниками и взрослыми. 

Планируемые результаты освоения коррекционного курса: 

положительное отношение к выполнению гигиенических процедур, владение 

элементарными навыками самообслуживания; 

владение общими и конкретными представлениями о сезонном, климатическом назначении 

разных видов одежды; 

умение выполнять простейшие хозяйственно-бытовые поручения, действия по 

самообслуживанию; 

владение элементарными навыками пользования бытовыми приборами в процессе 

самообслуживания. 

 

3.1.12.3.  Ритмика. 

Ритмика и занятия ритмикой. Музыка и движение. Красота движения. Упражнения в 

музыкально-ритмической деятельности. Танцевальные движения и танцы. Движение и речь. 

Специальные ритмические упражнения. 

Движения. Ритмичная ходьба с акцентами на определенный счет, с хлопками, упражнениями 

с движениями рук и туловища, проговариванием стихов, пословиц без музыкального 

сопровождения. Ритмичные хлопки в ладоши. Ходьба в различном темпе. Ритмичное изменение 

положения рук. Ритмичные координированные движения рук. 

Упражнения на связь движений с музыкой. 

Движения под пение. Движение под музыку в соответствии с ее ритмом, темпом и 

характером. Передача движением звучания музыки. Смена направления движения с началом 

музыкальной фразы. Хлопки под музыку. 

Упражнения ритмической гимнастики. 

Общеразвивающие и специальные упражнения. Упражнения с предметами и без предметов. 

Упражнения на рече-слухо-двигательную, зрительно-моторную (для слепых с остаточным зрением) 

координацию. Упражнения на пространственную ориентировку. 

Подготовительные упражнения к танцам, элементы танцев. 
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Упражнения для ступней ног. Вставание на полупальцы. Выставление ноги на носок. 

Полуприседание. Выставление ноги на пятку. Упражнения для рук, кистей. Выставление ноги на 

пятку и носок. Шаг с притопом на месте. Выставление ноги на пятку с полуприседом. 

Музыкально-двигательный образ. 

Музыкально-ритмические игры и занятия. 

Музыкально-ритмические упражнения и игры по ориентировке в пространстве. 

Коммуникативные танцы - игры. Корригирующие игры. Речевые игры. Простейшая 

ритмодекламация. 

Планируемые результаты освоения коррекционного курса: 

развитие двигательной активности, координированности и ритмичности движений; 

развитие двигательных умений, произвольности движений; 

развитие чувства ритма; 

освоение опыта управления темпом движений и умением подчинять свои движения музыке; 

совершенствование осанки; преодоление стереотипных (навязчивых) движений. 

 

3.1.12.4. Сенсорное развитие. 

Осязательное восприятие. Приемы и способы обследования рабочего места, приборов для 

письма и рисования, учебника, тетради. Чтение рельефных рисунков. Приемы осязательного 

восприятия простейших графических элементов (точка, линии). Развитие культуры осязательного 

восприятия. Приемы осязательного восприятия геометрических тел (шар, куб, брусок), выделение 

их основных признаков. Приемы осязательного восприятия геометрических фигур (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник), выделение их основных признаков. Соотнесение геометрического 

тела с геометрической фигурой (куб - квадрат, шар - круг, брусок - прямоугольник) при осязании 

предметов и их рельефных изображений. Осязательное восприятие предметов окружающего мира, 

близких по форме к геометрическим телам. Соотнесение предмета с геометрическим телом, 

геометрической фигурой. Чтение их рельефных изображений. Развитие тактильной 

чувствительности; развитие умения использовать осязание и мелкую моторику в повседневной 

жизнедеятельности. 

Кинестетическое восприятие. Адекватная эмоционально-двигательная реакция на 

прикосновения человека. Адекватная реакция на соприкосновение с материалами (дерево, металл, 

клейстер, пластмасса, бумага, вода), различными по температуре (холодный, теплый), фактуре 

(гладкий, шероховатый), вязкости (жидкий, густой, сыпучий). Адекватная реакция на вибрацию, 

исходящую от объектов. Адекватная реакция на давление на поверхность тела. Адекватная реакция 

на положение тела (горизонтальное, вертикальное). Развитие вестибулярного аппарата. Адекватная 

реакция на положение частей тела. Адекватная реакция на соприкосновение тела с разными видами 

поверхностей. Различение материалов по характеристикам (температура, фактура, влажность, 

вязкость). 

Слуховое восприятие. Локализация неподвижного источника звука, расположенного на 

уровне уха, плеча, талии. Прослеживание за близко расположенным перемещающимся источником 

звука. Локализация неподвижного удаленного источника звука. Соотнесение звука с его 

источником. Нахождение объектов, одинаковых по звучанию. 

Узнавание и различение по голосам окружающих людей, определение по голосу 

эмоционального состояния человека; овладение умением узнавать, локализовать и 

дифференцировать звуки в окружающем пространстве (в школе, дома, в природе и городских 

шумов). 

Развитие остаточного зрения. Умение подключать и использовать остаточное зрение для 

безопасного передвижения в школьном и внешкольном пространстве, организации рабочего места; 

расширение и коррекция зрительных представлений через развитие умений зрительного опознания 

объектов ближайшего окружения. Умение использовать остаточное зрение в совокупности с 

другими анализаторами. 

Восприятие запаха. Адекватная реакция на запахи. Различение объектов по запаху. 

Способность определять с помощью обоняния запахи, встречающиеся в окружающем 
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пространстве, соотносить запах и предмет (объект), который его издает. 

Восприятие вкуса. Адекватная реакция на продукты, различные по вкусовым качествам 

(горький, сладкий, кислый, соленый) и консистенции (жидкий, твердый, вязкий, сыпучий). 

Узнавание продукта по вкусу. Различение основных вкусовых качеств продуктов (горький, 

сладкий, кислый, соленый). Овладение способностью определения на вкус качества продуктов. 

Планируемые результаты освоения коррекционного курса: 

владение способами осязательного обследования; повышение кожной чувствительности, 

развитие моторики кистей рук; 

умение использовать осязание и мелкую моторику в повседневной жизнедеятельности, в 

учебной деятельности; 

умение определять по голосу эмоциональное состояние человека; 

умение локализовать, дифференцировать, узнавать звуки в окружающем пространстве, 

соотносить звук и предмет (объект), который его произвел; 

освоение опыта использования остаточного зрения для безопасного передвижения, при 

организации рабочего места; 

умение использовать обоняние для опознания предметов и объектов, востребованных в 

жизнедеятельности, умение локализовать, дифференцировать запахи в окружающем пространстве; 

способность определять на вкус качества продуктов, соотносить вкус с продуктом питания; 

развитие вестибулярного аппарата, действия с материалами. 

 

3.1.12.5. Предметно-практические действия. 

Действия с материалами. Развитие представлений о строении и возможностях рук, о 

действиях руками и отдельными пальцами при выполнении различных микро- и макродвижений: 

сминание, разрывание, размазывание, разминание, пересыпание, наматывание материала. 

Действия с предметами. Расширение представлений о предметах и объектах ближайшего 

окружения, их назначении и способах использования. Развитие способности выполнения 

манипулятивных действий с предметами: захват, удержание, отпускание предмета; встряхивание, 

толкание, вращение предмета; нажимание на предмет (всей рукой, пальцем), сжимание предмета 

(двумя руками, одной рукой, пальчиками); тянуть предмет, вынимание, складывание, 

перекладывание предметов; вкладывание, нанизывание предметов. Действия с предметами по их 

назначению. 

Планируемые результаты освоения коррекционного курса: 

развитие произвольности выполнения различных по виду манипулятивных действий, их 

цепочки; 

умение выполнять бимануальные манипуляции с предметами; 

овладение основными предметно-практическими действиями; 

расширение представлений о предметах и объектах ближайшего окружения; знание их 

назначения, умение использовать по назначению; 

развитие мелкой моторики рук; 

освоение опыта регуляции и контроля собственных движений в процессе выполнения 

предметно-практических действий; 

развитие представлений о строении и возможностях рук, о действиях руками и отдельными 

пальцами при выполнении различных микро- и макродвижений; 

умение обследовать предметы, объекты. 

 

3.1.12.6.   Двигательное развитие. 

Дифференциация движений, двигательных действий. 

Формирование и уточнение двигательных представлений. Двигательные действия рук, 

кисти, пальцев, ног, ступни, головы, туловища (наклоны, повороты), глаз. Уточнение содержания и 

формы движения (ходьба, бег, бросание, ловля, прыжки). Уточнение пространственной 

характеристики освоенных упражнений: исходное положение, положение тела и его частей во 

время выполнения упражнения, траектория движения. Размашистые (с большой амплитудой) и 
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мелкие (с малой амплитудой) движения. 

Совершенствование навыка ходьбы и коррекция нарушений. 

Развитие навыка осанки, востребованной в ходьбе. Упражнения в согласованности 

движений рук и ног в ходьбе, в равномерном темпе движения. Формирование постановки ноги на 

пятку в передвижении. Обогащение опыта переноса тяжести тела с пятки на носок. 

Упражнения в естественной ходьбе. Обогащение опыта правильного дыхания в ходьбе. 

Преодоление скованности, напряженности рук, раскачиваний тела во время ходьбы. 

Обогащение опыта ходьбы по различным поверхностям; по пересечѐнной местности; с 

преодолением препятствий (перешагиванием); с предметами в руках. 

Упражнения для динамических пауз в учебном процессе. 

Упражнения с ходьбой на месте. Упражнения с хлопками. Упражнения на 

движения-имитацию. Общеразвивающие гимнастические упражнения. Упражнения под стихи, 

речевку. 

Упражнения коррекционно-развивающей направленности. 

Упражнения на развитие координационных способностей. Упражнения для развития 

моторики рук, в том числе мелкой моторки рук. Упражнения в имитационных движениях. 

Упражнения для повышения подвижности глаз (учащихся с остаточным зрением). 

Подготовка к освоению упражнений на лечебных тренажерах. 

Упражнения на степпере. Упражнения на велотренажере. Упражнения на беговой дорожке. 

Упражнения на тренажере "Здоровье". Упражнения на гребном тренажере. 

Подготовка к освоению подвижной игры. 

Содержание игры и игровые действия. Упражнения в игровых действиях. Участники игры и 

их ролевые функции. Практическое освоение роли участника игры. Правила игры. Представления о 

предметно-пространственной организации игры. Простейшие подвижные игры. 

Планируемые результаты освоения коррекционного курса: 

развитие произвольности выполнения различных по виду манипулятивных действий, их 

цепочки; 

умение выполнять бимануальные манипуляции с предметами; 

овладение основными предметно-практическими действиями; 

расширение представлений о предметах и объектах ближайшего окружения; знание их 

назначения, умение использовать по назначению; 

развитие мелкой моторики рук; 

освоение опыта регуляции и контроля собственных движений в процессе выполнения 

предметно-практических действий; 

развитие представлений о строении и возможностях рук, о действиях руками и отдельными 

пальцами при выполнении различных микро- и макродвижений; 

умение обследовать предметы, объекты. 

 

3.1.12.7.  Социально-коммуникативное развитие. 

Формирование представлений о себе, семье, ближайшем социальном окружении. 

Представления о себе. Идентификация себя со своим имением, своей половой 

принадлежностью как мальчика или девочки. Представление о частях тела. 

Представление о лице человека. Представление о строении человека. Развитие 

психомоторного образования "схема тела". Представление о состоянии своего здоровья, важности 

соблюдения режима дня и правил личной гигиены. Называние своего возраста, даты рождения. 

Представление о возрастных изменениях человека. Называние своего имени и фамилии. 

Представление о занятиях в свободное время. Умение рассказать о себе. 

Семья. Представление о членах семьи, о родственных отношениях в семье. Представление о 

бытовой и досуговой деятельности членов семьи. Представление о профессиональной деятельности 

членов семьи. Умение рассказать о своей семье. 

Ученики, учителя. Представления об одноклассниках и учителях. Обогащение опыта 

узнавания их по голосу и другим признакам. Формирование знаний и умений в области социального 
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взаимодействия. 

Обогащение опыта восприятия и понимания партнера по общению. Развитие способности 

выразить свои мысли, чувства, идеи, способности понимать, что было сказано или сделано для тебя. 

Формирование умений привлечь внимание к себе, к предмету, к явлению, к другому человеку, 

предлагать и вступать во взаимодействие, предлагать, брать предметы. Совершенствование 

пространственных, предметно-пространственных, социально-бытовых представлений и умений, 

актуальных для взаимодействия с партнером по общению. Развитие координации совместных с 

партнером действий. Развитие слухового восприятия как способа ориентации в коммуникативной 

ситуации. Формирование речевых моделей. 

Планируемые результаты освоения коррекционного курса: 

владение опытом простейших вербальных и невербальных коммуникаций с близким 

социумом; 

способность проявлять эмоциональную отзывчивость, умение понимать чувства и эмоции 

других людей; 

формирование потребности к деятельности, к общению; владение общими представлениями 

о социальных ролях людей. 

 

3.2. Программа коррекционной работы 

Цель программы: социальная адаптация слепых обучающихся с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью и ТМНР, которая обеспечивает: 

выявление особых образовательных потребностей данной группы обучающихся; 

реализацию коррекционно-развивающей области; 

осуществление психологической и медицинской поддержки с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся; 

мониторинг достижений обучающихся в овладении специальными знаниями, умениями и 

навыками, компенсаторными способами деятельности; 

корректирование программы коррекционной работы с учетом результатов мониторинга; 

взаимодействие с семьей и родителями (законными представителями) по вопросам обучения 

и воспитания слепых обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью и 

ТМНР. 

Задачи программы: 

своевременное выявление трудностей социально-средовой адаптации обучающихся в 

образовательном пространстве; 

определение особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей 

слепых обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью; 

повышение возможностей слепого обучающегося с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью и ТМНР в освоении АООП НОО; 

реализация системы мероприятий по предметно-пространственной и социальной адаптации 

слепых обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью и ТМНР в 

образовательной организации; 

оказание родителям (законным представителям) слепых обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью и ТМНР консультативной и методической помощи по 

вопросам их обучения и воспитания. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

диагностику особых образовательных потребностей обучающихся; 

реализацию образовательной организацией коррекционно-развивающей области через 

следующие курсы: "Ритмика", "Сенсорное развитие", "Предметно-практические действия", 

"Двигательное развитие", "Социально-коммуникативное развитие", "Основы пространственной 

ориентировки", "Социально-бытовая ориентировка". 

Программа коррекционной работы направлена на: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся; 

реализацию курсов коррекционно-развивающей области и осуществление индивидуальной 
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коррекционной работы с обучающимися, имеющими индивидуальные особые образовательные 

потребности; 

корректировку организационно-содержательных характеристик программы коррекционной 

работы с учетом результатов диагностических исследований; 

закрепление и развитие сформированных в процессе групповой и индивидуальной 

коррекционной работы специальных знаний и умений в урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности; 

повышение компетентности всех участников образовательного процесса, включая 

родителей (законных представителей) по вопросам воспитания и обучения слепых обучающихся с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью и ТМНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

проведение обследования слепых обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью и ТМНР с целью выявления особых образовательных (в том числе и индивидуальных) 

потребностей и имеющихся у них трудностей адаптации к условиям образовательной организации; 

реализацию групповой и индивидуальной коррекционной работы (в том числе и 

логопедической) с учетом особых образовательных потребностей обучающихся; 

слепых обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью и ТМНР; 

осуществление текущей диагностики, позволяющей получать информацию о состоянии 

психоэмоционального статуса обучающихся, продвижении слепых обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью и ТМНР в овладении специальными знаниями, 

умениями и навыками; 

корректирование программы коррекционной работы с учетом результатов диагностических 

исследований; 

обеспечение непрерывности коррекционной поддержки обучающихся в образовательном 

процессе и повседневной жизни; 

оценку достижения планируемых результатов обучающихся в освоении курсов 

коррекционно-развивающей области. 

Направления работы. 

Программа коррекционной работы для слепых обучающихся с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью и ТМНР включает в себя взаимосвязанные направления, 

отражающие еѐ основное содержание: 

диагностическое направление обеспечивает своевременное выявление у слепого 

обучающегося с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью и ТМНР особых 

потребностей, выявление его индивидуальных особенностей развития и подготовку рекомендаций 

по оказанию ему психолого-педагогической помощи в условиях образовательной организации; 

коррекционно-развивающее направление обеспечивает оказание психолого-педагогической 

помощи посредством реализации курсов коррекционно-развивающей области, педагогической и 

психологической коррекции; 

консультативная работа обеспечивает непрерывность коррекционной поддержки слепых 

обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью и ТМНР посредством 

оказания консультативной помощи педагогическими работниками родителям (законным 

представителям) по вопросам обучения и воспитания обучающихся; 

информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 

среди участников образовательных отношений по вопросам обучения и воспитания слепых 

обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью и ТМНР. 

Механизмы реализации программы. 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации, и 

социальное партнѐрство, предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной 

организации с внешними ресурсами. 

Программа работы психолога 
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Цель программы — обеспечить оптимизацию личностного развития обучающихся и 

процессов их социальной адаптации и интеграции. 

Задачами программы выступают:  

 создание образовательной среды, обеспечивающей максимально благоприятные условия для 

личностного развития каждого обучающегося;  

 создание условий для формирования умений и навыков, способствующих их социальной 

адаптации и интеграции;  

 профилактика возникновения вторичных отклонений в развитии, коррекция физического 

развития;  

 оптимизация процесса освоения АООП НОО; 

 оказание педагогическим работникам, родителям (законным представителям) консультативной 

помощи по вопросам обучения и воспитания детей.  

Коррекционная работа и /или инклюзивное образование направлены на оказание 

квалифицированной помощи ребенку в освоении Программы и включает следующие направления  

коррекционной деятельности:   

- диагностическая работа 

- коррекционно-развивающая работа 

- консультативная деятельность 

- информационно-просветительская работа 

Направления 

работы 

Цель Виды деятельности Специалист 

 

Диагностическая 

работа 

Оценка уровня развития 

познавательных психических 

процессов: внимания, памяти, 

мышления. 

Оценка уровня 

личностно-эмоционального 

развития. 

Оценка общих способностей 

ребѐнка 

Оценка сформированности 

готовности к обучению. 

 

 

 

 

 

Изучение семейной 

микросреды. 

-анализ 

документов, 

поступившего 

ребенка;  

- собеседование с 

родителями 

/законными 

представителями 

ребенка;  

- проведение 

процедуры 

обследования 

психического 

развития и 

эмоциональной сферы 

воспитанников 

для организации и 

координации 

коррекционно-развив

ающей работы; 

 

Анкетирование 

родителей/законных 

представителей, 

наблюдение педагога; 

тестирование по 

заявкам родителей 

Педагог- 

психолог 

Коррекционно-ра

звивающая работа 

работа с проблемами в 

социально-личностной и 

психофизиологической 

сферах; 

Групповые и 

индивидуальные 

психокоррекционные 

занятия 

Педагог- 

психолог 
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работа с проблемами в 

познавательной, в 

социально-личностной и 

психофизиологической 

сферах; 

работа по 

психологическому 

сопровождению процесса 

адаптации в группе раннего 

возраста и в группе для 

слабослышащих детей; 

работа по 

психологическому 

сопровождению процесса 

подготовки детей 

подготовительной группы к 

обучению в школе; 

развитие 

эмоциональной, 

коммуникативной, 

личностной, волевой сферы 

ребенка с нарушениями слуха 

раннего и дошкольного 

возраста; 

укрепление 

психологического здоровья 

детей, учитывая возрастные и 

индивидуальные особенности 

каждого ребенка 

Групповые и 

индивидуальные 

коррекционно-развив

ающие занятия 

Ситуативные, 

ролевые игры 

Проектная 

деятельность 

Разработка и 

реализация программ, 

направленных на 

индивидуальное 

развитие 

воспитанника 

Консультативная 

работа 

Консультирование 

участников образовательного 

процесса, родителей по 

вопросам: 

- психического и 

эмоционально-личностного 

развития детей с нарушенным 

слухом; 

- взаимодействия всех 

участников образовательного 

процесса в инклюзивном 

пространстве; 

- обучения способам 

взаимодействия с ребенком,  

способствующим его 

социализации  в обществе; 

- обучения методам и 

приемам способам 

сотрудничества взрослого с 

ребенком. 

 - решения сложных 

или конфликтных ситуаций 

Коррекция 

Групповые и 

индивидуальные 

консультации 

Открытые 

занятия 

Практико-орие

нтированные 

интерактивные 

консультации  

Мастер-классы 

 

Педаго

г-психолог 
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детско-родительских 

отношений 

Информационно-

просветительская 

работа 

Информирование 

участников образовательного 

процесса: 

- об особенностях 

интегрированного воспитания 

и обучения дошкольников с 

нарушением слуха. 

Психологическое 

просвещение и оказание 

своевременной 

психологической помощи всем 

участникам образовательного 

процесса: воспитанникам, 

педагогам, родителям. 

Проведение 

открытых занятий, 

мастер-классов; 

участие в работе 

семинаров, 

выступления на 

родительских 

собраниях, сайт 

образовательной 

организации. 

