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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1.1. Цели и задачи Программы
Адаптированная общеобразовательная программа начального общего об-

разования для обучающихся с НОДА (вариант 6.3) (далее - Программа) (МБОУ 
«Вавожская СОШ») разработана в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с 
ОВЗ и с учетом Федеральной адаптированной образовательной программы на-
чального общего образования (далее – АООП НОО).

Определение данного варианта АООП НОО для  обучающегося с НОДА 
осуществляется  на  основе  рекомендаций  психолого-медико-педагогической 
комиссии (далее - ПМПК), сформулированных по результатам его комплексно-
го обследования, с учетом ИПРА.

Цель Программы: обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обу-
чающихся с ОВЗ посредством создания условий для максимального удовлетво-
рения особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА, обеспечи-
вающих усвоение ими социального и культурного опыта.

Задачи Программы:
1) сформирование общей культуры, духовно-нравственного развития, вос-

питания обучающихся с НОДА, сохранение и укрепление их здоровья;
2) личностное и интеллектуальное развитие обучающихся с НОДА;
3) удовлетворение особых образовательных потребностей, имеющих место 

у обучающихся с НОДА;
4) создание условий, обеспечивающих обучающемуся с НОДА достижение 

планируемых результатов по освоению учебных предметов, курсов коррекци-
онно-развивающей области;

5) минимизация  негативного  влияния  особенностей  познавательной  дея-
тельности данной группы обучающихся для освоения ими АООП НОО для обу-
чающихся с НОДА;

6) оптимизация процессов социальной адаптации и интеграции;
7) выявление и развитие способностей обучающихся с НОДА с учетом их 

индивидуальности, самобытности, уникальности через систему клубов, секций, 
студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности;

8) обеспечение участия педагогических работников, родителей (законных 
представителей) с учетом мнения обучающихся, общественности в проектиро-
вании и развитии внутришкольной среды;

9) использование в образовательном процессе современных образователь-
ных технологий деятельностного типа, определяющих пути и способы достиже-
ния обучающимися социально желаемого уровня (результата)  личностного и 
познавательного развития с учетом их особых образовательных потребностей;

10) предоставление обучающимся с НОДА возможности накопления соци-
ального опыта,  знаний, умений и способов деятельности,  сформированных в 
процессе  изучения  учебных предметов  и  курсов  коррекционно-развивающей 
области.



1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
Подходы к формированию АООП НОО для обучающихся с НОДА с лег-

кой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
В основу реализации Программы заложены дифференцированный и дея-

тельностный подходы.
Дифференцированный подход к реализации Программы предполагает учет 

особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА как неоднород-
ной по составу группы, отличающейся по возможностям освоения содержания 
образования. Это обусловливает необходимость создания и реализации в рам-
ках АООП НОО разработку и реализацию индивидуальных учебных планов. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АО-
ОП НОО обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с 
НОДА возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.

Деятельностный  подход основывается  на  теоретических  положениях 
отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерно-
сти процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной 
деятельности. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того,  что 
развитие личности обучающихся с НОДА младшего школьного возраста опре-
деляется характером организации доступной им деятельности (предметно-прак-
тической и учебной). Основным средством реализации деятельностного подхо-
да в образовании является обучение как процесс организации познавательной и 
предметно-практической деятельности обучающихся, в т.ч.  за счёт специаль-
ных учебных предметов, чем обеспечивается овладение содержанием образова-
ния.

Принципы формирования Программы:
а) принципы государственной политики Российской Федерации в области 

образования (гуманистический характер образования,  единство образователь-
ного пространства на территории Российской Федерации, светский характер об-
разования, общедоступность образования, адаптивность системы образования к 
уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанни-
ков);

б) принцип учета типологических и индивидуальных образовательных по-
требностей обучающихся;

в) принцип коррекционной направленности образовательного процесса;
г) принцип развивающей направленности образовательного процесса, ори-

ентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 
ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей;

д) онтогенетический принцип;
е) принцип преемственности, предполагающий при проектировании 
АООП НОО ориентировку на ФАОП основного общего образования обу-

чающихся 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  пред-
метно-практической  деятельности,  способами  и  приемами  познавательной  и 
учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведе-
нием;

и) принцип  переноса  усвоенных  знаний,  умений,  навыков  и  отношений, 
сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуа-
ции, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке 
и активной деятельности в реальном мире;

к) принцип сотрудничества с семьей;
л) принцип  здоровьесбережения: при  организации  образовательной  дея-

тельности не допускается использование технологий,  которые могут нанести 
вред физическому и (или) психическому здоровью обучающихся, приоритет ис-
пользования здоровьесберегающих педагогических технологий. 