Педаго

г-психолог 

 

Программа реализуется посредством индивидуальной и групповой работы с обучающимися, 

а также включает работу с родителями и педагогами. Коррекционно-развивающие  занятия 

проводятся в соответствии с маршрутом индивидуального сопровождения, продолжительностью 30 

минут. 

Программа работы логопеда 

Цель деятельности учителя-логопеда: организация и реализация коррекционной помощи 

слепым обучающимся с умственной отсталостью (вариант 3.4), создание целостной системы 

коррекционного воздействия, которая обеспечит формирование или возникновение речевой базы. 

Вся логопедическая работа с детьми со зрительной патологией строится на 

общедидактических и тифлопедагогических принципах построения коррекционной помощи детям 

с нарушениями зрения, в частности: 

- учѐт первичных и вторичных дефектов; 

- опора на сохранные анализаторы и создание полисенсорной основы; 

-формирование всесторонних представлений об окружающем с опорой  на различные 

формы вербальной и невербальной деятельности; 

- комплексный подход к решению задач развития речи. 

Задачи: 

- развитие осязательных и обследовательских навыков, мелкой моторики пальцев рук и 

кистей: мелкие точные скоординированные действия обеих рук, и их синхронность в обследовании 

предмета и/или рельефной картины;  

-развитие пространственного гнозиса: ориентировка в микро- и макро-пространстве; 

- формирование углубленных представлений и реальных знаний детей об окружающем мире; 

- формирование речевых стереотипов, накопление которых строится посредством 

вычленения обобщающих или контрастных признаков; 

- развитие навыков сотрудничества, овладение вербальными и невербальными средствами 

общения, развитие умения использовать в процессе межличностной коммуникации все сохранные 

анализаторы; 

- формирование способов восприятия, накопление словаря, соотнесенности слова и образа 

предмета и конструирование предложения. 

С обучающимися, зачисленными на логопедический пункт, проводятся групповые (4-6 

человек) и индивидуальные занятия 2 раза в неделю. Продолжительность группового занятия – 35 

минут, индивидуального – 25 минут. Сроки коррекционной работы определяются степенью 

тяжести нарушения речи; комплектование групп – схожестью нарушений речевого развития, 

возрастным критерием и согласовывается с родителями и классным руководителем.  

Содержание коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда 
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Дети со сложной структурой дефекта должны усвоить тот объем знаний, речевых умений и 

навыков, которые обеспечат им дальнейшую социализацию в школе, у данной группы детей 

отсутствует вербальная коммуникация или значительно снижена. Коррекционно-развивающие 

занятия строятся на тактильной, слуховой и обонятельной чувствительности. 

Подражать звукам окружающей среды и повторять простые звуковые комплексы. 

Обучение ребенка произнесению простых звуковых комплексов и звукоподражаний голосам 

животных — хороший способ расширить его активный словарь. В любом языке есть простые 

короткие звуковые комплексы, обозначающие звуки окружающей среды, действия и 

эмоциональные состояния людей. Они состоят из звуков, легких для повторения, что делает их 

незаменимым средством освоения произношения звуков родного языка. 

Учить ребенка повторять звукокомплексы можно в простой игре, используя объѐмные 

игрушки или рельефные картинки, или просто сопровождать звуками свои действия с предметами. 

Для этого нужно иметь большую картонную коробку и резиновые игрушки — фигурки животных, с 

помощью которых можно научить ребенка повторять звукоподражания голосам этих животных. 

Нужно постучать рукой ребенка по коробке, произнося за него вопрос: «Кто там?». Достать из 

коробки одну игрушку (например, кошку) и назвать ее ребенку: «А там у нас МЯУ!». Голосом и 

интонацией выделять звукоподражание. Многократное повторение этой игры поможет малышу 

запомнить звукоподражания и научиться повторять их вслед за педагогом. 

Научить ребенка повторять простые звуковые комплексы можно, играя с предметами и 

игрушками. Нужно показать ребенку, как можно комментировать различные действия 

звукокомплексами. Например, ударяя рукой ребенка по барабану, произносить «БАМ!», побуждая 

его повторять. Бросая камешки в любую емкость с водой, говорить «БУЛЬ!», стуча игрушечным 

молоточком по дощечке — «ТУК-ТУК!», разрушая башню из кубиков — «БАХ!» 

Можно использовать аудиокассеты или компакт-диски, на которых записаны звуки и шумы 

окружающей среды. Разложить перед ребенком картинки, учить его соотносить звуки с 

соответствующими картинками. Поощрять малыша имитировать звуки окружающей среды. 

Можно сделать альбом из фотографий и рисунков с изображениями разных предметов, 

животных, игрушек. На альбомном листе должна быть только одна картинка! Рассматривая, 

например, собаку, сказать малышу: «Посмотри, какая маленькая собачка. Ав-ав! — говорит 

собачка». Поощрять ребенка повторять вслед за вами соответствующие звуки. 

По просьбе взрослого показывать части тела. 

Умение ориентироваться в схеме собственного тела является одним из показателей речевого 

и познавательного развития ребенка. Педагог должен выяснить, какие части тела ребенок уже 

может назвать, а какие еще нет.  Нужно познакомить ребенка с названиями основных частей тела и 

лица. 

Помочь ребенку запомнить ту или иную часть тела могут тактильные ориентиры.  

Узнавать хорошо знакомые предметы (понимать слова). 

Овладевая родным языком, ребенок сначала учится понимать значение слова, а затем 

произносить его. Важно знакомить ребенка с новыми понятиями, расширяя тем самым его 

внутренний (понятийный) словарь. В первую очередь нужно знакомить ребенка с теми словами, 

которые наиболее актуальны в повседневной жизни. Можно выделить несколько важных групп 

слов: люди; еда; части лица и тела; игрушки и вещи ребенка; одежда и обувь; действия; слова, 

отражающие состояния человека. 

Для этого можно использовать прием переноса. Сидя за столом, взять ложку ощупать ее 

ребенку и сказать: «Вот моя ложка. А где твоя ложка? Покажи мне твою ложку!». Повторять эту 

игру нужно постоянно. 

Говорить несколько слов. 

Развивая пассивную речь (понимание слова), нужно стимулировать активную (собственную) 

речь ребенка. Для этого слова нужно многократно повторять ребенку. Детям легче всего повторять 

короткие слова, состоящие из одного – двух слогов. 

Для этого нужно воспользоваться приемом дополнения и развития мысли. Когда ребенок 

начинает произносить отдельные слова, нужно дополнять и продолжать его фразы. Очень 
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эффективен прием «лесов» (подпорок). Нужно читать ребенку стихи, поощряя его договаривать 

простые слова в конце строчки. Для таких занятий подходят русские потешки и речевые игры: 

«Гуси – гуси», «Сорока – сорока», «Каравай – каравай». 

Изучать рельефные картинки, объѐмные игрушки, реальные бытовые предметы. 

Важным значением в развитии речи и мышления ребенка является способность узнавать 

хорошо знакомые предметы. Сначала надо убедиться, что ребенок знает и правильно показывает 

предметы, которые называет педагог. Можно положить перед ребенком три  любых предмета и 

попросить его: «Ощупай и покажи, где твой мишка». 

Словесно выражать свои желания. 

Нужно использовать любые повседневные ситуации для того, чтобы стимулировать ребенка 

выражать свои потребности. Если ребенок не может выразить словами свои желания, нужно 

научить его использовать сначала жесты или мимику, отражающие его просьбу. Например, если 

ребенок хочет пить или есть, он может показывать на рот, если хочет гулять – на дверь. 

Называть предметы (отвечать на вопрос «Что это?») 

Прием вопросов и ответов поможет ребенку понимать смысл обращенных к нему вопросов. 

Нужно спрашивать у ребенка игрушку и спросить: «Что это?». Затем назвать игрушку, выделяя 

голосом нужное слово: «Это мяч!» После многократного повтора попробуйте побудить ребенка 

ответить на вопрос: «Что это?», употребив знакомое для него слово. 

Рассматривать и называть рельефные картинки. 

 

Программа логопедической работы со слепыми обучающимися с УО, имеющими 

заключение ПМПК: ОНР (I -II уровень речевого развития) 

 

Содержание работы Сроки 

Обследование речи детей и разработка индивидуальных программ 

обучения 
Первые две 

недели обучения 

Выработка слухового сосредоточения 

 Расширять звуковые представления (бытовые звуки: 2, звуки природы-2, 

звуки музыкальных инструментов-2) 

 Развивать слуховое сосредоточение (с погремушкой, с колокольчиком) 

Активизация моторики артикуляционного аппарата, формирование 

произвольного выдоха 

Развитие мелкой моторики 

Стимуляция развития активной речи 

 Вокализация выдоха 

 Стимуляция голосовых реакций 

Работа по формированию понимания речи 

Стимуляция подражания «Сделай, как я» 

Учить соотносить предметы со словом 

Работа по формированию, уточнению и обогащению словаря: 

 Звукоподражания 

 Предметный словарь по темам: 

«Деревья» 

«Осень» 

«Мое тело» 

«Зима» 

«Овощи» 

«Моя семья» 

«Весна» 

«Посуда» 

«Моя группа» 

«Цветы» 

В течение года 

 

 

В течение года 

В течение года 

В течение года 

В течение года 

В течение года 

В течение года 

      

 

 

 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май 

Июнь 
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(Темы могут меняться в зависимости от запроса логопеда) 

9. Развитие жестовой речи. В течение года 

     

Программа работы дефектолога 

Целью дефектологического сопровождения незрячих обучающихся является оказание 

коррекционной помощи, обеспечение максимальной социально-психологической адаптации и 

реабилитации ребенка с ограниченными возможностями в образовательной среде. 

Задачи:  

- выявление и квалификация трудностей учащихся в развитии и обучении;  

- определение причин и механизмов нарушений в развитии;  

- преодоление и компенсация имеющихся отклонений развития;  

- восполнение пробелов предшествующего развития и образования;  

- подготовка к восприятию нового учебного материала;  

- оказание своевременной помощи при освоении программного материала;  

- формирование недостаточно освоенных учебных умений и навыков. 

Основные направления коррекционно-развивающей работы  

-Формирование пространственно – временных представлений.  

-Формирование разносторонних представлений о предметах и явлениях окружающей 

действительности.  

-Формирование приемов умственной деятельности.  

-Формирование дифференцированных представлений о величине.  

-Развитие мыслительной деятельности (сравнение, сопоставление).  

-Формирование когнитивных навыков (форма, цвет, количество предметов).  

-Формирование элементарных математических представлений.  

-Развитие осязания и мелкой моторики.  

-Обучение чтению рельефных рисунков (по Л.И. Солнцевой). 

-Развитие тактильно-двигательного восприятия.  

-Развитие межанализаторных взаимодействий.  

-Работа над развитием микро-ориентировке и макро-ориентировке в пространстве. 

-Развитие высших психических функций 

 

План работы дефектолога 

№ 

п/п 

Наименование разделов, 

тем 

Всего 

часов 

Виды деятельности 

I. Диагностический раздел 4 Беседа, наблюдение, выполнение 

диагностических заданий. 

II. Адаптационный раздел 

Мир вокруг меня, что 

изменилось? 

2 Практическая работа 

«Что я могу сказать о мире вокруг меня» 

Игра-тренинг «Кто рядом со мной?» 

(жестом/вербально) 

III. Ознакомительный  

Способы восприятия 

информации 

окружающего мира 

20 Практическая работа 

«Способы восприятия окружающего 

мира» 

 Строение уха как органа 

слуха, функции уха, 

охрана слуха 

4 Комбинированное занятие с 

использованием тактильных материалов 

муляжей, выпуклых картинок. Практикум 
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Программа работы тьютора 

Цель работы тьютора: индивидуальное сопровождение учащихся в образовательном 

процессе, успешное включение каждого ребенка с ОВЗ в среду образовательного учреждения. 

Задачи: 

1. Создание комфортных условий для нахождения в школе: конкретная помощь и 

организация доступа в школу, в класс; организация рабочего места, места отдыха и других мест, где 

бывает ребенок с ОВЗ; особый режим, временная организация образовательной среды в 

соответствии с реальными возможностями ребенка. 

2. Социализация – включение ребѐнка в среду сверстников, в жизнь класса, школы, 

формирование положительных межличностных отношений в коллективе. 

3. Помощь в усвоении соответствующих общеобразовательных программ, преодоление 

- Элементы массажа, самомассажа; 

обучение родителей. 

 Строение носа как органа 

обоняния, функции носа. 

4 Комбинированное занятие с 

использованием тактильных материалов 

муляжей, выпуклых картинок.  

 Строение языка как 

органа вкуса 

4 Комбинированное занятие с 

использованием  тактильных материалов 

муляжей, выпуклых картинок. Практикум 

– для родителей массаж языка, пассивные 

статические и динамические 

артикуляционные упражнение. 

Формирование выполнения упр. 

самостоятельно. 

. Строение кожи, руки как 

органов осязания 

4 Комбинированное занятие с 

использованием  с использованием 

тактильных материалов муляжей, 

выпуклых картинок. Практикум - 

Пальчиковая гимнастика. Формирование 

выполнения упр. самостоятельно. 

 Способы получения 

информации,  

восприятие 

окружающего 

пространства. 

4 Практическая работа «Способы 

восприятия окружающего мира» 

IV Основной Развитие 

пространственной 

ориентировки. Развитие 

ВПФ. 

20  

 Нахождение отличий в 

наглядном материале. 

Форма 

4 Различение формы предметов по 

тактильному образу, объѐмные 

 Различение плоских  

геометрических форм.  

4 Комбинированное занятие с 

использованием дидактических пособий 

 «Календарь. Прошлое, 

настоящее, будущее» 

4 Творческая мастерская « Календарь 

событий» 

 «Приборы для измерения 

времени. Секунда, 

минута, час». 

4 Проблемное занятие. Определение 

времени. 

 «Пространство вокруг 

нас»  

4 Комбинированное занятие изучение 

пространства в кабинете 
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затруднений в обучении. При необходимости адаптация программы и учебного материала, с опорой 

на зоны ближайшего развития ребенка, его ресурсы, учитывая индивидуальные физические, 

психические особенности. 

4. Организация, при необходимости, сопровождения другими специалистами. Обеспечение 

преемственности и последовательности разных специалистов в работе с ребенком. 

5. Осуществление взаимодействия с родителями, включение родителей в процесс обучения. 

 Формирование у родителей адекватного отношения к своему ребѐнку, установки на 

сотрудничество и умения принять ответственность в процессе анализа проблем ребѐнка, 

реализации стратегии помощи; 

 Оказание родителям эмоциональной поддержки; 

 Содействие родителям в получении информации об особенностях развития ребѐнка, 

прогноза развития. 

6. Оценка результатов деятельности, отслеживание положительной динамики в 

деятельности ребенка с ОВЗ. 

Функции тьютора: 

1. Диагностическая: сбор данных об индивидуальных особенностях воспитанников, их 

интересах, склонностях, мотивах, сильных и слабых сторонах, психофизическом и соматическом 

состоянии, социальном окружении и др. 

Оценка результатов деятельности, отслеживание динамики в развитии детей с ОВЗ. 

2. Проективная: выявление возможностей и ресурсов для преодоления имеющихся у 

учащихся психолого-педагогических проблем, разработка средств и процедур тьюторского 

сопровождения в образовательном процессе, составление индивидуального маршрута 

сопровождения , индивидуальных программ развития. 

3. Реализационная: оказание помощи в ориентации и включении в образовательное 

пространство и поддержки при решении возникающих затруднений и проблем, включение в 

образовательных маршрут всех необходимых для воспитанника служб и специалистов школы- 

интерната. 

4. Аналитическая: Оценка результатов деятельности, отслеживание положительной 

динамики в деятельности ребенка с ОВЗ 

Организация деятельности тьютора 

 

 

 

 

 

Тьютор 

и подопечный 

Тьютор: 

 формирует доверительные и эмоционально насыщенные отношения с 

подопечным, в начале работы становится «проводником», защитником, 

выразителем желаний и вместе с тем – организующей и 

гармонизирующей силой; 

 следит за состоянием ребенка – эмоциональным (помогает разрешить 

конфликтные ситуации, успокаивает, воодушевляет и т.п.) 

и физическим (если подопечному нужно отдохнуть – может вывести его 

из класса в игровую комнату; следит, чтобы ребенок не был голоден, 

при необходимости помогает сходить в туалет); 

 координирует общую деятельность ученика, дозирует учебную 

нагрузку. 

 

 

 

 

Тьютор 

и учитель 

(учителя) класса 

Тьютор: 

обсуждает с учителем: 

 цели и задачи своей работы; 

 возможные трудности (посторонний шум во время переговоров 

тьютора и подопечного), уходы с урока и возвращение, особенности 

характера и специфику поведенческих проявлений ребенка; 

 каким образом наиболее эффективно выстроить взаимодействие в 

тройке: ребенок – учитель – тьютор. 
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Тьютор и 

другие дети 

Тьютор: 

 следит за тем, что происходит в детском коллективе – о чем дети 

говорят, во что играют; 

 объясняет детям, как общаться с их одноклассником; 

 если тема разговора касается особенностей подопечного – отвечает на 

вопросы. 

Тьютор и 

родители 

Тьютор: 

 рассказывает родителям подопечного о том, как прошел день, что 

удалось, какие были трудности; 

 отвечает на вопросы родителей. 

Тьютор и другие 

специалисты  

(логопед, 

соцпедагог, 

медицинские 

работники, 

психолог и др.) 

 вносит предложения по оптимизации работы с тьютерантом; 

 помогает в составлении индивидуальных программ; 

 осуществляет помощь при проведении занятий (адаптация задания для 

тьютеранта, помощь тьютеранту в ориентировании в задании и др.) 

 

Взаимоотношения тьютора и обучающегося 

 

Ребенок с ОВЗ и 

учитель 

Для этого тьютор: 

Ребенок слушает 

учителя и выполняет его 

инструкции 

 привлекает внимание ребенка к учителю: «Смотри на 

….. (имя учителя), слушай…»; 

 «Смотри на доску»; 

 «Возьми ручку, пиши»; 

 «Открывай учебник»; 

 «Открывай дневник» и т.п. 

Ребенок с ОВЗ и тьютор Для этого тьютор: 

Ребенок выполняет 

рекомендации тьютора 

 

 следит за организацией рабочего пространства 

ученика; 

 соотносит задания учителя с возможностями ученика; 

 если ребенок не успевает полностью выполнить 

задание - определяет нужный момент, когда следует 

остановиться и переключиться на новое задание; 

 если общее задание для всех детей сложно для 

понимания ребенка, то продолжает с подопечным 

работу по предыдущему заданию. 

Примечание. Если тьютору будет сложно решить, в 

какой момент правильнее переключиться, то необходимо 

спросить об этом учителя. 

Ребенок с ОВЗ и другие 

ученики 

Для этого тьютор: 

Ребенок по своей 

инициативе общается с 

ними, отвечает на 

обращение других 

учеников к нему 

 наблюдает за контекстом общения детей и в 

соответствующие моменты подключает к общению 

подопечного. 

Например, сосед по парте просит у ребенка ластик, а 

тот не реагирует. Тьютор организует диалог учеников: «Дай, 

пожалуйста, ластик» – «На» – «Спасибо… На, возьми 

обратно». 
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Ребенок с ОВЗ и 

родители 

 

Для этого тьютор: 

Ребенок перед началом 

уроков прощается с 

родителями, 

после уроков – 

встречает родителей и 

прощается с тьютором 

 помогает подопечному в общении со своими 

родителями в условиях школы – помогает рассказать, 

что было в школе, познакомить с их с друзьями и т.п. 

Ребенок может обменяться несколькими фразами и с 

родителями других детей. 

 

 

Основные виды деятельности тьютора: 

1. Информационное обеспечение 

2. Организационная деятельность 

3. Учебно-методическая работа 

4. Диагностико - аналитическая деятельность 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

участники 

Информационное обеспечение 

1 Пополнение нормативно-правовой и 

методической базы 

В течение года тьютор 

2 

 

Консультации для педагогов 

 

В течение года по 

запросу 

 

3 

 

«Индивидуальный образовательный 

маршрут» 

Сентябрь 

 

 

4 Индивидуальная программа развития 

и обучения развития детей  

Ноябрь  

5 Консультации родителей 

учащихся по вопросам устранения 

учебных трудностей, коррекции 

индивидуальных потребностей, 

развития и реализации способностей 

и возможностей 

 

В течение года  

 

Тьютор 

 

6 Родительские собрания   

7 «Тьютор в нашей школе» Октябрь  

8 «Особый ребѐнок в школе» Декабрь  

9 «Индивидуальный образовательный 

маршрут» 

Март Тьютор 

10 «Динамика развития» Май 

 

Тьютор 

 

11 Формирование банка данных 

технологий тьюторского 

сопровождения 

В течение года Тьютор 

 

12 

 

Оформление наглядного и печатного 

материала, выставок; 

В течение года тьютор 
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13 Создание информационной базы 

данных по организации тьюториала в 

работе воспитанниками с ОВЗ 

 

В течение года тьютор 

14               Организационная деятельность 

15 Разработка документов «личное дело 

тьюторанта» 

В течение года тьютор 

16 

 

 

Оказание помощи обучающемуся в 

процессе занятий по успешному 

включению в работу классного 

коллектива 

Ежедневно 

 

 

Тьютор 

 

 

17 

 

Создание условий для реальной 

индивидуализации процесса 

обучения. 

Ежедневно 

 

Тьютор 

 

18 Содействие участию каждого 

воспитанника во внеклассной и 

внешкольной творческой 

деятельности с учетом интересов. 

 

В соответствии с 

планом воспитательной 

работы школы 

 

тьютор 

19        Учебно-методическое направление 

20 Составление и корректировка 

индивидуальных программ развития 

и обучения, участие в разработке 

адаптированных программ. 

Сентябрь, май Тьютор, 

классный 

руководитель, 

воспитатели 

21 Подготовка и организация работы 

малых тьюторских групп 

«Коррекция поведения» 

«Развитие психических процессов, 

психомоторики, сенсорное развитие» 

1 раз в 2 недели тьютор 

22 Подготовка и организация 

индивидуальных 

коррекционно-развивающих занятий. 

1 раз в неделю с 

каждым тьюторантом 

тьютор 

23 Представление тьюторантов на 

ТПМПК 

По графику работы 

ТПМПК 

тьютор 

24 Участие в педагогическом совете, 

школьном семинаре, работе 

методического объединения 

коррекционного блока 

школы-интерната 

По общешкольному 

плану 

тьютор 

25.        Диагностико-аналитическая деятельность 

26 Обновление банка данных 

воспитанников 

В течение года тьютор 

27 Анализ личных дел учащихся В течение года тьютор 

28 Анализ медицинских карт В течение года тьютор 

29 Анкетирование родителей По мере 

необходимости 

тьютор 

30 Непрерывная следящая диагностика В течение года тьютор 
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В качестве планируемых результатов реализации программы коррекционной работы 

выступают: 

нивелирование трудностей социально-средовой адаптации в образовательном пространстве; 

повышение возможностей в освоении учебных предметов и курсов 

коррекционно-развивающей области; 

участие в мероприятиях по предметно-пространственной и социальной адаптации; 

овладение родителями (законными представителями) слепых обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью и ТМНР знаниями по психолого-педагогическим, 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Оценка достижения слепыми обучающимися с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью и ТМНР планируемых результатов освоения программы коррекционной работы 

осуществляется в ходе проведения мониторинговых процедур, содержание которых разрабатывает 

образовательная организация. 

 

3.3. Рабочая программа воспитания  МОУ «Дубовская СОШ с углублѐнным изучением 

отдельных предметов» 

  Пояснительная записка 

  Рабочая  программа воспитания  разработана:   

- на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», с учѐтом Стратегии развития воспитания в Российской Федерации  на период до 2025 

года и Плана мероприятий по ее реализации в 20212025 гг., № 996-р и Плана мероприятий по еѐ 

реализации в 2021 — 2025 годах (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

12.11.2020 № 2945-р);   

- на основе Федерального закона от 04.09.2022г №371-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об образовании в Российской Федерации";       

-  стратегии комплексной безопасности детей в  Российской Федерации на период до 2030 года  

(Указ Президента Российской Федерации от 17.05.2023 № 358);  

Приказа  Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 372 "Об 

утверждении федеральной образовательной программы начального общего образования" 

(Зарегистрирован 13.07.2023 № 74229);  

Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 370 "Об 

утверждении федеральной образовательной программы основного общего образования" 

(Зарегистрирован 12.07.2023 № 74223);  

Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 371 "Об 

утверждении федеральной образовательной программы среднего общего образования" 

(Зарегистрирован 12.07.2023 № 74228);  

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 № 712 «О внесении 

изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования по вопросам воспитания обучающихся»;  

Письма Министерства просвещения Российской Федерации   от 18 июля 2022 года № 

АБ-1951/06 «Об актуализации примерной рабочей программы воспитания», в соответствии с 

примерной программой воспитания, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 23.06.2022г. № 3/22);  

       Программа воспитания основывается на единстве и преемственности образовательного 

процесса всех уровней общего образования.  

Программа предназначена для планирования и организации системной воспитательной 

деятельности с целью достижения обучающимися личностных результатов образования, 

определѐнных ФГОС 

Разрабатывается  и  утверждается с участием коллегиальных органов управления 

школой (в том числе советов обучающихся), советов родителей.  

Реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с 
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семьей 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. 

Предусматривает историческое просвещение, формирование российской культурной и 

гражданской идентичности обучающихся.  

Программа  включает  три  раздела: целевой, содержательный, 

организационный.  

   При разработке или обновлении рабочей программы воспитания еѐ содержание, за 

исключением целевого раздела, может изменяться в соответствии с особенностями 

образовательной организации: организационно-правовой формой, контингентом обучающихся и их 

родителей (законных представителей), направленностью образовательной программы, в том числе 

предусматривающей углублѐнное изучение отдельных учебных предметов, учитывающей 

этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся.  

Раздел 1. Целевой 

 Содержание воспитания обучающихся в образовательной организации определяется 

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

закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют 

инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания 

воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных 

религий народов России.  

 Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания. 

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, 

обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины.         

 Участниками образовательных отношений в части воспитании являются педагогические и 

другие работники школы, обучающиеся, их родители (законные представители), представители 

иных организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными актами 

школы. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на воспитание своих детей перед всеми другими лицами.            

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в школе определяются 

содержанием российских гражданских (базовых, общенациональных) норм и ценностей, основные 

из которых закреплены в Конституции Российской Федерации.   

 С учетом мировоззренческого, этнического, религиозного многообразия российского 

общества ценностно-целевые основы воспитания обучающихся включают духовно-нравственные 

ценности культуры народов России, традиционных религий народов России в качестве 

вариативного компонента содержания воспитания, реализуемого на добровольной основе, в 

соответствии с мировоззренческими и культурными особенностями и потребностями родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.   

 Воспитательная деятельность в школе реализуется в соответствии с приоритетами 

государственной  политики в сфере воспитания, зафиксированными в Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года.      Приоритетной задачей 

Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и 

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

мирному созиданию и защите Родины.  

    Цели и задачи  

   Современный российский общенациональный воспитательный идеал – высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 
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осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. В соответствии с этим 

идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере образования, цель 

воспитания обучающихся в школе:   

- развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе 

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

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

- формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

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

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

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.  

Задачами воспитания обучающихся в школе являются:  

- усвоение ими знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало 

российское общество (социально значимых знаний);  

- формирование и развитие позитивных личностных отношений к этим нормам, ценностям, 

традициям (их освоение, принятие);  

- приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта 

поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения полученных знаний и 

сформированных отношений на практике (опыта нравственных поступков, социально значимых 

дел).  

- достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС НОО.  

Личностные результаты освоения обучающимися образовательных программ включают:  

- осознание российской гражданской идентичности;  

- сформированность ценностей самостоятельности и инициативы;  

- готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению;  

- наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности;  

- сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, 

окружающим людям и жизни в целом.  

     Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и осуществляется 

на основе аксиологического, антропологического, культурноисторического, 

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

воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и 

взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, 

возрастосообразности.  

Направления воспитания  

Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

образовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС НОО 

и отражает готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретать 

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

1) гражданского воспитания, способствующего формированию российской гражданской 

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

источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской 

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

политической культуры.           

2) патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному краю, Родине, своему 

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

российского национального исторического сознания, российской культурной идентичности.  

3) духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной культуры народов России, 

традиционных религий народов России, формирование традиционных российских семейных 
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ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и 

взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков.  

4) эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и 

мирового искусства.  

5) физического воспитания, ориентированного на формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия - развитие физических способностей с учѐтом возможностей и 

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

чрезвычайных ситуациях.  

6) трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, трудящимся, результатам 

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

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

достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности.  

7) экологического воспитания, способствующего формированию экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских 

традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, 

окружающей среды.  

8) ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления к познанию себя и 

других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учѐтом 

личностных интересов и общественных потребностей.  

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне  начального общего образования  

В данном разделе представлены целевые ориентиры результатов в воспитании, развитии 

личности обучающихся, на достижение которых должна быть направлена деятельность 

педагогического коллектива для выполнения требований ФГОС НОО.  

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием воспитания 

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

обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства.  

  

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о 

Родине - России, ее территории, расположении; 

сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам; 

понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного 

края, своей Родины - России, Российского государства; 

понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 

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

проявляющий к ним уважение; 

имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях; 

принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 

доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 
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уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, 

семейные ценности с учетом национальной, религиозной принадлежности; 

сознающий  ценность  каждой  человеческой  жизни,  признающий 

индивидуальность и достоинство каждого человека; 

доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред 

другим людям, уважающий старших; 

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 

 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 

пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных 

народов, вероисповеданий.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению.   

Эстетическое воспитание  

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

творчестве людей;  

проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре;  

проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной  

деятельности, искусстве.  

Физическое воспитание  

бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные 

правила дорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде;  

владеющий  основными  навыками  личной  и  общественной  гигиены,  

безопасного поведения в быту, природе, обществе;  

ориентированный на физическое развитие с учетом возможностей здоровья, 

занятия физкультурой и спортом;  

сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие 

ей психофизические и поведенческие особенности с учетом возраста.  

Трудовое воспитание  

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

уважение к труду, людям труда, бережное отношение к  

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

участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой  

деятельности.  

Экологическое воспитание  

понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние 

людей на природу, окружающую среду; проявляющий любовь и бережное отношение к 

природе, неприятие действий,  

приносящих вред природе, особенно живым существам;  

выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических 

норм.  

Ценности научного познания  
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выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

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

обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о 

науке, научном знании;  

имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления 

опыта в естественно-научной и гуманитарной областях знания.  

 Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных  с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели 

воспитания. Приоритет – это то, чему педагогическим работникам, работающим с обучающимися 

конкретной возрастной категории, предстоит уделять большее, но не единственное внимание.   

 Содержательный раздел рабочей программы воспитания 

 Уклад школы  

  МОУ «Дубовская СОШ с углублѐнным изучением отдельных предметов» находится в 

Белгородском  районе Белгородской области.   

МОУ «Дубовская СОШ с углублѐнным изучением отдельных предметов» является средней 

общеобразовательной школой, обучение ведѐтся с 1 по 11 класс по трѐм уровням образования: 

начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование.  

МОУ «Дубовская СОШ с углублѐнным изучением отдельных предметов» (далее школа) 

находится по адресу: п.Дубовое, ул. Ягодная, 3а.   

Социокультурная среда поселка динамичная и молодая, объединяющая людей, приехавших 

из разных городов России, что накладывает на участников образовательного процесса 

ответственность за формирование толерантного отношения к каждому человеку. Территориальное 

расположение школы – практически в центре поселка Дубовое. В поселке имеется детский сад, 

начальная школа-детский сад, Дворец культуры, что дает большое поле  деятельности во 

внеурочное время  для обучающихся нашей школы. На новый учебный год школа заключает 

партнерство по сетевому взаимодействию с ЦДО «Успех», ДЮСШ № 2.  

Педагогический коллектив школы видит своих выпускников-воспитанников как 

высоконравственных, творческих, компетентных граждан России, способных взять на себя 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, живут, соблюдая духовно-культурные 

традиции народов России.  

Значимыми партнѐрами школы в деле воспитания подрастающего поколения являются:   

- АУК  «Дубовской ДК»,  

- ЦДО «Успех», 

- ДЮСШ № 2.  

В процессе воспитания школа взаимодействует с организациями:  

- ОМВД России по Белгородскому району,  

- Комиссия по делам несовершеннолетних,  

- Белгородский государственный национальный исследовательский университет 

- Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова 

- Белгородский государственный аграрный университет имени В.Я. Горина 

В школе функционируют отряды: ЮИД, отряд волонтѐров РДДМ, «Орлята России», 

«Юнармия» и другие.     

 История школы: 

- 1953 год. В селе Дубовое открыта начальная малокомплектная школа - в бараке. Первым и 

единственным учителем и директором была  Балкашина Елена Александровна. 

- 1966 год. По типовому проекту построена восьмилетняя современная двухэтажная школа с 

большими светлыми кабинетами, спортзалом, столовой. 

https://belgorod.postupi.online/vuz/belgu/
https://belgorod.postupi.online/vuz/bgtu-im-v-g-shuhova/
https://belgorod.postupi.online/vuz/belgorodskij-gau/
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- 1971 год. Школа становится средней. Директор школы - Новаков Петр Петрович, человек 

необыкновенной судьбы, воспитанник детского дома, кавалер ордена «Отечественной войны II 

степени».   

- 1974 год. Школа – «Победитель социалистического соревнования». 

- 1980 год. Выпускник школы  Куценко Юрий Михайлович - серебряный призер Олимпийских игр 

в Москве. 

- 1981 год. Школа -  участник ВДНХ СССР. 

- 1982 год. Краплин Сергей Андреевич – новый директор школы, под его руководством создана база 

по начальной военной подготовке, построен тир. 

- 1986 год. Капустин Николай Константинович – новый директор школы. 

- 1988 год. Школа приняла в свои стены первых  шестилеток. 

- 1993 год. В школе созданы классы компенсирующего обучения. 

- 1994 год. Бочарникова В.М. – победитель районного конкурса «Учитель года - 1994». 

- 1997 год. Школа -  победитель конкурса «Школа года – 97». 

- 1998 год. Вводится в эксплуатацию новое здание школы. 

- 1999 год. Бочарникова В.М. – победитель районного конкурса «Учитель года - 1999». 

- 2000 год. При школе построен спортивный комплекс. 

- 2001 год. Школа переведена в режим эксперимента по формированию здорового образа жизни. 

- 2004 год. Шатило Валентина Владимировна – новый директор школы; Барышенская Е.Н. - 

победитель муниципального этапа «Учитель года - 2004», победитель Международного фестиваля 

«Учитель года - 2004» в составе сборной команды области. 

- 2005 год. В школе введено профильное обучение; Пятых Г.А. – победитель районного конкурса и 

лауреат регионального конкурса «Учитель года - 2005». 

- 2006 год. Пятых Г.А. – призер регионального этапа всероссийского конкурса «Профессиональная 

команда страны»; Луценко Ж.А. – лауреат районного конкурса «Учитель года - 2006». 

- 2007 год. Школа стала сельской профильной школой; Пятых Г.А. – победитель всероссийского 

конкурса «Лучший учитель России», призер Международного фестиваля «Учитель года - 2007» в 

составе сборной команды области. 

- 2008 год. Школа получила статус по виду образовательного учреждения «Школа с углублѐнным 

изучением отдельных предметов»; Бочарникова В.М. – лауреат районного конкурса «Учитель года - 

2008»; Гармаш Е.Н. – лауреат районного конкурса «Учитель года - 2008». 

- 2009 год. Школа – победитель областного конкурса «Школа года - 2009» в номинации 

«Поселковые общеобразовательные школы»; школа участвует в региональном эксперименте 

«Отработка сетевых моделей профильного обучения»; школа участвует в 

опытно-экспериментальной работе по следующим проблемам: «Школа – территория здоровья. 

Создание педагогической системы школы, содействующей здоровью учащихся», «Сельская 

профильная школа», «Апробация учебников по английскому языку», «Преподавание литературы по 

авторской технологии Б.С. Дыхановой». 

- 2010 год. Шатило Валентина Владимировна - победитель областного конкурса «Директор школы - 

2010» в номинации «Директор сельского общеобразовательного учреждения», лауреат 

Всероссийского конкурса «Директор школы - 2010»; Гармаш Е.Н. - лауреат областного конкурса 

«Учитель года - 2010»; школа вступила в региональный эксперимент по внедрению федеральных 

государственных стандартов начального образования второго поколения; школа – региональная 

инновационная площадка по адаптивному управлению педагогической системой школы, 

содействующей здоровью учащихся, развитию творческой инициативы и самореализации; школа – 

центр содействия укреплению здоровья обучающихся на муниципальном уровне; школа – 

муниципальная инновационная площадка по формированию культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся; школа на муниципальном уровне участвует в 

опытно-экспериментальной работе по апробации УМК О.Ф. Кабардина «Физика. 7 класс». 

- 2011 год. Школа – победитель регионального конкурса «Лучший публичный доклад 

образовательного учреждения» в номинации «Поселковые общеобразовательные школы»; школа – 

победитель регионального конкурса «Инновации в образовательном учреждении» в номинации 



52 

 

«Здоровьесберегающие технологии в организации образовательного процесса»; школа – 

победитель регионального конкурса «Методическая копилка руководителя образовательного 

учреждения» в номинации «Организация методической службы образовательного учреждения»; 

школа – региональная стажировочная площадка для обучения специалистов, обеспечивающих 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

общеобразовательных учреждений; школа – региональная инновационная площадка по 

формированию культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся; школа участвует в 

региональном эксперименте «Реализация накопительной системы повышения квалификации 

педагогических работников области в рамках управления образовательным процессом в условиях 

реализации ФГОС общего образования»; школа участвует в муниципальном эксперименте 

«Адаптивное управление педагогической системой школы, содействующей здоровью учащихся, 

развитию творческой инициативы и самореализации»; школа участвует в муниципальном 

эксперименте «Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся»; 

школа применяет здоровьесберегающую технологию В.Ф. Базарного. 

- 2012 год. Михалева Ю.В. – победитель муниципального конкурса «Учитель года - 2012» 

- 2010- 2011, 2013-2015 г.г. – победитель областного рейтинга по итогам оценки качества работы 

общеобразовательных учреждений в номинации «Школы повышенного уровня»; 

Участник Национального Реестра «Ведущие образовательные учреждения России – 2012» по 

предложению Департамента, культуры и молодѐжной политики Белгородской области 

- 2014, 2016 г.г. – Размещена на районной Алле Трудовой Славы за наивысшие достижения в 

развитии экономики и социальной сферы 

- 2014 г. Школа награждена золотым сертификатом и золотой медалью с занесением в Федеральный 

электронный Реестр «Доска почета России»; 

- 2014 г. Школа награждена Высшей Наградой Международной Академии Развития Образования и 

Педагогических Наук  – Орденом К.Д.Ушинского, «За вклад в развитие образования и 

педагогических наук», с занесением в Реестр «Лучшие социально значимые образовательные 

учреждения 2014 г.»; 

- 2014–2015 г.г. Школа награждена золотым сертификатом и золотой медалью с занесением в 

Федеральный электронный Реестр «Доска почета России»; 

- 2013 г., 2014 г., 2015 г. Школа удостоена звания «Учреждение года», звания 

«Учреждение–дипломант Всероссийского конкурса «Познание и творчество», вошла в список «100 

лучших образовательных учреждений России» (по результатам Общероссийской Малой академии 

наук «Интеллект будущего»); 

- 2013 г., 2014 г., 2015 г. –   призер регионального этапа соревнований «От старта до финиша на 

одном дыхании»; 

- 2013 г., 2014 г., 2015 г. –   призер Всероссийских соревнований школьников «Президентские 

игры» и т.п. ОбучающиесяМОУ «Дубовская СОШ с углублѐнным изучением отдельных 

предметов» являются неоднократными победителями и призерами соревнований, олимпиад, 

конкурсов, конференций на муниципальном, региональном и федеральном уровнях. 

- 2014 г., 2015 г. – победитель регионального этапа Всероссийского конкурса «Школа – территория 

здоровья»; 

- 2014 г., 2015 г. – призѐр всероссийского этапа Всероссийского конкурса «Олимпиада начинается в 

школе»; 

- 2014 г., 2015 г. – победитель регионального конкурса «Методическая копилка руководителя 

общеобразовательной организации»  в номинациях «Деятельность образовательной организации 

по сохранению, укреплению и формированию здоровья учащихся», 

- 2016 – 2017 г.:  абсолютный победитель pегионольного этапа Всероссийского конкурса 

«Школа территория здоровья»; победитель регионального конкурса «Методическая копилка 

руководителя общеобразовательной организации» в номинациях «Деятельность Образовательной 

организации по сохранению, укреплению и формированию здоровья учащихся», 

призер регионального этапа соревнований «От старта до финиша на одном дыхании»; 

призер Всероссийских соревнований школьников «Президентские игры»; 
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лауреат Всероссийского конкурса «Образовательная организация XXI века. Лига лидеров - 2016»: 

включена в ТОП-200, ТОП-300, ТОП - 500 сельских образовательных организаций, включена в 

Национальный Реестр «Ведущие образовательные учреждения России - 2017», получила 

свидетельство о размещении на районной Аллее Трудовой Славы за наивысшие достижения в 

развитии экономики и социальной сферы; 

лауреат областного смотра-конкурса на лучшее благоустройство территории образовательных 

организаций; 

- 2018 г. - победитель конкурсного отбора, проводимого Министерством образования РФ, на 

предоставление грантов в форме субсидий для поддержки проектов, связанных с инновациями в 

образовании; включена в Федеральный электронный Реестр «Доска почета России» как 

учреждение, подтверждающее свои устойчивые позиции, надежность и конкурентноспособность; 

- 2019 г. - победитель муниципального и призер регионального этапа «Школа года — 2019»; 

- 2020 г. - занесена на районную Аллею Трудовой Славы в номинации «Лучшее 

образовательное учреждение»; 

- 2021 г. - «пилотная школа» по реализации регионального проекта «Формирование 

функциональной грамотности младшего школьника»; 

- 2022 г. - победитель регионального рейтинга образовательных учреждений в номинации 

«Сельская средняя общеобразовательная школа»; 

- 2023 г. – победитель конкурса Белгородского областного объединения организаций 

профсоюзов «Лучшая первичная профсоюзная организация и еѐ лидер» среди профорганизаций 

бюджетной сферы с численностью до 500 человек; команда учителей начальных классов – призеры 

Всероссийской олимпиады «Лица Сферума»; 

- в последние годы – школа является неоднократным лауреатом Всероссийского конкурса 

образовательных организаций XXI века «Лига лидеров». 

Открытость для ребѐнка рассматривается педагогическим коллективом как смена 

приоритетов в организации окружающего образовательного пространства, создание интерактивной 

мотивирующей среды. Оформление кабинетов, стенды, плакаты, рекреации, макеты, предметы, 

уголки, пособия – всѐ должно быть для ребѐнка, должно быть доступно ребѐнку для 

взаимодействия, быть интерактивным и используемым детьми в свободной и целенаправленной 

деятельности. Педагоги школы рассматривают пространство как фон для размещения различного 

содержания, поэтому не стремятся превратить стены в статичные рекреационные зоны, 

привязанные к какой-то одной теме. Пространство остаѐтся мобильным, трансформируемым и 

полифункциональным.  

Открытость для инноваций и сохранение традиций. МОУ «Дубовская СОШ с углублѐнным 

изучением отдельных предметов» открыта к использованию современных технических и цифровых 

средств обучения: фонд учебников сформирован с достаточным количеством экземпляров ЭФУ, 

активно используются ресурсы образовательных платформ: Учи.ру, Яндекс-учебник, LECTA, 

электронных приложений. Наряду с использованием цифровых ресурсов и технологий коллектив 

учитывает учитывать потребность ребѐнка в достаточном объѐме двигательной активности с 

помощью спортивных игр на свежем воздухе. Одним из ключевых направлений выделяем развитие 

речи ребенка, речевой коммуникации, формирования интереса к чтению, расширение 

читательского кругозора. С этой целью кроме библиотеки с читальным залом созданы зоны для 

бук-кроссинга, мини-библиотеки в классах «Классная библиотека». Открытость для 

взаимодействия и социального партнѐрства. Для вовлечения родителей в жизнь школы 

используются технологии мастер-класса, клубов, игровые часы, конкурсы, встречи, мастерские. 

Ресурс изъявивших такое желание родителей используется в рамках тематических классных часов 

«гость класса». 

  В МОУ «Дубовская СОШ с углублѐнным изучением отдельных предметов» в настоящее 

время обучается 1165 человек, в том числе, дети  с особыми образовательными потребностями, 

находящиеся в трудной жизненной ситуации, дети-инвалиды, а также дети из многодетных семей. 

Контингент обучающихся на протяжении нескольких лет стабилен.  

 Процесс воспитания в МОУ «Дубовская СОШ с углублѐнным изучением отдельных 
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предметов» ориентирован на интеграцию урочной и внеурочной деятельности, дополнительного 

образования через создание событийного пространства в детско-взрослой среде.  В школе 

сложилась система традиционных школьных событий, в которую включены не только 

обучающиеся, их семьи и педагогические работники, но и социальные партнеры. Создаются такие 

условия, чтобы по мере взросления ребенка увеличивалась и его роль в этих совместных делах (от 

пассивного наблюдателя до организатора). Педагоги школы ориентированы на формирование 

коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений.  

 Ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции.  

 Настоящая программа содержит теоретическое положения и план работы основанные на  

практических наработках ОО по формированию целостной воспитательной среды и целостного 

пространства духовно-нравственного развития школьника, определяемого как уклад школьной 

жизни, интегрированного в урочную, внеурочную, внешкольную, семейную деятельность 

обучающегося и его родителей (законных представителей). При этом обеспечивая 

духовно-нравственное развитие обучающихся на основе их приобщения к базовым российским 

ценностям:  

Россия, многонациональный народ Российской Федерации, гражданское общество, семья, 

труд, искусство, наука, религия, природа, человечество.  

 Таким образом, учитывая особенности территориального расположения, социокультурной 

среды, традиции школы и городского округа, стимулируется активность обучающихся, учителей, 

родительского сообщества.   

ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле.  

 Модуль «Урочная деятельность»  

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее:  

- организацию работы с детьми как в офлайн, так и онлайн формате;  

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению 

их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности;  

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации,  согласно Устава школы, Правилам внутреннего распорядка 

школы;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения,  кейсов и дискуссий;  

- -применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр 

«Умники и умницы», викторины, тестирование кейсы, стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников 

командной работе и взаимодействию с другими детьми;  

- Олимпиады,   занимательные  уроки  и   пятиминутки,  урок  -  деловая  игра,  урок  

–  путешествие,  урок   мастер-класс,  урок-исследование  и  др.    

- Учебно-развлекательные  мероприятия  (конкурс-игра  «Предметный кроссворд», турнир 

«Своя игра», викторины, литературная композиция, конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.);    
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- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  интеллектуальных  игр,  

стимулирующих  познавательную мотивацию  школьников. Предметные  выпуски  заседания  

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

игра-эксперимент,  иградемонстрация, игра-состязание,  дидактического  театра,  где  

полученные  на  уроке  знания  обыгрываются в театральных постановках;    

- организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи;  

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов,  помогает приобрести 

навык самостоятельного решения теоретической проблемы, оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения;   

- создание гибкой  и  открытой  среды  обучения  и  воспитания  с использованием  

гаджетов,  открытых  образовательных  ресурсов,  систем управления  позволяет  создать  

условия  для  реализации  провозглашенных  ЮНЕСКО ведущих принципов образования XXI 

века: «образование для всех»,  «образование через всю жизнь», образование «всегда, везде и в 

любое время». У  обучающихся  развиваются  навыки  сотрудничества,  коммуникации,  

социальной ответственности, способность критически мыслить, оперативно и качественно решать 

проблемы; воспитывается ценностное отношение к миру.  

 Модуль « Внеурочная деятельность»   

 Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:   

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

объединяют обучающихся и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями;  

- 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;  

- поощрение педагогическими работниками детских инициатив, проектов, 

самостоятельности, самоорганизации в соответствии с их интересами;  

- 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. 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в школе осуществляется 

в рамках следующих выбранных обучающимися курсов, занятий:  

- патриотической,  гражданско-патриотической,  военно-патриотической, 

краеведческой, историко-культурной направленности: «Разговоры о важном», «Мое Белогорье», «Я 

– гражданин России»; 

- духовно-нравственной направленности, занятий по традиционным религиозным культурам 

народов России, духовно-историческому краеведению: «Православная культура», «Этика: азбука 

добра»;  

- интеллектуальной, научной, исследовательской, просветительской направленности: 

программы «Юные умники и умницы», «Я – исследователь», «Основы логики и алгоритмики», 

«Занимательный английский», «Мир профессий», «Мы любим русский язык», «Мир геометрии»;  

- экологической, природоохранной направленности: курсы, занятия экологической, 

природоохранной направленности: программа «Наша биологическая лаборатория»;  
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- художественной, эстетической направленности в области искусств, художественного 

творчества разных видов и жанров:  программы «В мире книг», «Арт-студия «Мое творчество», 

«Художественное творчество: станем волшебниками»; 

-  туристско-краеведческой направленности: программа «Юный турист: изучаю родной 

край»;  

- оздоровительной и спортивной направленности: программы «Я – пешеход и пасажир», 

«Готовимся к сдаче комплекса ГТО».  

Информационно-просветительская  деятельность.  Курс  внеурочной 

деятельности: «Разговор о важном».  Занятия направлены на формирование соответствующей 

внутренней позиции личности школьника, необходимой ему для конструктивного и ответственного 

поведения в обществе.  

Интеллектуальная и проектно-исследовательская деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности:  «Английский язык», «Основы безопасности», «Основы финансовой грамотности» и 

др.  

Художественно-эстетическая деятельность предполагает привитие эстетических ценностей, 

развитие эмоциональной сферы, творческих способностей, чувства прекрасного. Работа ведется 

через реализацию различных форм взаимодействия с природой, работы театральных кружков, 

музыкальных мероприятий, организацию выставок детского рисунка, детских творческих работ, 

поделок, конкурсов, тематических классных часов.   

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы  внеурочной деятельности «Юный турист» 

направлены на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на 

развитие самостоятельности и ответственности школьников.   

 Спортивно-оздоровительная деятельность.  Вводится для привития детям привычек 

здорового образа жизни, их гармоничного психофизического развития, формирования мотивации к 

сохранению здоровья. Методами реализации выступают ведение просветительской работы, 

информирование о полезных и вредных привычках, приобщение школьников к физической 

активности в разных ее проявлениях. В школе работают кружки: «Юнармия», «Шахматы», «Хор», 

«Театральные ступеньки» и др. 

   Трудовая деятельность. Школьные мероприятия направлены на развитие творческих 

способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к 

физическому труду.    

   Игровая деятельность. Классные часы направленны на раскрытие творческого, 

умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков конструктивного 

общения, умений работать в команде.   

Внешкольные мероприятия  

Реализация  воспитательного  потенциала  внешкольных  мероприятий 

предусматривает:  

- внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогами, по изучаемым в школе учебным предметам, курсам, модулям (конференции, 

фестивали, творческие  конкурсы);  

- организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями 

(законными представителями) обучающихся, экскурсии, походы выходного с привлечением к их 

планированию, организации, проведению, оценке мероприятия;  

- литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, слеты 

и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся (для изучения историкокультурных мест, событий, биографий 

проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и 

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

- выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе 

которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся  доверительными 
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 взаимоотношениями,  ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта;  

- внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнерами школы (АУК «Дубовской ДК», районная библиотека).  

  Модуль «Классное руководство»  

 Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с 

учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями.  

 Главное предназначение классного руководителя - изучение  особенностей    развития  

каждого обучающегося в   классе и создание условия для становления ребенка, как личности, 

входящего в современный ему мир, воспитать человека, способного достойно занять своѐ место в 

жизни.   

 Важное место в работе классного руководителя занимает 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  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.   

   Немаловажное значение имеет:  

- формирование  традиций  в  классном  коллективе:  «День именинника», ежегодный поход 

«Есть в осени первоначальной…», концерты для мам, бабушек, пап и т.п.;  

- становление  позитивных  отношений  с  другими  классными коллективами  (через  

подготовку  и  проведение  ключевого  общешкольного дела по параллелям);  

- сбор информации об увлечениях и интересах обучающихся и их родителей,  чтобы  найти  

вдохновителей  для  организации  интересных  и полезных дел;   

- создание ситуации выбора и успеха.   

  Формированию и развитию коллектива класса способствуют:  

  -составление социального паспорта класса;   

- изучение учащихся класса (потребности, интересы, склонности и другие   

личностные  характеристики  членов  классного  коллектива);   

 - составление карты интересов и увлечений обучающихся;   

 -деловая  игра «Выборы актива класса» на этапе коллективного планирования;  

- проектирование  целей,  перспектив  и  образа  жизнедеятельности  классного  коллектива  с  

помощью  организационно-деятельностной  игры, классного  часа  «Класс,  в  котором  я  

хотел  бы  учиться»,  конкурса  «Устав класса», «Герб класса», «Мой класс сегодня и завтра».    

 Классное руководство подразумевает и индивидуальную работу с обучающимися класса:   
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- со  слабоуспевающими  детьми  и  учащимися, испытывающими  трудности  по  отдельным  

предметам,  направлена  на  контроль за успеваемостью обучающихся класса и помощь 

педагогов-предметников;  

- с  учащимися,  находящимися  в состоянии стресса и дискомфорта;  

- с обучающимися,  состоящими на различных видах учѐта, в  группе  риска, оказавшимися  в  

трудной  жизненной  ситуации, эта  работа  направлена на контроль за свободным 

времяпровождением;   

- заполнение  с  учащимися  «портфолио»  с занесением   «личных достижений» учащихся 

класса;   

- участие в общешкольных конкурсах «Ученик года» и «Класс года»;  

- предложение  (делегирование)  ответственности  за  то  или  иное поручение  - вовлечение 

учащихся в социально значимую деятельность  в классе.  

Классный руководитель  работает  в тесном сотрудничестве  с учителями предметниками.   

Модуль «Взаимодействие с родителями/законными представителями»  

  Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

лучшего достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и 

школы в данном вопросе. Только когда все участники образовательного процесса едины и находят 

контакт, тогда воспитание наиболее эффективно. Но бывает так, что родители сами нуждаются в 

грамотной квалифицированной помощи.  

 Необходима организация работы по выявлению  родителей (законных представителей), не 

выполняющих обязанностей по их воспитанию, обучению, содержанию ведется систематически и в 

течение всего года. Используются различные формы работы:  

- выявление семей группы риска  при  обследовании материально-бытовых  условий проживания  

обучающихся школы; 

- формирование банка данных  семей;  

- индивидуальные беседы;   

- заседания Совета профилактики;   

- совещания при директоре;  

- совместные мероприятия с КДН и  ПДН.  

  Профилактическая работа с родителями предусматривает  оптимальное педагогическое 

взаимодействия школы и семьи, включение семьи в воспитательный процесс через систему 

родительских собраний, общешкольных мероприятий с детьми и родителями - День семьи,  День 

матери, мероприятия по профилактике вредных привычек,  родительские лектории и т.д.  

 Кроме  работы по просвещению и профилактике   в школе проводится активная работа для  

детей и их семей по создание ситуации успеха,  поддержки и развития творческого потенциала.  

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности:   

На групповом уровне:   

- общешкольный  родительский комитет, участвующий в управлении школой и решении вопросов 

воспитания и социализации их детей;  

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников;  

- педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в ходе которого  родители  

получают  рекомендации классных руководителей и обмениваются собственным творческим 

опытом и находками в деле воспитания  

детей, а так же по вопросам  здоровьясбережения детей и подростков;  

- взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: размещается  информация, 

предусматривающая ознакомление родителей, школьные новости.   

        На индивидуальном уровне:  

- обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций;  
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- участие родителей в медиации, собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с 

обучением и воспитанием конкретного ребенка;  

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности;  

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей.  

  Модуль «Самоуправление»  

 Основная  цель  модуля  «Ученическое  самоуправление»  в МОУ «Дубовская СОШ с 

углублѐнным изучением отдельных предметов» заключается в создании условий  для  выявления,  

поддержки  и  развития  управленческих  инициатив обучающихся,  принятия  совместных  со  

взрослыми  решений,  а  также  для включения обучающихся школы в вариативную 

коллективную творческую и социально-значимую деятельность.  Поддержка детского 

самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях инициативность, 

самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а 

школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации  

Участие  в  самоуправлении  даѐт возможность подросткам попробовать себя в различных 

социальных ролях, получить  опыт  конструктивного  общения,  совместного  преодоления 

трудностей,  формирует  личную  и  коллективную  ответственность  за  свои решения и 

поступки.   

Детское самоуправление в школе осуществляется через:  

На уровне школы:  

- через деятельность выборного Совета школьников;  

- через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для 

информирования учащихся и получения обратной связи от классных коллективов;  

- через деятельность временных творческих советов дела, отвечающих за проведение 

мероприятий, праздников, вечеров, акций, в том числе традиционных: ко Дню знаний, к Дню 

Учителя, посвящение в «первоклассники», «пятиклассники», к Дню матери, «Папа, мама, я – 

спортивная семья», «Безопасный маршрут в школу», Дня самоуправления в рамках 

профориентационной работы.   

- через работу школьного медиацентра, в который входят:  

- школьная интернет-группа «6-ая параллель» - разновозрастное сообщество школьников и 

педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях 

с целью освещения деятельности образовательной организации в информационном пространстве, 

привлечения внимания общественности к школе, информационного продвижения ценностей 

школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и 

родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы;  

- редакция школьной газеты старшеклассников, которая является инициатором и 

организатором ряда мероприятий. На печатных и виртуальных страницах газеты размещается 

информация о готовящихся и проведенных в школе мероприятиях, спортивных и творческих 

достижениях и успехах обучающихся и педагогов школы. Данные мероприятия позволят получить 

опыт организатора, реализовать свой творческий потенциал, проявить себя в одной из возможных 

ролей (организатора, корреспондента, члена редколлегии, редактора, ответственного за 

оформление и т.д.).   

На уровне классов:  

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся лидеров класса 

(старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать 

его работу с другими коллективами, учителями;  

• через организацию на принципах самоуправления жизни групп, отправляющихся в походы, 

экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди участников 

ответственных должностей.  

На индивидуальном уровне:  
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• через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

различного рода деятельности.  

Модуль «Профориентация»  

Выбор индивидуальной образовательно-профессиональной траектории – это важнейшая задача, 

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

осознанно и своевременно она решается, зависит качество последующей социальной и 

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

ресурсам по профессиональному самоопределению имели не только жители крупных городов 

России, но и обучающиеся из отдаленных и труднодоступных территорий, вне зависимости от их 

социального статуса и жизненного контекста  

Внеурочная деятельность. Она включает: профориентационную онлайндиагностику 

(диагностику склонностей, диагностику готовности к профессиональному самоопределению); 

профориентационные уроки; внеурочную деятельность «Билет в будущее», «Профориентация»; 

проектную деятельность;   профориентационные   программы;   классные   часы   (в   т.ч. с 

демонстрацией выпусков открытых онлайн-уроков «Шоу профессий»); беседы, дискуссии, 

мастер-классы, коммуникативные и деловые игры; консультации педагога и психолога; 

моделирующие профессиональные пробы в онлайн-формате и др.  

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

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

встречи с представителями разных профессий и др. Также она включает конкурсы 

профориентационной направленности (в т.ч. в рамках Российского движения школьников, 

Юнармии, реализации проектов «Россия – страна возможностей» и т.д.)   

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

учетом склонностей и образовательных потребностей обучающихся.  

Взаимодействие с родителями/законными представителями. В рамках такого 

взаимодействия проводится информационное сопровождение родителей обучающихся, проведение 

тематических родительских собраний, тематические рассылки по электронной почте и с помощью 

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

(в т.ч. в формате онлайн) а также участие родительского сообщества во встречах с представителями 

разных профессий.  

Модуль «Основные школьные дела»  

 Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

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

анализируются совместно педагогами и детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, 

интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый 

коллектив. В воспитательной системе нашей школы выделяются тематические периоды 

традиционных дел. Главные дела являются понятными, личностно значимыми, главное, в 

празднике - своеобразная форма духовного самовыражения и обогащения ребенка.   

На внешкольном уровне: социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружающего 

школу социума: благотворительная ярмарка «Время делать добро», «Безопасная дорога», акции 

«Георгиевская лента», «Бессмертный полк»:  

- проводимые для жителей города, семьями учащихся спортивные состязания, праздники, 

которые открывают возможности для творческой самореализации школьников и включают их в 

деятельную заботу об окружающих: Фестиваль здорового образа жизни, спортивный праздник 

«Папа, мама, я – спортивная семья», «Весеннее ассорти», флешмобы посвященные ко «Дню 

Народного Единства»,  ко «Дню матери», ко «Дню учителя», «Ко дню космонавтики», «1 мая» и 

«Дню Победы», эстафета посвященная 9 мая по улицам поселка. На школьном уровне: 

общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, 

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

и в которых участвуют все классы школы:  



61 

 

 День Знаний, как творческое открытие нового учебного года, где происходит знакомство 

первоклассников и   ребят, прибывших в новом учебном году в школу, с образовательной 

организацией.  

Последний звонок. Каждый год – это неповторимое событие, которое позволяет всем 

участникам образовательного процесса осознать важность преемственности «поколений» не только 

учащимися выпускных классов, но и младшими школьниками. Последние звонки в нашей школе 

всегда неповторимы, в полной мере демонстрируют все таланты наших выпускников, так как 

целиком и полностью весь сюжет праздника придумывается самими ребятами и ими же 

реализуется.   

День учителя. Ежегодно обучающиеся демонстрируют уважительное отношения к учителю, 

труду педагога через поздравление, творческих концертов. Данное мероприятие формирует 

доброжелательное отношение между обучающимися и педагогами, развитие творческих 

способностей учащихся.  

Праздник «8 Марта». Традиционно обучающиеся совместно с педагогами создают 

праздничное настроение, которая помогает обучающимся в раскрытии их способностей, учиться 

преодолевать застенчивость, обретать уверенность в себе, продолжать выразительно и 

эмоционально читать стихи, участвовать в сценках, играх. Работать над сплочением коллектива.  

Празднование Дня Победы в школе организуется в разных формах: участие в митинге, в 

торжественном параде, смотр военной песни и строя «Статен и строен – уважения достоин». 

Совместно с родителями школьники являются участниками всероссийского шествия «Полк 

бессмертных». Такое общешкольное дело будет способствовать формированию российской 

гражданской идентичности школьников, развитию ценностных отношений подростков к вкладу 

советского народа в Победу над фашизмом, к исторической памяти о событиях тех трагических лет.  

Торжественные ритуалы - посвящения, связанные с переходом обучающихся на следующую 

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

развивающие школьную идентичность детей: «Посвящение в первоклассники», «Прощай 

начальная школа», «Посвящение в пятиклассники», вступление в ряды первичного отделения РДШ, 

церемония вручения аттестатов, открытие спортивного сезона:  

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. Способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия 

и уважения друг к другу: Фестиваль «Ярмарка талантов». На уровне классов:  

• выбор и делегирование представителей классов в общешкольный Совет обучающихся, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;  участие школьных классов в 

реализации общешкольных ключевых дел;  

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

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных 

советов дела. На индивидуальном уровне:  

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

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

редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за 

приглашение и встречу гостей и т.п.);  индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в 

освоении  

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел;  

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

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

педагогами и другими взрослыми;  

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

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

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

тот или иной фрагмент общей работы.  
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  Модуль «Внешкольные мероприятия»  

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий реализуются через:  

- общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнѐрами общеобразовательной организации;  

- внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации учебным предметам, 

курсам, модулям;  

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

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

родителями (законными представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, 

организации, проведению, оценке мероприятия;  

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

экспедиции, слѐты и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями 

(законными представителями) обучающихся для изучения историкокультурных мест, событий, 

биографий проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, 

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

- выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 

процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта.   

Модуль «Организация предметно-эстетической среды»  

 Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой школы как:  

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

организацию государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации, муниципального образования (флаг, герб), изображениями символики Российского 

государства в разные периоды тысячелетней истории, исторической символики региона;  

- организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага 

Российской Федерации;  

- размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и 

исторических, точных и стилизованных, географических, природных, культурологических, 

художественно оформленных, в том числе материалами, подготовленными обучающимися) с 

изображениями значимых культурных объектов местности, региона, России, памятных 

исторических, гражданских, народных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся 

государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, 

героев и защитников Отечества;  

- изготовление, размещение, обновление художественных изображений 

(символических, живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы России, 

региона, местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры народов 

России);  

- организацию и поддержание в общеобразовательной организации звукового 

пространства позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной 

направленности (звонки-мелодии, музыка, информационные сообщения), исполнение гимна 

Российской Федерации;   

- разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе 

«мест гражданского почитания» в помещениях общеобразовательной организации или на 

прилегающей территории для общественно-гражданского почитания лиц, мест, событий в истории 

России; мемориалов воинской славы, памятников, памятных досок;   

- оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл первого 

этажа, рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную информацию 
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позитивного гражданско-патриотического, духовнонравственного содержания, фотоотчѐты об 

интересных событиях, поздравления педагогов и обучающихся и т. п.;   

- разработку и популяризацию символики общеобразовательной организации 

(эмблема, флаг, логотип, элементы костюма обучающихся и т. п.), используемой как повседневно, 

так и в торжественные моменты;  

- подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их  

- способности, знакомящих с работами друг друга;   

- поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в 

общеобразовательной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение 

территории при общеобразовательной организации;  

- разработку,  оформление,  поддержание  и  использование игровых  

- пространств, спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха;   

- создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного 

книгообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего 

использования свои книги, брать для чтения другие;  

- деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающимися, 

их родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной территории;   

- разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, 

церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн);   

- разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), 

акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, 

традициях, укладе общеобразовательной организации, актуальных вопросах профилактики и 

безопасности.   

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 

обучающихся с особыми образовательными потребностями.  

Модуль «Социальное партнерство» (сетевое взаимодействие)  

 Реализация воспитательного потенциала социального партнѐрства школы при соблюдении 

требований законодательства Российской Федерации предусматривает:  

- участие представителей организаций-партнѐров, в том числе в соответствии с договорами о 

сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной  

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

торжественные мероприятия и т. п.);  

- Акцент новых образовательных стандартов  сделан в первую очередь на развитие творческого 

потенциала детей и духовно-нравственное воспитание.  Однако, следуя  новым стандартам 

образования, для создания  «идеальной» модели выпускника  рамки воспитательного 

пространства одного ОУ уже недостаточно. Должно быть  организовано целостное пространство 

духовнонравственного развития обучающихся.   Этому способствует:  

- участие представителей организаций-партнѐров в проведении отдельных уроков, внеурочных 

занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности;  

- проведение на базе организаций-партнѐров отдельных уроков, занятий, внешкольных мероприятий, 

акций воспитательной направленности;  

- проведение открытых дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, 

совместные), куда приглашаются представители организацийпартнѐров, на которых обсуждаются 

актуальные проблемы, касающиеся жизни школы, муниципального образования, региона, страны;   

- расширение сетевого взаимодействия и сотрудничества между педагогами города, как основных 

учебных заведений, так  дополнительных и высших;  

- поиск новых форм работы, в том числе и информационно коммуникативных по сетевому 

взаимодействию школьников города. Это возможность максимального раскрытия  творческого 



64 

 

потенциала ребенка. Данная деятельность, позволяет проявить себя оптимальным образом 

индивидуально или в группе, попробовать свои силы, приложить свои знания, принести пользу, 

показать публично достигнутый результат.   

  Одним из  примеров сетевого взаимодействия  ОО и ДДТ традиционной формы являются 

различные конкурсы, интеллектуальные марафоны, спортивные мероприятия. Участие во 

Всероссийских  онлайн – конкурсах, флешмобах, творческих мероприятиях и сообществах. 

Совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, педагогами с 

организациями-партнѐрами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и т. д. 

направленности, ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование окружающего 

социума, позитивное воздействие на социальное окружение.  

 Модуль «Профилактика и безопасность»  

 Ухудшение здоровья детей школьного возраста в России стало не только медицинской, но и  

серьезной педагогической проблемой. Данные официальной статистики и результаты специальных 

научных исследований свидетельствуют о том, что в последние годы для подростков стали 

характерны не только широкая распространенность вредных привычек, но и более раннее 

приобщение к ним.  В современной,  быстро меняющейся  экологической обстановке в России, 

возможности распространения среди подростков образа жизни сопряженного с риском для 

здоровья, становятся все более широкими.  

  Опыт показывает, что большинство подростков испытывают потребность в обсуждении 

различных проблем здоровья и информации, касающейся личной безопасности. Поэтому одной из 

форм работы по профилактике вредных привычек и приобщению детей к здоровому образу жизни 

является просвещение. Подросткам необходима информация квалифицированных специалистов по 

интересующим их вопросам.   

  Основной целью формирования у обучающихся здорового и безопасного образа жизни, 

курсовой подготовки гражданской обороны является формирование у обучающихся школы 

ценностного отношения к собственному здоровью и собственной безопасности, основанного на 

знании своих потребностей, особенностей развития, и выработанного в процессе занятий, 

индивидуального способа здорового образа жизни. В школе действует проект АРМИС, где 

обучающиеся проходят обследования и родители получают заключения и консультации по 

дальнейшим действиям по заключению.  

 Деятельность школы  по формированию у обучающихся культуры здорового и 

безопасного образа жизни, по вопросам гражданской обороны, обеспечения первичных мер 

формированию личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска 

здоровью в повседневной жизни, включает несколько направлений:   

- организация физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, организация просветительской 

и методической работы, профилактическая работа с участниками образовательного процесса.   

-разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике правонарушений, 

алкоголизма, наркомании, токсикомании, осуществление систематической работы с 

обучающимися «группы риска»;  

- разработка и проведение мероприятий в рамках «День гражданской обороны».  

На внешнем уровне:   

- встречи с представителями социально-правовой поддержки и профилактики, проведение 

профилактических бесед, тренингов; - беседы с инспектором ПДН по вопросам профилактики;  

- привлечение возможностей других учреждений организаций – спортивных клубов, лечебных 

учреждений;  

- участие в муниципальных соревнованиях: по правилам дорожного движения «Безопасное колесо», 

по стрельбе из пневматической винтовки, посвященные Дню Защитника Отечества.  

На школьном уровне:   

- разработка и проведение месячника оборонно-массовой работы в школе, «Уроки мужества»;  

- тематические мероприятия, приуроченные к празднику «Всемирный день гражданской обороны»;  
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- тематические мероприятия, приуроченные к памятной дате «День памяти о россиянах, 

исполняющих служебный долг за пределами Отечества»;  

- профилактические мероприятия по безопасности дорожного движения, пожарной безопасности 

(комплекс мероприятий);  

- проведение профилактических мероприятий, посвященные Всемирному дню борьбы со СПИДом.   

На индивидуальном уровне:   

- индивидуальная работа, «Спорт – альтернатива пагубным привычкам», профилактические акции. 

  Модуль «Детские общественные объединения»  

 Действующие  на базе школы детские общественные  объединения – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе обучающихся и 

взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных 

в уставе общественного объединения. Его правовой основой является Федеральный закон от 

19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (ст.5). Воспитание в детском общественном 

объединении осуществляется через:  

• утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность выборных 

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

обучающемуся возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения;  

• организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность получить 

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

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

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами могут являться: 

посильная помощь, оказываемая обучающимися пожилым людям; совместная работа с 

учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и развлекательных 

мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве территории данных 

учреждений и т. п.); участие обучающихся в работе на прилегающей к школе территории (работа в 

школьном саду, уход за деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и др.;  

• рекламные  мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых участников 

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

 Первичное отделение Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации - Российское движение детей и молодѐжи «Движение первых» – общероссийская 

общественно-государственная детско-молодѐжная организация. Образовано Учредительным 

собранием 20 июля 2022 года. Создано в соответствии с Федеральным законом "О российском 

движении детей и молодежи" от 14.07.2022 N 261-ФЗ. Ориентирована на формирование социальной 

активности, культуры, качеств личности у детей подросткового возраста на основе их группового 

взаимодействия. Деятельность школьного отделения РДДМ направлена на воспитание 

подрастающего поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, а также 

организацию досуга и занятости обучающихся. Участником школьного отделения РДШ может 

стать любой школьник старше 8 лет. Дети и родители самостоятельно принимают решение об 

участии в проектах РДДМ. Подростки получают навыки эффективного взаимодействия в команде, 

построения отношений с другими людьми, проявляют себя в решении групповых задач, делают 

осознанный выбор, способны понять свою роль в обществе.  

 Одно из направлений РДДМ «Движение первых» -  программа «Орлята России» – 

уникальный проект, направленный на развитие социальной активности школьников младших 

классов в рамкам патриотического воспитания граждан РФ. Участниками программы «Орлята 

России» становятся не только дети, но и педагоги, родители, ученики-наставники из старших 

классов. В содружестве и сотворчестве ребята и взрослые проходят образовательные треки, 

выполняют задания, получая уникальный опыт командной работы, где «один за всех и все за 

одного».  

Обучающиеся принимают участие в мероприятиях и Всероссийских акциях «Дней единых 
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действий» в таких как: День знаний, День туризма, День учителя, День народного единства, День 

матери, День героев Отечества, День Конституции РФ, Международный день книгодарения, День 

защитника Отечества, День космонавтики, Международный женский день, День счастья, День 

смеха, День Победы, День защиты детей.  

  Модуль «Школьные медиа»   

 Цель школьных медиа (совместно создаваемых разновозрастными  школьниками и 

педагогами средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие 

коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, 

поддержка творческой самореализации учащихся. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках различных  видов и форм 

деятельности:  

• библиотечные уроки – вид деятельности по формированию информационной культуры личности 

учащегося, подготовке ребенка к продуктивной самостоятельной работе с источниками 

информации. Используемые формы: традиционные формы виртуальные экскурсии и путешествия 

по страницам книг, тематические уроки - обзоры, уроки – персоналии, интеллектуальные турниры, 

библиографические игры, литературные путешествия, конференции с элементами игровой 

деятельности. Также применяется и нестандартные формы урокинформация, урок-размышление, 

урок – диспут, урок-презентация, урок-видеопутешествие.  

• школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку и 

мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, 

капустников, вечеров.  

• разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и консультирующих их 

взрослых, целью которого является освещение (через школьную газету и инстаграм) наиболее 

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

секций, деятельности органов ученического самоуправления;  

• школьная интернет-группа «6-ая параллель» - разновозрастное сообщество школьников и 

педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях 

с целью освещения деятельности образовательной организации в информационном пространстве, 

привлечения внимания общественности к школе, информационного продвижения ценностей 

школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и 

родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы.  

Модуль  «Экскурсии, походы»       

Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые знания 

об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно 

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

внешкольных ситуациях.  На экскурсиях,  в походах создаются благоприятные условия для 

воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, 

обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные 

возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности:  

- регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в начальных классах их 

классными руководителями («Природа зимой», «Осенний парк», «Приметы весны» и т.п.);  

- ежегодные походы на природу, экскурсионные поездки по туристическим маршрутам  

организуемые в классах их классными руководителями и родителями школьников, после окончания 

учебного года;  

 -выездные экскурсии в музеи,  на предприятия; на представления в кинотеатр, драмтеатр, цирк.  

 Модуль (региональный) «Профилактика негативных проявлений среди детей и подростков. 

Правовое просвещение» 

Правовое воспитание является одним из важных условий формирования правовой культуры 

и законопослушного поведения человека в обществе.  
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  Воспитание правовой культуры и законопослушного поведения – это целенаправленная 

система мер, формирующая установки гражданственности, уважения и соблюдения права, 

цивилизованных способов решения споров, профилактики правонарушений. 

Воспитание правовой культуры и законопослушного поведения необходимо рассматривать 

как фактор проявления правовой культуры личности. К структурным элементам правовой культуры 

личности относится знание системы основных правовых предписаний, понимание принципов 

права, глубокое внутреннее уважение к праву, законам, законности и правопорядку, убежденность в 

необходимости соблюдения их требованию, активная жизненная позиция в правовой сфере и 

умение реализовывать правовые знания в процессе правомерного социально-активного поведения. 

Система правового воспитания  ориентирована на формирование привычек и социальных 

установок, которые не противоречат требованиям юридических норм. Центральной задачей 

правового  воспитания является достижение такого положения, когда уважение к праву становится 

непосредственным, личным убеждением ребенка. 

    Формы работы: 

– классный час 

– беседа 

– дискуссия 

– ролевая игра 

– видеолекторий  

 – круглый стол 

 – конференция и др. 

  Модуль (региональный) «Отдых и оздоровление детей»   

Модуль реализуется на базе пришкольного летнего оздоровительного лагеря, целью 

которого создать условия для обеспечения активного, интеллектуально и эмоционально 

насыщенного летнего отдыха детей,   всестороннего развития личности ребѐнка. Программа 

организации отдыха и оздоровления детей в летний период строится с учетом следующих 

принципов: 

1. Принцип гуманизации отношений: построение всех отношений на основе уважения и 

доверия к человеку, на стремлении привести его к успеху. Через идею гуманного подхода к ребенку, 

родителям, сотрудникам лагеря необходимо психологическое переосмысление всех основных 

компонентов педагогического процесса. 

2. Принцип соответствия типа сотрудничества психологическим возрастным особенностям 

учащихся и типу ведущей деятельности: результатом деятельности воспитательного характера в 

ДОЛ «Солнышко» является сотрудничество ребенка и взрослого, которое позволяет воспитаннику 

лагеря почувствовать себя творческой личностью. 

3. Принцип демократичности: участие всех детей и подростков в программе  развития 

творческих способностей. 

4. Принцип  дифференциации  воспитания: дифференциация в рамках летнего 

оздоровительного лагеря предполагает: 

- отбор содержания, форм и методов воспитания в соотношении с 

индивидуально-психологическими особенностями детей; 

- создание возможности переключения с одного вида деятельности на другой в рамках смены 

(дня); 

- взаимосвязь всех мероприятий в рамках тематики дня; 

- активное участие детей во всех видах деятельности. 

5. Принцип  творческой индивидуальности: творческая индивидуальность – 

это  характеристика  личности, которая в самой полной мере реализует, развивает свой творческий 

потенциал. 

Организация воспитательной деятельности.  Общие требования к условиям реализации 

Программы  

Программа воспитания реализуется посредством формирования социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего готовность 
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всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно 

воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности.   

Уклад школы направлен на сохранение преемственности принципов воспитания на всех 

уровнях общего образования:  

- обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 

современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства обучения;  

- наличие  профессиональных  кадров  и  готовность  педагогического коллектива 

к достижению целевых ориентиров Программы воспитания;   

- взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам воспитания;  

- учет индивидуальных особенностей обучающихся, в интересах которых реализуется Программа 

(возрастных, физических, психологических, национальных и пр.).  

  Кадровое обеспечение воспитательного процесса  

 В МОУ «Дубовская СОШ с углублѐнным изучением отдельных предметов» 85 

педагогических работников. Образовательная и воспитательная деятельность осуществляется под 

руководством директора школы, при активном участии Управляющего совета, педагогического 

совета, общего собрания коллектива, совета обучающихся, а также родительской общественности. 

В школе реализуются  в соответствии с ФГОС общего образования всех уровней; разделен  

функционала, связанный с планированием, организацией, обеспечением, реализацией 

воспитательной деятельности; по вопросам повышения квалификации педагогических работников 

в сфере воспитания; психолого-педагогического сопровождения обучающихся, в том числе с ОВЗ и 

других категорий; по привлечению специалистов других организаций (образовательных, 

социальных, правоохранительных и других).  

Педагог  являет собой всегда главный для обучающихся  пример нравственного и 

гражданского личностного поведения. В школе создано методическое объединение классных 

руководителей, которое помогает учителям школы  разобраться в нормативно-правовой базе  в 

потоке информации, обеспечивающей успешный  воспитательный процесс.    

Совершенствование подготовки и повышения квалификации кадров по вопросам 

духовно-нравственного воспитания детей и молодежи, один из главных вопросов в реализации 

рабочей программы воспитания.  Мероприятия по подготовке кадров:                -  

сопровождение молодых педагогических работников, вновь поступивших на работу 

педагогических работников  (работа школы наставничества);  

- индивидуальная работа с педагогическими работниками по запросам (в том числе и по вопросам 

классного руководства);  

- контроль оформления учебно-педагогической документации;  

- проведение конференций, «круглых столов», семинаров по педагогическим и другим проблемам 

духовно-нравственного  воспитания  и просвещения обучающихся;   

- участие в постоянно действующих учебных курсах, семинарах по вопросам воспитания;  

- участие в работе городских и региональных  методических объединений представление опыта 

работы школы;  

- участие в работе постоянно действующего методического семинара по духовно-нравственному 

воспитанию.  

С 2022г в школе введена должность Советника директора по воспитательной работе  по 

 инициативе  Министерства  просвещения  в  рамках проекта 

«Патриотическое воспитание граждан РФ». В педагогическом плане среди базовых национальных 

ценностей необходимо установить одну  важнейшую, системообразующую, дающую жизнь в 

душе детей всем другим ценностям — ценность Учителя.  

 Нормативно-методическое  обеспечение  

 Подготовка приказов и  локальных актов  школы по внедрению  рабочей программы  

воспитания в образовательный процесс.   

 Обеспечение использования педагогами методических пособий, содержащих 

«методические шлейфы», видеоуроков и видеомероприятий  по учебно-воспитательной работе.  
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Создание  рабочей программы воспитания  на 2023-2025 г. с приложением  плана 

воспитательной работы школы  на три уровня образования НОО, ООО, СОО.  

 Обновление содержания воспитательных программ в целях реализации новых направлений 

программ воспитания.  

Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями.  

  В настоящее время   в ОО  получает образование  примерно 1%  детей с  ОВЗ и детей 

инвалидов  во всех уровнях образования. Дети ОВЗ и инвалиды получают образование, на равных, 

со всеми школьниками, создана благоприятная доброжелательная среда.  Эти дети находятся под 

пристальным контролем классных руководителей, и социально-психологической службы. Они 

имеют возможность участвовать в различных формах жизни детского сообщества:  в работе  

органов самоуправления, волонтерского отряда, участвовать в конкурсных мероприятиях онлайн и 

офлайн, в школьных праздниках. Обеспечивается возможность их участия в жизни класса, школы, 

событиях группы. Таким образом,  формируется их личностный опыт, развивается самооценка и 

уверенность в своих силах, опыт работы в команде, развивает активность и ответственность 

каждого обучающегося в социальной ситуации его развития.  

         Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются:  

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их 

успешной социальной адаптации и интеграции в  

общеобразовательной организации;  

- формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений;  

- построение воспитательной деятельности с учѐтом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медикосоциальной компетентности.  

          При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями необходимо ориентироваться на:  

- формирование личности ребѐнка с особыми образовательными потребностями с 

использованием соответствующих возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 

методов воспитания;  

- создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с 

особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием вспомогательных 

средств и педагогических приѐмов, организацией совместных форм работы воспитателей, 

педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов.  

 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). В школе 

практикуются общешкольные линейки и праздники в честь победителей различных конкурсов и 

олимпиад.  

- в школе разработано и действует положение о награждениях, все награды фиксируется приказами 

школы.  

- в выдвижении на поощрение и в обсуждении кандидатур на награждение обучающихся  участвуют 

органы самоуправления, классные руководители учителя;  
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- в школе практикуются  индивидуальные  и коллективные поощрения  

- (конкурс «Ученик года», «Класс года» во всех уровнях образования)  

- к участию в системе поощрений на всех стадиях привлекаются  родители (законные 

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

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

статусных представителей;  

- дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения).  

В ОО организована деятельность по ведение портфолио обучающих. 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.).  

Наиболее успешные обучающиеся и классные коллективы, занимают высшие ступени 

рейтинга в школе.  

 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 школы.   

  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 количественных его показателей, а 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 стихийной социализации и саморазвития детей.  

Основные направления анализа организуемого в школе воспитательного процесса:  

Условия  организации  воспитательной  работы  по   четырем 

оставляющим: 

- нормативно-методическое обеспечение;  

- кадровое обеспечение;  

- материально-техническое обеспечение; 

- удовлетворенность качеством условий.  

Анализ организации воспитательной  работы по следующим направлениям:  

- реализация внеурочной деятельности;  

- реализация воспитательной работы классных руководителей;  

- реализация дополнительных программ;  

- удовлетворенность качеством реализации воспитательной работы.  

Проводится с заполнением сводных таблиц выполненной работы и анализа ее качества, 

анкетирование.  Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.   

  Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 
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личностного развития школьников каждого класса, их достижения в конкурсах и мероприятиях, 

удовлетворенность участников образовательных отношений качеством результатов 

воспитательной работы.   

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 школы.  

  Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

школьников является педагогическое наблюдение, диагностика. Диагностический инструментарий: 

«Методика диагностики нравственной воспитанности», «Методика диагностики личностного роста 

школьников», «Методика диагностики нравственной мотивации», «Методика диагностики 

нравственной самооценки»  

  Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший 

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

чем далее предстоит работать педагогическому коллективу.  

  Диагностика «Творческие достижения школьников».  Классные руководители проводят  

учет результативности участия детей в творческих конкурсах и мероприятиях, благотворительных 

акциях, социальных проектах, социально значимой деятельности. В качестве инструмента оценки  

-  таблица достижений.  Она позволит систематизировать сведения, для их анализа. В таблицу 

педагоги внесут результаты участия детей в мероприятиях различного уровня  

  Заполненные таблицы по всем классам и формируются  сводную по школе. Это дает 

возможность анализировать результативность участия школьников в различных конкурсах по всем 

направлениям воспитательной деятельности.  

 Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Удовлетворенность качеством результатов воспитательной работы.   

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

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых.   

  Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, Советом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью 

школы.   

  Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, педагогами, 

лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Чтобы выявить, 

удовлетворены ли родители и школьники качеством образовательных услуг, чаще всего 

используют анкетирование.   

 Часть вопросов такого анкетирования затрагивает и организацию воспитательной 

деятельности. Пусть оценят три показателя: качество организации внеурочной деятельности; 

качество воспитательной деятельности классного руководителя; качество допобразования.   

  Анализ ответов позволит вам оценить степень удовлетворенности результатами 

воспитательной работы.  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 школы детских общественных объединений;  

- качеством проводимых в школе экскурсий, походов;   

- качеством профориентационной работы школы;  
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- качеством работы школьных  медиа;  

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; - качеством взаимодействия школы 

и семей школьников.  

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

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

направленных на это управленческих решений.  

Итоги самоанализа оформляются в виде отчѐта, составляемого заместителем директора по 

воспитательной работе (совместно с советником директора по воспитательной работе при его 

наличии) в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или 

иным коллегиальным органом управления в общеобразовательной организации.  

Ожидаемые конечные результаты  

1.Совершенствование статуса конкурентноспособного образовательного учреждения, 

обеспечивающего становление личности выпускника, способной при любых неблагоприятных 

условиях сохранять уважение друг к другу, взаимопонимание, стремление к взаимодействию в 

традициях русской православной культуры через расширение содержания, форм организации 

воспитательной системы школы посредством интеграции с социальными партнерами, системой 

дополнительного образования.  

2. Введение в практику новых форм и методов духовно-нравственного воспитания.  

3.Совершенствование системы социально–педагогической поддержки, обеспечивающей 

снижение факторов «риска» и асоциального поведения через внедрение современных 

воспитательных технологий, применение эффективных механизмов социализации, формирования 

здорового образа жизни на основе духовно-нравственных принципов воспитания.  

4. Создание в школе единого воспитательного пространства, главной ценностью которого 

является личность ребенка, приобщение его к истинным ценностям, формирование нового знания, 

ориентированного на умение при любых неблагоприятных условиях сохранять уважение друг к 

другу, взаимопонимание, стремление к взаимодействию в традициях русской культуры.  

 

4. Организационный раздел адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования для слепых обучающихся с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития (вариант 3.4) 

 

4.1.   Учебный план 

Учебный план начального образования слепых обучающихся с умеренной тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью и ТМНР разработан на основе федерального учебного плана и 

фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объѐм аудиторной нагрузки, состав и структуру 

обязательных предметных областей, курсов коррекционно-развивающей области, внеурочной 

деятельности, в том числе распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и 

учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания 

образования, требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а также 

выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

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

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов, обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП НОО для слепых обучающихся 

с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью и ТМНР, и учебное время, отводимое на 

их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего образования: 

формирование гордости за свою страну, приобщение к общекультурным, национальным и 
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этнокультурным ценностям; 

готовность слепых обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью и 

ТМНР к продолжению образования на последующем этапе обучения; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

личностное развитие слепого обучающегося с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью и ТМНР в соответствии с его индивидуальностью; 

минимизацию негативного влияния отсутствия или глубокого нарушения зрения на развитие 

обучающегося и профилактику возникновения вторичных отклонений. 

МОУ «Дубовская СОШ с углублѐнным изучением отдельных предметов» самостоятельна в 

выборе видов деятельности по каждому предмету, курсу коррекционно-развивающей области 

(проектная деятельность, практические занятия, экскурсии). 

Обязательная часть содержит перечень учебных предметов: Письмо, Чтение, Устная речь, 

Математические представления, Окружающий природный мир, Окружающий социальный мир, 

Жизнедеятельность человека и самообслуживание, Изобразительное искусство (Тифлографика), 

Музыка и движение, Труд (технология), Адаптивная физическая культура. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, включает: 

факультативные курсы, обеспечивающие реализацию индивидуальных особых 

образовательных потребностей слепых обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью и ТМНР; 

внеурочную деятельность, реализующуюся посредством таких направлений работы как 

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и 

другие направления, доступные для обучающихся данной группы и, обеспечивающую личностное 

развитие слепых обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью и ТМНР; 

коррекционно-развивающую область, коррекционные курсы которой направлены на 

минимизацию негативного влияния отсутствия или глубокого нарушения зрения и 

интеллектуальной недостаточности на результат обучения и профилактику возникновения 

вторичных отклонений в развитии. 

Коррекционно-развивающая область включает следующие коррекционные курсы: ритмику, 

сенсорное развитие, предметно-практические действия, двигательное развитие, 

социально-бытовую ориентировку, основы пространственной ориентировки, 

социально-коммуникативное развитие, которые являются обязательными и проводятся в форме 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

МОУ «Дубовская СОШ с углублѐнным изучением отдельных предметов» вправе 

самостоятельно определять технологии, способы организации деятельности обучающихся в 

процессе освоения курсов коррекционно-развивающей области. 

Часы коррекционно-развивающей области, не входят в предельно допустимую учебную 

нагрузку, проводятся во внеурочное время. Реализация данной области осуществляется за счет 

часов, отводимых на внеурочную деятельность (количество часов на коррекционно-развивающую 

область должно быть не менее 5 часов в неделю в течение всего срока обучения) (пункт 3.4.16 

Санитарно-эпидемиологических требований). 

Набор учебных предметов, их соотношение по годам обучения предусматривает 

оптимальную нагрузку обучающихся на каждом году обучения, обеспечивает качественное 

усвоение учебных предметов. 

Продолжительность урока в 1 классах - 35 минут - 1 полугодии, 40 минут - 2 полугодии, во 

2-5 классах - 40 минут. Продолжительность перемен между уроками 10 минут, после 2-го и 3-го 

уроков - по 20 минут. 

Продолжительность группового коррекционного занятия составляет в 1 классах - 35 минут - 

1 полугодии, 40 минут - 2 полугодии, во 2-5 классах - 40 минут. Продолжительность 

индивидуального коррекционного занятия составляет 20 минут. 

С целью реализации "ступенчатого" метода постепенного наращивания учебной нагрузки в 

первом классе обеспечивается организация адаптационного периода. В 1 классе каждый день 
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проводится 3 урока. Во время прогулки, динамической паузы происходит уточнение 

первоначальных математических представлений, используются упражнения по развитию осязания 

и остаточного зрения. Домашние задания даются с учетом индивидуальных возможностей 

обучающихся. В 1 классе обучение осуществляется без обязательных домашних заданий, 

следовательно, без записей в классном журнале. Допустимо предлагать первоклассникам только 

творческие задания познавательного характера, выполняемые исключительно по желанию 

обучающихся. Цель таких заданий - формирование у обучающихся внешних и внутренних 

стимулов к самостоятельной домашней работе. В 1 четверти возможны только задания 

организационного характера (приготовить и принести завтра к уроку спортивную форму, 

природный материал). Во 2 четверти - познавательные задания, для выполнения которых не 

требуется специально организованного рабочего места. С 3 четверти допустимо завершение в 

домашних условиях работы, начатой в классе (за исключением предмета " Труд (технология)". 

Общее время на их выполнение не должно превышать 15 минут. 

Со второго класса задания по предметам рекомендуется предлагать по принципу 

"минимакс": часть задания по предмету обязательна для выполнения, часть - по желанию 

обучающегося. Время выполнения домашнего задания не должно превышать границ, которые 

предусмотрены Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Общее время выполнения заданий по всем учебным предметам (вместе с чтением) в 3 классе - до 1,5 

часов (90 минут), в 4 и 5 классах до 2 часов (120 минут). 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательной, внеурочной деятельности (в 

том числе коррекционно-развивающей области). Между последним уроком и началом внеурочной 

деятельности организуется перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

Количество часов, отводимых в неделю на занятия внеурочной деятельностью, составляет не 

более 10 часов (в том числе из них не менее 5 часов в неделю на коррекционно-развивающую 

область в течение всего срока обучения на уровне начального общего образования) и определяется 

приказом МОУ «Дубовская СОШ с углублѐнным изучением отдельных предметов» (пункт 3.4.16 

Санитарно-эпидемиологических требований). 

 Учебный план АООП НОО для слепых обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и ТМНР (вариант 3.4) (недельный) 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

Классы I II III IV V Всего 

Обязательная часть 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 3 3 3 3 3 15 

Чтение 3 3 4 4 4 18 

Устная речь 2 2 1 1 1 7 

Математика Математические 

представления 

3 3 3 3 3 15 

Окружающий 

мир 

Окружающий мир 

(Окружающий 

природный мир 

Окружающий 

социальный мир 

Жизнедеятельность 

человека и 

самообслуживание) 

3 3 3 3 3 15 

Искусство Изобразительное 

искусство 

(Тифлографика) 

1 1 1 1 1 5 

Музыка и движение 1 1 1 1 1 5 

Технология Труд (технология) 2 2 2 2 2 10 

Физическая Адаптивная физическая 3 3 3 3 3 15 
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культура культура 

Итого 21 21 21 21 21 105 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

- 2 2 2 2 8 

Максимально допустимая нагрузка 

недельная 

21 23 23 23 23 113 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 10 50 

Обязательные занятия по программе 

коррекционной работы 

5 5 5 5 5 25 

Коррекционно-развивающие занятия и 

другие направления внеурочной 

деятельности  

5 5 5 5 5 25 

Всего 31 33 33 33 33 163 

Учебный план  АООП НОО для слепых обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и ТМНР (вариант 3.4) (годовой) 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в год 

Классы I II III IV V Всего 

Обязательная часть 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 99 102 102 102 102 507 

Чтение 99 102 136 136 136 609 

Устная речь 66 68 34 34 34 238 

Математика Математические 

представления 

99 102 102 102 102 507 

Окружающий 

мир 

Окружающий мир 

(Окружающий 

природный мир 

Окружающий 

социальный мир 

Жизнедеятельность 

человека и 

самообслуживание) 

99 102 102 102 102 507 

Искусство Изобразительное 

искусство 

(Тифлографика) 

33 34 34 34 34 169 

Музыка и движение 33 34 34 34 34 169 

Технология Труд (технология) 66 68 68 68 68 338 

Физическая 

культура 

Адаптивная физическая 

культура 

99 102 102 102 102 507 

Итого 693 714 714 714 714 3549 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

- 68 68 68 68 272 

Максимально допустимая нагрузка годовая 693 782 782 782 782 3821 

Внеурочная деятельность 330 340 340 340 340 1690 

Обязательные занятия по программе 

коррекционной работы 

165 170 170 170 170 845 

Коррекционно-развивающие занятия и 

другие направления внеурочной 

деятельности  

165 170 170 170 170 845 

Всего 1023 1122 1122 1122 1122 5511 

 

В учебном плане количество часов в неделю на коррекционно-развивающие курсы указано 
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на одного обучающегося. 

При реализации данной адаптированной образовательной программы созданы специальные 

условия, обеспечивающие освоение обучающимися содержания образовательной программы в 

полном объеме с учетом их особых образовательных потребностей и особенностей здоровья. 

Учебный план на последующие годы составляется на основе учебного плана АООП НОО 

МОУ «Дубовская СОШ с углублѐнным изучением отдельных предметов» для слепых обучающихся 

с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

ТМНР (вариант 3.4). 

 

4.2.  Календарный учебный график 

Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным триместрам по 

5-дневной учебной неделе. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

составляет 34 недели, в 1 классе – 33 недели. 

Учебный год в МОУ «Дубовская СОШ с углублѐнным изучением отдельных предметов» 

начинается 1 сентября. Если этот день приходится на выходной день, то в этом случае учебный год 

начинается в первый, следующий за ним, рабочий день. 

Учебный год в МОУ «Дубовская СОШ с углублѐнным изучением отдельных предметов» 

заканчивается 26 мая. Если этот день приходится на выходной день, то в этом случае учебный год 

заканчивается в предыдущий рабочий день.  

С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике предусматривается 

чередование периодов учебного времени  

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

 

Продолжительность учебных четвертей, полугодий, начало и окончание четвертей, 

полугодий  

 

1 (1 дополнительный) классы 

 

Четверти 
Продолжительность 

(количество учебных недель) 

1 четверть  8 учебных недель  

2 четверть  
8 учебных недель 

 

3 четверть  
10 учебных недель  

 

4 четверть 

 

7 учебных недель 

Итого: 33 учебных недели 

2-10 классы 

Четверти 
Продолжительность 

(количество учебных недель) 

1 четверть  8 учебных недель  

2 четверть  
8 учебных недель 

 

3 четверть  
11 учебных недель  

 

4 четверть 

 

7 учебных недель 

Итого: 34 учебных недели 

 



77 

 

Продолжительность каникул составляет:  

1-11 классов 

Каникулы Продолжительно

сть в днях 

Осенние 10 

Зимние 12(9) 

Весенние 9 

Дополнительные 

каникулы для 1 

классов 

10 

 
Продолжительность урока составляет 40 минут, за исключением 1 класса в адаптационный 

период (35 минут) 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 

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

и 3 уроков устанавливать две перемены по 20 минут каждая. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью составляет не 

менее 20–30 минут, за исключением обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья, обучение которых осуществляется по специальной 

индивидуальной программе развития. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной 

Гигиеническими нормативами. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, 

при этом объѐм максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

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

уроков, за счет урока физической культуры; 

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

физической культуры. 

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

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

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

– декабре – по 4 урока в день по 35 минут каждый;  

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

в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не менее 40 

минут; 

предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине второго триместра. 

Занятия начинаются не ранее 8 часов утра и заканчиваются не позднее19 часов.  

Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного образования 

планируются на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом 

дополнительных занятий и последним уроком организуется перерыв продолжительностью не менее 

20 минут. 

Календарный учебный график МОУ «Дубовская СОШ с углублѐнным изучением отдельных 

предметов» составляется с учѐтом мнений участников образовательных отношений, региональных 

и этнокультурных традиций, плановых мероприятий учреждений культуры региона и определяет 

чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении 

образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного 

года. 

 

4.3.   Календарный план воспитательной работы. 

Календарный план воспитательной работы МОУ «Дубовская СОШ с углублѐнным 

изучением отдельных предметов» разработан в соответсвии с федеральным календарным планом.  
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Календарный план воспитательной работы реализуется в рамках урочной и внеурочной 

деятельности.  

МОУ «Дубовская СОШ с углублѐнным изучением отдельных предметов» вправе наряду с 

федеральным календарным планом воспитательной работы проводить иные мероприятия согласно 

рабочей программе воспитания, по ключевым направлениям воспитания и дополнительного 

образования детей. 

Все мероприятия проводятся с учетом особенностей основной образовательной программы, 

а также возрастных, физиологических  

и психоэмоциональных особенностей обучающихся. 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности  

в борьбе с терроризмом; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности; 

10 сентября: Международный день памяти жертв фашизма. 

Октябрь: 

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

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

25 октября: Международный день школьных библиотек; 

Третье воскресенье октября: День отца. 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства; 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России; 

Последнее воскресенье ноября: День Матери; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов; 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации. 

Январь: 

25 января: День российского студенчества; 

27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, День 

освобождения Красной армией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) – 

День памяти жертв Холокоста. 

Февраль: 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск 

в Сталинградской битве; 

8 февраля: День российской науки; 

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг  

за пределами Отечества; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией 

27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики; 
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19 апреля: День памяти о геноциде советского народа нацистами  

и их пособниками в годы Великой Отечественной войны 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

1 июня: День защиты детей; 

6 июня: День русского языка; 

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби; 

27 июня: День молодежи. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

Вторая суббота августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

27 августа: День российского кино. 

 

Корректировка плана воспитательной работы уровня начального общего образования 

возможна с учетом текущих приказов, постановлений, писем, распоряжений Министерства 

просвещения.  

 Календарный план воспитательной работы МОУ «Дубовская СОШ с углублѐнным 

изучением отдельных предметов» на текущий учебный год разрабатывается в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы АООП НОО МОУ «Дубовская СОШ с углублѐнным 

изучением отдельных предметов». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

уровень начального общего образования  

Дела, события, мероприятия  Классы  Сроки  Ответственные  

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ  

Модуль «Урочная деятельность»  

Оформление стендов 

(предметно-эстетическая среда, наглядная 

агитация школьных стендов предметной 

направленности)  

1-4  сентябрь, 

в  

течение 

года  

педагоги-предметники, классные 

руководители  

Игровые формы учебной деятельности  1-4  в течение 

года  

педагоги-предметники, классные 

руководители  

Интерактивные формы учебной 

деятельности  

1-4  в течение 

года  

педагоги-предметники, классные 

руководители  

Содержание уроков (по плану учителя)  1-4  в течение 

года  

педагоги-предметники, классные 

руководители  

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (урок 

подготовки детей к действиям в условиях 

различного рода чрезвычайных ситуаций)  

1-4  01.09  педагоги-предметники, классные 

руководители  

Международный день распространения 

грамотности (информационная минутка на уроке 

русского языка)  

1-4  08.09  педагоги-предметники, классные 

руководители  

Всероссийский открытый урок «ОБЖ»  

(приуроченный ко Дню гражданской 

обороны Российской Федерации)  

1-4  04.10  педагоги-предметники, классные 

руководители  

Всероссийский урок безопасности в сети 

Интернет  

1-4  25.-29.10  педагоги-предметники, классные 

руководители  

Информационная минутка на уроках 

литературы по юбилейным датам писателей  

3-4  10.12  педагоги-предметники, классные 

руководители  

Интерактивные уроки родного русского 

языка к Международному дню родного языка  

1-4  21.02  педагоги-предметники, классные 

руководители  
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Всемирный день иммунитета (минутка 

информации на уроках биологии)  

1-4  01.03  педагоги-предметники, классные 

руководители  

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (День 

пожарной охраны)  

1-4  30.04  педагоги-предметники, классные 

руководители  

 

День государственного флага Российской 

Федерации  

1-4  22.05  педагоги-предметники, классные 

руководители  

День славянской письменности и культуры  2-4  24.05  педагоги-предметники, классные 

руководители  

Предметные недели (по графику)  1-4  в 

течение года  

педагоги-предметники, классные 

руководители  

                                            Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительное образование»  

Разговоры о важном  1-4  в 

течение года  

классные руководители, 

учителя-предметники  

Функциональная грамотность  1-4  в 

течение года  

классные руководители, 

учителя-предметники  

Шаг в профессию  4  в 

течение года  

классные руководители, 

учителя-предметники  

Орлята России  1-4  в 

течение года  

классные руководители, 

учителя-предметники  

Творческая мастерская  1,3  в 

течение года  

классные руководители, 

учителя-предметники  

Плавание для всех  2,3  в 

течение года  

классные руководители, 

учителя-предметники  

Мастерская чудес  3  в 

течение года  

классные руководители, 

учителя-предметники  

Футбол  4  в 

течение года  

классные руководители, 

учителя-предметники  

Веселые нотки  4  в 

течение года  

классные руководители, 

учителя-предметники  

Мир звуков  1  в 

течение года  

классные руководители, 

учителя-предметники  

Занимательная математика  4  в 

течение года  

классные руководители, 

учителя-предметники  
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Скорочтение  4  в 

течение года  

классные руководители, 

учителя-предметники  

Шахматы  3  в 

течение года  

классные руководители, 

учителя-предметники  

                                                                                   Модуль «Классное руководство»  

Поднятие флага. Гимн. В/Д «Разговор о 

важном»  

1-4  каждый  

понедель

ник, 1 уроком в 

течение года  

классные руководители  

Проведение классных часов, участие в Днях 

единых действий  

1-4  в 

течение года  

классные руководители  

Проведение инструктажей с обучающимся 

по ТБ, ПДД, ППБ  

1-4  в течение 

года  

классные руководители  

Изучение классного коллектива  1-4  в течение 

года  

классные руководители  

Ведение портфолио с обучающимися класса  1-4  в течение 

года  

классные руководители  

Классные коллективные творческие дела  1-4  в течение 

года  

классные руководители  

Реализация программы внеурочной 

деятельности с  

1-4  по 

расписанию,  

классные руководители  

 

классом  

 

в течение 

года  

 

Экскурсии, поездки с классом  1-4  1 раз в 

четверть  

классный руководитель, родительский 

комитет  

Консультации с учителями-предметниками 

(соблюдение единых требований в воспитании, 

предупреждение и разрешение конфликтов)  

1-4  по 

запросу  

классные руководители, 

учителя-предметники  

Модуль «Взаимодействие с родителями/законными представителями»  

Заседание Совета родителей  1-4  1 раз в 

четверть  

заместитель директора по УВР, Советник по 

воспитанию, классные руководители  

Классные родительские собрания  1-4  1 раз в 

четверть  

классные руководители  
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Индивидуальные беседы с родителями 

«группы риска», неуспевающими  

1-4  по 

запросу  

классные руководители, социальный педагог  

Консультации с психологом  1-4  По 

запросу  

педагог-психолог  

Модуль «Основные школьные дела»  

День Знаний  1-4  01.09   заместитель директора  по  ВР, 

 педагог- 

организатор, классные руководители  

День солидарности в борьбе с терроризмом  1-4  04.09   заместитель директора  по  ВР, 

 педагог- 

организатор, классные руководители  

Неделя безопасности  1-4  18.09-22.

09  

классные руководители, 

педагог-организатор  

Уроки милосердия и доброты  1-4  02.10   педагог-организатор, классные 

руководители  

Посвящение в первоклассники  1  4 неделя 

сентября  

 заместитель директора  по  ВР, 

 педагог- 

организатор, классные руководители  

День учителя  1-4  05.10   заместитель директора  по  ВР, 

 педагог- 

организатор, советник по воспитательной 

работе, классные руководители  

День казачьей воинской славы  1-4  14.10  заместитель  директора  по  ВР, 

 педагогорганизатор,  классные 

руководители  

«В мире книг» - к международному дню 

школьных библиотек  

1-4  23.-25.10  педагог-библиотекарь  

Участие в мероприятиях, посвященных Дню 

народного единства (флешмобы онлайн, акция 

«Окна России», «Флаги России»)  

1-4  02-06.11  педагог-организатор, советник по 

воспитательной работе, классные руководители  

День матери  1-4  23-24.11   заместитель директора  по  ВР, 

 педагог- 

 

   организатор, классные руководители  
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Участие в акции «Каждой птичке – по 

кормушке»  

1-4  07-11.11  педагог-организатор, классные 

руководители  

«Дорогою добра» - к международному дню 

инвалидов  

1-4  01.12   заместитель директора  по  ВР, 

 педагог- 

организатор, советник по воспитательной 

работе, классные руководители  

Герои России    08.12   заместитель директора  по  ВР, 

 классные  

руководители  

Участие  в  новогодних 

 мероприятиях  (квест, утренники, 

спектакли)  

1-4  21-25.12   заместитель директора  по  ВР, 

 педагог- 

организатор, советник по воспитательной 

работе, классные руководители  

«Подвиг героев Атаевцев» - ко Дню 

освобождения Белой  Калитвы  от 

 немецко-фашистских захватчиков  

1-4  19.01  заместитель директора по ВР, классные 

руководители, советник по воспитанию  

«Память сердца: непокоренный Ленинград!»  1-4  26.01   заместитель директора  по  ВР, 

 педагог- 

организатор, классные руководители, 

педагоги  

«Воспитать в себе человека…» - к 120-летию 

со дня смерти  Антона Павловича Чехова  

1-4  26-29.01   заместитель директора  по  ВР, 

 классные  

руководители  

День российской науки – развивающие 

занятия  

1-4  08.02  классные руководители  

«Веселые старты» - ко Дню защитников 

Отечества  

1-4  21-22.02  заместитель директора по ВР, 

педагог-психолог, классные руководители, учителя 

физической культуры  

 Концерт,  посвященный 

Международному  

женскому дню 8 Марта  

1-4  06.03   заместитель директора  по  ВР, 

 педагог- 

организатор, классные руководители, 

педагоги  

День воссоединения Крыма с Россией  1-4  18.03  заместитель директора по ВР, советник по 

воспитательной работе, классные руководители  
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Всероссийская неделя литературы и музыки  1-4  22.-29.03  педагог-библиотекарь, учитель музыки  

Участие в мероприятиях, посвященных Дню 

Космонавтики  

1-4  8-12.04  педагог-организатор, классные 

руководители  

Участие в мероприятиях, посвященных 

празднованию Дня Победы (изготовление открыток 

для ветеранов Великой Отечественной войны, 

«Окна Победы», «Бессмертный полк» и  

5-9  09.05   заместитель директора  по  ВР, 

 педагог- 

организатор,  советник по воспитанию, 

классные руководители, педагоги  

 

др.)     

«Я и моя семья» - конкурс рисунков к 

международному дню семьи  

1-4  13.05   заместитель директора  по  ВР, 

 классные  

руководители, педагог-организатор  

Торжественная линейка, посвященная 

окончанию начальной школы «Прощай, начальная 

школа!»  

4  25.05   заместитель директора  по  ВР, 

 педагог- 

организатор, классные руководители, 

педагоги  

Модуль «Внешкольные мероприятия»  

Внешкольные мероприятия, в том числе 

организуемые совместно с социальными  

партнѐрами общеобразовательной 

организации  

1-4  в 

течение года  

классные руководители, социальные 

партнеры  

Внешкольные тематические мероприятия 

воспитательной направленности, организуемые 

педагогами по изучаемым в общеобразовательной 

организации учебным предметам, курсам, модулям  

1-4  в 

течение года  

классные руководители, 

учителя-предметники, педагог-психолог, 

социальный педагог  

Экскурсии, походы выходного дня (в музей, 

картинную галерею, технопарк, на предприятие и 

др.)  

1-4  в 

течение года  

классные руководители, родительский 

комитет.  

Модуль «Организация предметно-эстетической среды»  
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Оформление внешнего фасада здания, 

класса, холла при входе в общеобразовательную 

организацию государственной символикой 

Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации, муниципального образования (флаг, 

герб) - изображениями символики Российского 

государства в разные периоды тысячелетней 

истории, исторической символики региона.  

 Оформление школьного уголка - (название, 

девиз класса, информационный стенд), уголка 

безопасности  

1-4  августсе

нтябрь  

заместитель директора по ВР, 

педагогорганизатор, классные руководители, 

педагогорганизатор  

Размещение карт России, регионов, 

муниципальных образований (современных и 

исторических, точных и стилизованных, 

географических, природных, культурологических, 

художественно оформленных, в том числе  

1-4  по мере  

необходи

мости  

педагог-организатор, классные 

руководители  

 

материалами, подготовленными 

обучающимися)  

   

Организацию и проведение церемоний 

поднятия (спуска) государственного флага 

Российской Федерации  

1-4  каждый  

понедель

ник,   

1 уроком  

заместитель директора по ВР, советник по 

воспитанию, классные руководители  

Подготовку и размещение регулярно 

сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихся в разных предметных областях, 

демонстрирующих их способности, знакомящих с 

работами друг друга  

1-4  согласно 

плана  

классные руководители  
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Организация и поддержание в 

общеобразовательной организации звукового 

пространства позитивной духовно-нравственной, 

гражданско-патриотической воспитательной 

направленности (звонки-мелодии, музыка, 

информационные сообщения), исполнение гимна 

Российской Федерации  

1-4  по мере 

необходимости  

заместитель директора по ВР, АХЧ, 

педагогорганизатор, классные руководители  

Оформление и обновление «мест новостей», 

стендов в помещениях (холл первого этажа, 

рекреации), содержащих в доступной, 

привлекательной форме новостную информацию 

позитивного гражданско-патриотического, 

духовно-нравственного содержания, фотоотчѐты об 

интересных событиях, поздравления педагогов и 

обучающихся  

1-4  в 

течение года  

заместитель директора по ВР, советник по 

воспитанию, педагог-организатор  

Оформление, поддержание, использование в 

воспитательном процессе «мест гражданского 

почитания» в помещениях общеобразовательной 

организации или на прилегающей территории для 

общественно-гражданского почитания лиц, мест, 

событий в истории России; мемориалов воинской 

славы, памятников, памятных досок  

1-4  по мере 

необходимости  

заместитель директора по ВР, АХЧ, советник 

по воспитанию, классные руководители  

Поддержание эстетического вида и 

благоустройство здания, холлов, классов,  

1-4  в 

течение года  

заместитель директора по ВР, АХЧ, советник 

по воспитанию, классные руководители  

 

доступных и безопасных рекреационных 

зон, озеленение территории при 

общеобразовательной организации  

   

Оформление, поддержание и 

использование игровых пространств, 

спортивных и игровых площадок, зон активного 

и тихого отдыха  

1-4  по мере  

необходи

мости  

заместитель директора по ВР, АХЧ, советник по 

воспитанию, классные руководители  
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Поддержание в библиотеке стеллажей 

свободного книгообмена, на которые 

обучающиеся, родители, педагоги выставляют 

для общего использования свои книги, брать для 

чтения другие  

1-4  в 

течение года  

педагог-библиотекарь  

Оформление пространств проведения 

значимых событий, праздников, церемоний, 

торжественных линеек, творческих вечеров 

(событийный дизайн)  

1-4  по мере 

необходимости  

заместитель директора по ВР, 

АХЧ, воспитанию, классные 

руководители  

советник 

по  

Обновление материалов (стендов, 

плакатов, инсталляций и др.), акцентирующих 

внимание обучающихся на важных для 

воспитания ценностях, правилах, традициях, 

укладе общеобразовательной организации, 

актуальных вопросах профилактики и 

безопасности  

1-4  по мере 

необходимости  

социальный педагог     

Модуль «Социальное партнерство (сетевое в заимодействие)»     

Взаимодействие с АУК «Дубовской ДК» 1-4  в 

течение года  

заместитель 

 директора 

руководители  

п

о  

В

Р,  

классн

ые  

Взаимодействие с ДЮСШ № 2  1-4  в 

течение года  

заместитель 

 директора 

руководители  

п

о  

В

Р,  

классн

ые  

«Профилактика и безопасност ь»     

Месячник безопасности 

жизнедеятельности (профилактика ДТП, 

пожарной безопасности, экстремизма, 

терроризма, беседы, классные часы по ПДД, ПБ)  

1-4  сентябрь  преподаватель-органи

затор руководители  

ОБ

Ж,  

классн

ые  

Всероссийский открытый урок по ОБЖ  1-4  03.09  преподаватель-органи

затор руководители  

ОБ

Ж,  

классн

ые  

Рейд по проверке наличия схем 

безопасного маршрута и наличия 

светоотражающих элементов у обучающихся 

1-4  14 - 19.09  преподаватель-органи

затор  

ОБ

Ж,  

Совет 

обучающихся 
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Открытые уроки по предмету ОБЖ с 

привлечением специалистов ОМВД, ФСИН, «МЧС 

России»  

1-4  октябрь  преподаватель-организатор  ОБЖ, 

 классные руководители  

Объектовая тренировка эвакуации при угрозе 

террористического акта  

1-4  октябрь  преподаватель-организатор, ОБЖ, классные 

руководители  

Участие в муниципальной игре по правилам 

дорожного движения «Безопасное колесо»  

3  12-15.10  преподаватель-организатор ОБЖ, классные 

руководители  

Выставка пожарной техники  1-4  1 и 4 

четверть  

  

преподаватель-организатор ОБЖ, классные 

руководители  

Участие в муниципальном смотре-конкурсе 

агитбригад по безопасности дорожного движения  

4  1 

четверть  

преподаватель-организатор ОБЖ, классные 

руководители  

Участие в творческом конкурсе по 

безопасности дорожного движения «Дорожная 

мозаика»  

3  ноябрь  преподаватель-организатор ОБЖ, классные 

руководители  

Участие в муниципальной онлайн-олимпиаде 

по правилам дорожного движения «Знатоки дороги»  

2-4  06.02  преподаватель-организатор ОБЖ, классные 

руководители  

Участие в военно-спортивной эстафете  2-4  9-12.02  преподаватель-организатор ОБЖ, классные 

руководители  

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ  

Модуль «Детские общественные объединения»  

Вступление обучающихся в объединение 

РДДМ «Движение первых» (первичное отделение)  

3-4  в 

течение года  

советник по воспитательной работе  

Дни единых действий: участие во 

Всероссийской акции, посвященной Дню знаний  

  

1-4  01.09  советник по воспитательной работе, 

классные руководители  

Дни единых действий: участие во 

Всероссийской акции, посвященной Дню туризма  

  

3-4  27.09  советник по воспитательной работе, 

классные руководители  

Дни единых действий: участие во 

Всероссийской акции, посвященной Дню учителя  

  

2-4  05.10  советник по воспитательной работе, 

классные руководители  

Дни единых действий: участие во 

Всероссийской Акции, посвященной Дню 

1-4  04.11  советник по воспитательной работе, 

классные руководители 
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народного единства  

 

Дни единых действий: участие во 

Всероссийской акции, посвященной Дню матери  

  

1-4  29.11  советник по воспитательной работе, 

классные руководители  

Дни единых действий: участие во 

Всероссийской акции, посвященной Дню Героев 

Отечества,  кинопросмотр  

3-4  09.12  советник по воспитательной работе, 

классные руководители  

Дни единых действий: участие во 

Всероссийской акции «Подари книгу» в 

Международный день книгодарения  

1-4  14.02  советник по воспитательной работе, 

классные руководители  

Дни единых действий: участие во 

Всероссийской акции, посвященной Дню защитника 

Отечества  

1-4  23.02  советник по воспитательной работе, 

классные руководители  

Дни единых действий: участие во 

Всероссийской акции, посвященной 

Международному женскому дню  

1-4  08.03  советник по воспитательной работе, 

классные руководители  

Дни единых действий: участие во 

Всероссийской акции, посвященной Дню счастья  

3-4  20.03  советник по воспитательной работе, 

классные руководители  

Дни единых действий: участие во 

Всероссийской акции, посвященной Дню смеха  

1-2  01.04  советник по воспитательной работе, 

классные руководители  

Дни единых действий: участие во 

Всероссийской акции, посвященной Дню Победы  

1-4  09.05  советник по воспитательной работе, 

классные руководители  

Модуль «Школьные медиа»     

Библиотечные уроки. Ознакомительная 

экскурсия  

1-2  14 – 

21.09  

педагог-библиотекарь, классные 

руководители  

Книжные выставки, стенды, 

информационные уголки освещающие 

деятельность в области гражданской защиты, 

правила поведения обучающихся  

1-4  1 – 10.10  педагог-библиотекарь, педагог-организатор 

ОБЖ  

Информационная и книжная выставка «День 

солидарности и борьбы с терроризмом»  

1-4  10-20.10  педагог-библиотекарь, педагог-организатор 

ОБЖ  

Тематическая фотовыставка, видеопроекты, 

подкасты, посвященные Дню народного единства – 

1-4  02-06.11  советник по воспитательной работе,  

классные руководители  
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сайт школы, группа «6-ая параллель»  

Участие во Всероссийской акции «Час кода»  1-4  01-04.12  классные  руководители,  учителя, 

 учителя информатики  

Кинолектории,  посвящѐнные 

 освобождению Ленинграда от фашистской 

блокады и Дне памяти жертв холокоста   

1-4  январь  педагог-организатор, классные 

руководители  

Кинолектории,  посвященные 

 Дню  защитника Отечества  

1-4  февраль  педагог-организатор, классные 

руководители  

Библиотечные часы  1-4  март  педагог-библиотекарь, классные 

руководители  

Кинолектории (по предложенному плану)  1-4  март  классные руководители  

Неделя детской книги. Комплекс 

мероприятий в рамках недели.  

1-4  апрель  педагог-библиотекарь, классные 

руководители  

Тематическая фотовыставка, видеопроекты, 

подкасты, посвященные Дню Победы – сайт  

школы, группа «6-ая параллель»  

1-4  01-09.05  педагог-организатор, классные 

руководители  

Кинолектории, посвященные Дню Победы  1-4  май  классные руководители  

Модуль «Экскурсии, экспедиции, 

походы»  

   

Спортивно-туристическая  программа 

 «Юный турист»   

1-4  11.09  учителя физкультуры, педагог 

доп.образования, классные руководители  

Походы в театры, на выставки, в музеи  1-4  в 

течение года  

классные руководители, родительский 

комитет  

Экскурсии по патриотической тематике, 

ранней профориентации  

1-4  в 

течение года  

классные руководители, родительский 

комитет  

Походы  выходного  дня, 

 экскурсии,  походы, экспедиции  

1-4  в 

течение года  

классные руководители, родительский 

комитет  

Организация экскурсий в ФГКУ УУСЦ МЧС, 

в пожарную часть  

1-4  в 

течение года  

преподаватель-организатор  ОБЖ, 

 классные руководители  

Модуль (региональный) «Профилактика 

негативных проявлений среди детей и 

подростков. Правовое просвещение». 

   

Открытые уроки по предмету ОБЖ с 

привлечением специалистов ОМВД, ФСИН, «МЧС 

1-4  октябрь  преподаватель-организатор  ОБЖ, 

 классные руководители  
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России»  

Классные часы, беседы, инструктажи 1-4  в 

течение года  

классные руководители 

Модуль (региональный) «Отдых и 

оздоровление детей»   

   

Организация летнего отдыха 1-4 Май-сен

тябрь 

Заместитель директора, классные 

руководители 

Работа пришкольного летнего 

оздоровительного лагеря 

1-4 Июнь-ав

густ 

Начальник лагеря, классные руководители 
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4.4.  Система условий реализации АООП НОО  

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации АООП НОО  

является создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной 

задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

 Созданные в образовательной организации, реализующей основную образовательную 

программу начального общего образования, условия: 

 – соответствуют требованиям ФГОС НОО ОВЗ и ФАОП НОО; 

 – гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся;  

– обеспечивают реализацию АООП НОО организации, осуществляющей образовательную 

деятельность и достижение планируемых результатов ее освоения;  

– учитывают особенности организации, осуществляющей образовательную деятельность, ее 

организационную структуру, запросы участников образовательных отношений; 

– представляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума.  

Описание системы условий реализации АООП НОО организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, базируется на результатах проведенной в ходе разработки 

программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

 – анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы начального общего образования; 

 – установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам 

основной образовательной программы организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, сформированным с учетом потребностей всех участников образовательного 

процесса; 

 – выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС НОО; 

 – разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 – разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

 – разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 4.4.1. Кадровые условия реализации АООП НОО 

Описание кадровых условий реализации включает: 

 – характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 

 – описание уровня квалификации работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и их функциональных обязанностей; 

 – описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения 

квалификации педагогических работников;  

– описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива.  

Кадровое обеспечение 

 В педагогическом коллективе школы есть все необходимые специалисты: 

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

библиотекарь, педагоги дополнительного образования (педагогический персонал составляет 85 

человек). Школа укомплектована педагогическими, руководящими и иными работниками. Уровень 

квалификации педагогических и иных работников школы соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности. 

Перечень специалистов, обеспечивающих реализацию АООП НОО 

для слепых обучающихся с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой и 

тяжелыми множественными нарушениями в развитии) 
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Специалисты Функции Количество 

специалистов 

Учитель начальных 

классов 

Организация условий для успешного продвижения 

ребенка в рамках образовательного процесса 

1 

Заместитель 

директора   

Отвечает за организацию учебных и внеучебных 

видов  деятельности  младших  школьников в урочное 

и  внеурочное время 

2 

Социальный 

педагог 

Обеспечивает сопровождение учащихся 

социально-незащищенных категорий  и их семей 

1 

Библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и физический  доступ к 

информации, участвует в процессе воспитания 

культурного и гражданского самосознания, содействует 

формированию информационной компетентности 

учащихся путем  обучения поиску, анализу, оценке и 

обработке  информации 

1 

Педагоги Обеспечивают реализацию   внеурочной  деятельности 

АОП НОО 

2 

Педагог-психолог, 

 логопед, 

дефектолог, 

тьютор 

Организация помощи педагогу в выявлении 

условий, необходимых для развития ребенка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными 

особенностями 

4 

Медицинский 

персонал 

Обеспечивает первую медицинскую помощь и 

диагностику, функционирование системы мониторинга 

здоровья  учащихся и выработку рекомендаций по 

сохранению и укреплению здоровья, организует 

диспансеризацию и вакцинацию школьников. 

1 

 

Сведения о руководящих работниках на уровне начального общего образования 

 

Должность 
Ф.И.О. 

(полностью) 

Образование, 

специальность 

по диплому, 

общий  стаж 

работы на 

руководящей 

должности 

Стаж 

Квалификационная 

категория 

(руководитель/ 

учитель) 

работы 

общий 

руково- 

дящей 

работы в 

данном 

учрежде

нии 

Директор  Шатило 

Валентина 

Владимировна 

Высшее,  

учитель 

русского языка, 

30 лет 

36 19 соответствие/высшая 

Заместитель 

директора  

Луценко Жанна 

Александровна 

Высшее, 

учитель 

начальных 

классов , 12 лет 

30 12 соответствие/высшая 

Заместитель 

директора  

Вереитинова 

Наталья 

Николаевна 

Высшее, 

учитель 

математики,  

23 17 -/ первая 
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Кадровые условия реализации  

Программы повышения квалификации обеспечивают необходимое качество и постоянное 

совершенствование профессиональной деятельности работников образовательного учреждения. В 

учреждении создана система непрерывного, профессионального развития педагогических 

работников. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и управления, а 

также прав, ответственности и компетентности работников образовательной организации служат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования») и требованиями профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)».  

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

 Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 

образования происходящим изменениям в системе образования в целом. Планы-графики, 

включающие различные формы непрерывного повышения квалификации всех педагогических 

работников, а также графики аттестации кадров на соответствие занимаемой должности и 

квалификационную категорию.  

Формами повышения квалификации являются: стажировки, участие в конференциях, 

обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной  

образовательной программы, дистанционное образование, участие в различных педагогических 

проектах, создание и публикация методических материалов. 

 Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации 

предусмотрена оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с 

целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты 

труда. Показатели и индикаторы разработаны на основе планируемых результатов (в том числе для 

междисциплинарных программ) и в соответствии со спецификой основной образовательной 

программы образовательной организации. Они отражают динамику образовательных достижений 

обучающихся, в том числе формирования УУД (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных), а также активность и результативность их участия во внеурочной деятельности, 

образовательных, творческих и социальных, в том числе разновозрастных, проектах, школьном 

самоуправлении, волонтерском движении.  

При оценке качества деятельности педагогических работников учитывается использование 

учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; 

участие в методической и научной работе, распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня профессионального мастерства; работа учителя по формированию и 

сопровождению индивидуальных образовательных траекторий обучающихся, руководству их 

проектной деятельностью; взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений и 

др.  

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС НОО:  

– обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования;  

– принятие идеологии ФГОС НОО; 

 – освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

17 лет 
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результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся; 

 – овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО.  

План методической работы включает следующие мероприятия: 

 1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС НОО и ФООП 

НОО. 

 2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС НОО и ФООП НОО.  

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам реализации 

ФГОС НОО и ФООП НОО.  

4. Конференции участников образовательных отношений и социальных партнеров ОО по 

итогам разработки основной образовательной программы, ее отдельных разделов, проблемам  

реализации ФГОС НОО и ФООП НОО.  

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательной организации. 

 6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

реализации ФГОС НОО и ФООП НОО. 

 7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских площадок, 

открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям реализации 

ФГОС НОО и ФООП НОО.  

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляется в разных 

формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, в виде 

решений педагогического совета, презентаций, приказов, инструкций, рекомендаций, резолюций и 

т. д.  

 

4.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

 Психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса - это особый 

вид поддержки и помощи ребенку в решении задач развития, обучения, воспитания и социализации.  

Цель работы: осуществление психологического сопровождения на всех этапах 

учебновоспитательного процесса.  

Особенностью развития системы сопровождения на современном этапе является 

необходимость решения задач сопровождения ребенка в условиях модернизации образования, 

изменений в его структуре и содержании. Ответственность системы психолого-педагогического 

сопровождения включает в себя задачи обеспечения успешной социализации, сохранения и 

укрепления здоровья, защиты прав детей и подростков. Задача формирования самостоятельной, 

ответственной и социально мобильной личности, способной к успешной социализации в обществе 

и активной адаптации на рынке труда, определяет необходимость широкого использования в 

системе сопровождения соответствующих программ развития социальных навыков, способности к 

личностному самоопределению и саморазвитию.  

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

 предупреждение возникновения проблем развития ребенка;  

 помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, социализации: 

учебные трудности, проблемы с выбором образовательного и профессионального маршрута, 

нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы взаимоотношений со сверстниками, 

учителями, родителями;  

 психологическое обеспечение образовательных программ;  

 развитие психолого-педагогической компетентности психологической культуры) учащихся, 

родителей, педагогов. Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является 

создание в образовательной организации психолого-педагогических условий, обеспечивающих:  
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– преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по 

отношению к дошкольному образованию с учетом специфики возрастного психофизического 

развития обучающихся; 

 – формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательных отношений;  

– вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

 – дифференциацию и индивидуализацию обучения.  

В условиях модернизации образования психолого-педагогическое сопровождение 

предполагает:  

 защиту прав личности обучающегося, обеспечение его психологической и физической 

безопасности, педагогическую поддержку 

 содействие ребенку в проблемных ситуациях;  

 квалифицированную комплексную диагностику возможностей и способностей ребенка начиная с 

раннего возраста;  

 реализацию программ преодоления трудностей в обучении, участие специалистов системы 

сопровождения в разработке образовательных программ, адекватных возможностям и 

особенностям учащихся;  

 участие специалистов сопровождения в психолого-педагогической экспертизе профессиональной 

деятельности педагогов образовательных учреждений, образовательных программ и проектов, 

учебно-методических пособий и иных средств обучения;  

 психологическую помощь семьям детей групп особого внимания и др. 

 Уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне 

класса, на уровне образовательной организации.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:  

– диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может 

проводиться на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в школу и в конце каждого 

учебного года; 

 – консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 

организации; 

 – профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени.  

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся: 

 – сохранение и укрепление психологического здоровья; – мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся; 

 – психологопедагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

 – формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 – развитие экологической культуры;  

– выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

 – формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;  

– поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

 – выявление и поддержку лиц, проявивших выдающиеся способности.  

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся в процессе образования как 

отдельное направление работы обусловлено задачами, решение которых требует не только развития 

личности учащегося, но и развития личности педагога как участника образовательного процесса и 

носителя ценностных отношений, являющихся содержанием воспитания. Чтобы эта социальная 

цель приобрела для учителя личностный смысл, придала значимость ценностному отношению к 

развитию личности каждого ребенка, необходимо, чтобы учитель владел информацией о 

возможностях и способностях каждого ребенка, в то же время очень важно, чтобы эта информация 
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была востребована учителем. Педагог-психолог, владеющий этой информацией, становится 

активным соучастником организации педагогической деятельности учителя в тесном 

сотрудничестве с администрацией школы.  

 

4.4.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

 Финансовое обеспечение реализации АООП НОО опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего образования. Объем действующих расходных обязательств 

отражается в муниципальном задании образовательной организации. Муниципальное задание 

устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной 

услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения). Финансовое обеспечение реализации 

образовательной программы начального общего образования бюджетного учреждения 

осуществляется исходя из расходных обязательств на основе муниципального задания по оказанию 

муниципальных образовательных услуг, казенного учреждения – на основании бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего образования в общеобразовательных организациях осуществляется 

в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 

расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы 

начального общего образования, включая:  

‒ расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

начального общего образования; 

 ‒ расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек; 

 ‒ прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг, осуществляемых из местных бюджетов).  

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере 

образования определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с 

учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получения 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения 

безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных 

предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления образовательной 

деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением образовательной 

деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на 

одного обучающегося, если иное не установлено законодательством. Органы местного 

самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов финансовое обеспечение 

предоставления начального общего образования муниципальными общеобразовательными 

организациями в части расходов на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу начального общего образования, расходов на приобретение учебников и учебных 

пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, 

определенного субъектом Российской Федерации. 

 В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также 

включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным 

организациям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной 

программы общего образования.  

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающегося 
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осуществляется на трех следующих уровнях:  

‒ межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет); 

 ‒ внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная общеобразовательная 

организация); 

 ‒ общеобразовательная организация. 

 Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в расчете 

на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на 

региональном уровне следующих положений:  

‒ сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину 

норматива затрат на реализацию образовательной программы начального общего образования 

(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных организаций); 

 ‒ возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений 

(бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне внутрибюджетных 

отношений (местный бюджет – общеобразовательная организация) и общеобразовательной 

организации.  

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления и 

расходования средств государственного (муниципального) задания. И самостоятельно определяет 

долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения 

государственного задания. При разработке программы образовательной организации в части 

обучения детей с ограниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации 

образовательной программы начального общего образования для детей с ОВЗ учитывает расходы 

необходимые для коррекции нарушения развития. Нормативные затраты на оказание 

государственных (муниципальных) услуг включают в себя затраты на оплату труда педагогических 

работников с учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за 

выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в 

соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами 

Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических 

работников муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, 

не могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в соответствующем 

субъекте Российской Федерации, на территории которого расположены общеобразовательные 

организации. В связи с требованиями ФГОС НОО при расчете регионального норматива должны 

учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных организаций 

на урочную и внеурочную деятельность.  

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, 

соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным 

актом образовательной организации, устанавливающим положение об оплате труда работников 

образовательной организации.  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных нормативных актах 

о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и показатели результативности и 

качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к 

результатам освоения образовательной программы начального общего образования. В них 

включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной 
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деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

 Образовательная организация самостоятельно определяет: 

 ‒ соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 ‒ соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, 

инженерно-технического, административно-хозяйственного, производственного, 

учебно-вспомогательного и иного персонала;  

‒ соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда;  

‒ порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными правовыми актами.  

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной организации, выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

 Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа 

материально-технических условий реализации образовательной программы начального общего 

образования образовательная организация: 

 1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 

 2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации образовательной программы 

начального общего образования;  

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы начального общего образования;  

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком реализации 

ФГОС НОО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к 

условиям реализации образовательной программы начального общего образования;  

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими социальными 

партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих 

локальных нормативных актах.  

При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

 ‒ на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на 

проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям 

внеурочной деятельности на базе образовательной организации (организации дополнительного 

образования, клуба, спортивного комплекса и др.);  

‒ за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают 

реализацию для обучающихся образовательной организации широкого спектра программ 

внеурочной деятельности. Календарный учебный график реализации образовательной программы, 

примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты нормативных 

затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы в соответствии 

с законом (пункт 10 ст. 2 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (п. 

10, ст. 2).).  

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы начального общего образования определяет нормативные затраты 

субъекта Российской Федерации (муниципального образования) связанных с оказанием 

государственными (муниципальными) организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, государственных услуг по реализации образовательных программ в соответствии с 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). Финансовое обеспечение 

оказания государственных услуг осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных организации на очередной финансовый год. 
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Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов 

потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей 

государственной услуги и включают в себя:  

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, 

канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы 

канализации;  

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение;  

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 

 4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии.  

В случае если организациями используется котельно-печное отопление, данные 

нормативные затраты не включаются в состав коммунальных услуг.  

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение 

норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы 

государственной услуги, на тариф, установленный на соответствующий год.  

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

 ‒ нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности; 

 ‒ нормативные затраты на аренду недвижимого имущества;  

‒ нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого имущества;  

‒ нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами; 

 ‒ прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества.  

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и противопожарной 

безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать покрытие затрат, связанных с 

функционированием установленных в организации средств и систем (системы охранной 

сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусора, сброс снега 

с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливаются, исходя из 

необходимости покрытия затрат, произведенных организацией в предыдущем отчетном периоде 

(году).  

 

4.4.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

 Материально-техническая база образовательной организации приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы образовательной 

организации и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. Критериальными 

источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательной деятельности являются 

требования ФГОС НОО ОВЗ, лицензионные требования, а также соответствующие приказы и 

методические рекомендации, в том числе: 

 – постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека; 

 – перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 

 – аналогичные перечни, утвержденные региональными нормативными актами и 

локальными актами образовательной организации, разработанные с учетом особенностей 

реализации основной образовательной программы в образовательной организации.  

Школа обеспечена наличием на уровне начального общего образования: 12 оборудованных 

кабинетов начальных классов, 1 интерактивного кабинета, оборудованных спортивных, актового и 

столовых залов, бассейна, кабинета хореографии, библиотекой, логопедического кабинета, 

кабинетов социального педагога, педагога-психолога, сенсорной комнаты.  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обеспечения всех предметных областей и 

внеурочной деятельности образовательная организация, реализующая основную образовательную 
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программу начального общего образования, обеспечена мебелью, презентационным 

оборудованием, освещением, хозяйственным инвентарем и оборудована:  

– учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников;  

– помещениями для занятий естественнонаучной деятельностью, моделированием, 

техническим творчеством, иностранными языками; 

 – помещениями (кабинетами, мастерскими, студиями) для занятий музыкой, хореографией 

и изобразительным искусством; 

 – помещениями библиотек с рабочими зонами, оборудованными читальными залами и 

книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; – актовым 

залом; 

 – спортивными сооружениями (комплексами, залами, бассейнами, стадионами, 

спортивными площадками, тирами), оснащенными игровым, спортивным оборудованием и 

инвентарем; 

 – помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих 

завтраков; 

 – административными и иными помещениями, оснащенными необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебной деятельности процесса с детьмиинвалидами 

и детьми с ОВЗ;  

– гардеробами, санузлами, местами личной гигиены;  

– участком (территорией) с необходимым набором оснащенных зон.  

Образовательная организация обеспечена комплектом средств обучения, поддерживаемых 

инструктивнометодическими материалами и модулем программы повышения квалификации по 

использованию комплекта в образовательной деятельности, обеспечивающей реализацию 

основных образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС НОО. Состав 

комплекта средств обучения объединяет как современные (инновационные) средства обучения на 

базе цифровых технологий, так и традиционные — средства наглядности (печатные материалы, 

натуральные объекты, модели), а также лабораторное оборудование, приборы и инструменты для 

проведения натурных экспериментов и исследований, расходные материалы и канцелярские 

принадлежности.  

Состав комплекта сформирован с учетом: 

 – возрастных, психолого-педагогических особенностей обучающихся; 

 – его необходимости и достаточности;  

– универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения для решения 

комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных предметных областях, а также 

при использовании разнообразных методик обучения); 

 – необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения эргономичного режима 

работы участников образовательных отношений;  

– согласованности совместного использования (содержательной, функциональной, 

программной и пр.). 

 Во всех помещениях школы, где осуществляется образовательный процесс, есть доступ 

педагогов и обучающихся к информационной среде учреждения и к глобальной информационной 

среде (проложена школьная локальная сеть). Каждый класс начальной школы имеет закрепленное 

за ним учебное помещение (кабинет), учебное пространство которого предназначается для 

осуществления образовательного процесса, внеурочной деятельности и обеспечивается столами 

для индивидуальной работы и центральной доской, а также АРМ учителя. 

 Для организации всех видов деятельности младших школьников в рамках ООП НОО класс 

(группа) имеет частичный доступ по расписанию в следующие помещения:  

 кабинеты иностранного языка;  
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 компьютерный кабинет, имеющий выход в Интернет (создан собственный сайт).  

 библиотеку и читальный зал;  

 спортивный зал;  

 кабинет хореографии; 

 кабинет музыки  

 актовый зал. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования обеспечивают: 

 ‒ реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления 

самостоятельной познавательной деятельности обучающихся; 

 ‒ включение обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 

оборудования цифрового (электронного) и традиционного измерения, виртуальных лабораторий, 

вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений; 

 ‒ художественное творчество с использованием современных инструментов и технологий, 

реализации художественно-оформительских и издательских проектов; 

 ‒ создание материальных объектов, в том числе произведений искусства;  

‒ развитие личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически 

ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и экологической культуры;  

‒ создание и использование информации (в том числе запись и обработка изображений и 

звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим сопровождением, общение в 

сети Интернет и др.);  

‒ получение информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, 

работа в библиотеке и др.); 

 ‒ наблюдение, наглядное представление и анализ данных; использование цифровых планов 

и карт, спутниковых изображений; 

 ‒ физическое развития, участие в спортивных соревнованиях и играх; ‒ исполнение, 

сочинение и аранжировку музыкальных произведений с применением традиционных инструментов 

и цифровых технологий;  

‒ занятия по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных технологий; 

 ‒ планирование учебной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 ‒ обеспечение доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях, к 

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудио-, 

видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся;  

‒ размещение своих материалов и работ в информационной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность;  

‒ выпуск школьных печатных изданий, работы школьного сайта; 

 ‒ организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся и педагогических работников. Все указанные виды деятельности обеспечены 

расходными материалами.  

 

4.4.5. Информационно-методические условия реализации АООП НОО 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы начального общего образования обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой. Под информационно-образовательной 
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средой (ИОС) понимается открытая педагогическая система, сформированная на основе 

разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных информационно-

-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на формирование 

творческой, социально активной личности, а также компетентность участников образовательных 

отношений в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ.  

Основными элементами ИОС являются:  

– информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 – информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;  

– информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

 – вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;  

– прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

-хозяйственную деятельность образовательной организации (делопроизводство, кадры и т. д.).  

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 

обеспечивает использование ИКТ:  

– в учебной деятельности; 

 – во внеурочной деятельности; 

 – в естественнонаучной деятельности;  

– при измерении, контроле и оценке результатов образования;  

– в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного образования, а 

также дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими организациями 

социальной сферы и органами управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает возможность: 

 – реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

 – ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора;  

– записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

 – создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт;  

– создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением 

рукой произвольных линий;  

– организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

 – выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением; 

 – вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду (печать); 

 – информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть Интернет, 

размещения гипермедиа-сообщений в информационной среде организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

– поиска и получения информации;  
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– использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе 

в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 – вещания (подкастинга), использования аудио-, видеоустройств для учебной деятельности 

на уроке и вне урока; 

 – общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями (вики);  

– создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного 

представления;  

– включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения наблюдений и 

экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового 

(электронного) и традиционного измерения, включая определение местонахождения; виртуальных 

лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

 – исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования 

звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

 – художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТ-инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации;  

– создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных технологиях 

(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях); 

 – конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования;  

– занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных тренажеров;  

– размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной организации; 

 – проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; 

 – планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);  

– обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети Интернет, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудио-, 

видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся;  

– проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью массового просмотра кино и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением 

и мультимедиа-сопровождением;  

– выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. Все указанные 

виды деятельности обеспечиваются расходными материалами.  

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; принтер 

цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; графический планшет; 

сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование компьютерной сети; конструктор, 

позволяющий создавать компьютерно-управляемые движущиеся модели с обратной связью; 

цифровые датчики с интерфейсом; устройство глобального позиционирования; цифровой 

микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими обратную связь.  



106 

 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 

тренажер для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор для 

обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных изображений; 

музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; редактор звука; ГИС; 

редактор представления временнóй информации (линия времени); редактор генеалогических 

деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные лаборатории по учебным 

предметам; среды для дистанционного онлайн и офлайн сетевого взаимодействия; среда для 

интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для совместного удаленного 

редактирования сообщений. Обеспечение технической, методической и организационной 

поддержки: разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка 

распорядительных документов учредителя; подготовка локальных актов образовательной 

организации; подготовка программ формирования ИКТ-компетентности работников ОУ 

(индивидуальных программ для каждого работника). Отображение образовательной деятельности в 

информационной среде: размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм 

для анализа, географическая карта); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; 

творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, 

родителей, органов управления; осуществляется методическая поддержка учителей (интернет--

школа, интернет-ИПК, мульти-медиа-коллекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради 

(тетради-тренажеры). 

 Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные наглядные 

пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательной деятельности 

к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, 

планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и условиями его 

осуществления.  

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности 

включают: параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом 

достижения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования; параметры качества обеспечения образовательной деятельности с 

учетом достижения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования.  

Образовательная организация обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы начального 

общего образования на русском языке. Образовательная организация имеет доступ к печатным и 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. Библиотека школы 

укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам 

учебного плана, а также имеет фонд дополнительной художественной и научно-популярной 

литературы, справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие 

реализацию основной образовательной программы начального общего образования. 

 

4.4.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий  

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательной организации является создание и поддержание 

комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 



107 

 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 

физического, трудового развития обучающихся.  

Созданные в образовательной организации, реализующей основную образовательную 

программу начального общего образования, условия: 

 ‒ соответствовуют требованиям ФГОС;  

‒ гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся;  

‒ обеспечивают реализацию основной образовательной программы образовательной 

организации и достижение планируемых результатов ее освоения;  

‒ учитывают особенности образовательной организации, его организационную структуру, 

запросы участников образовательной деятельности; 

 ‒ предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума. 

 

 

 