Объем учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприя-
тий должны соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными пра-
вилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требова-
ния к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания», утвержденными постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 г. № 2 (зарегистрирова-
но Министерством юстиции Российской Федерации 29.01.2021 г., регистраци-
онный № 62296), действующими до 01.03.2027 г. (далее - Гигиенические нор-
мативы), и санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологи-
ческие требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровле-
ния  детей  и  молодежи»,  утвержденными постановлением  Главного  государ-
ственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 (за-
регистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2020 г., 
регистрационный  № 61573),  действующими  до  01.01.2027 г.  (далее  -  Сани-
тарно-эпидемиологические требования).

1.1.3. Общая характеристика Программы
1.1.3.1. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с НО-

ДА
По варианту 6.3 АООП НОО обучаются обучающиеся с двигательными на-

рушениями разной степени выраженности и с легкой степенью интеллектуаль-
ной недостаточности, осложненными нейросенсорными нарушениями, а также 
дизартрическими нарушениями и системным недоразвитием речи. 

У обучающихся с легкой умственной отсталостью нарушения психических 
функций чаще носят тотальный характер. На первый план выступает недоста-
точность высших форм познавательной деятельности - абстрактно-логического 
мышления и высших психических, прежде всего гностических, функций. 

При сниженном интеллекте особенности развития личности характеризу-
ются низким познавательным интересом, недостаточной критичностью. В этих 
случаях менее выражено чувство неполноценности, но отмечается безразличие, 
слабость волевых усилий и мотивации.



1.1.3.2. Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА
В структуру особых образовательных потребностей входят, с одной сторо-

ны, образовательные потребности, свойственные для всех обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья, с другой, характерные только для обуча-
ющихся с НОДА.

К общим потребностям относятся:
- получение специальной помощи средствами образования;
- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обу-

чающегося с НОДА с педагогическими работниками и одноклассниками;
- психологическое сопровождение, направленное на установление взаимо-

действия семьи и образовательной организации;
- индивидуализация обучения для детей с НОДА требуется в большей сте-

пени, чем для обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоро-
вья;

- особая пространственная и временная организация образовательной сре-
ды;

- максимальное расширение образовательного пространства за счет расши-
рения социальных контактов с широким социумом.

Особые потребности, свойственные всем обучающимся с НОДА:
- обязательность  непрерывности  коррекционно-развивающего  процесса, 

реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и в процес-
се индивидуальной работы;

- введение в содержание обучения специальных разделов, не присутствую-
щих в образовательной программе, адресованной традиционно развивающимся 
сверстникам;

- использование специальных методов, приёмов и средств обучения (в том 
числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспе-
чивающих реализацию «обходных путей» обучения;

- наглядно-действенный  характер  содержания  образования  и  упрощение 
системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования;

- специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в 
новые ситуации взаимодействия с действительностью;

- специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербаль-
ной коммуникации;

- коррекция произносительной стороны речи; освоение умения использо-
вать речь по всему спектру коммуникативных ситуаций;

- обеспечение особой пространственной и временной организации образо-
вательной среды;

- максимальное  расширение  образовательного  пространства  -  выход  за 
пределы образовательной организации.

Особые  образовательные  потребности  обучающихся  с  нарушениями 
опорно-двигательного  аппарата  задаются  спецификой  двигательных  наруше-
ний, а также спецификой нарушения психического развития, и определяют осо-
бую логику построения учебного процесса, находят своё отражение в структуре 



и содержании образования.

1.1.3.3. Особенности образования обучающихся с НОДА
АООП НОО для обучающихся с НОДА (вариант 6.3) предполагает, что 

обучающийся с НОДА и с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальны-
ми нарушениями) получает образование, которое по итоговым достижениям 
не соответствует требованиям к итоговым достижениям нормативно разви-
вающихся сверстников на всех этапах и к моменту завершения школьного обу-
чения. 

Реализация АООП НОО предусматривается создание условий, учитываю-
щих общие и особые образовательные потребности и индивидуальные особен-
ности обучающихся.

Данный вариант предполагает:
- особое структурирование содержания обучения;
- в большей степени развитие у обучающихся жизненных компетенций на 

основе планомерного введения в более сложную социальную среду;
- расширение повседневного жизненного опыта, социальных контактов в 

доступных для них пределах.
Учет особенностей и возможностей обучающихся с НОДА с легкой ум-

ственной отсталостью реализуется через специальные образовательные условия 
(специальные методы формирования графо-моторных навыков, пространствен-
ных и временных представлений, приемы сравнения, сопоставления, противо-
поставления при освоении нового материала, специальное оборудование, соче-
тание учебных и коррекционных занятий).

Специальное обучение и услуги охватывают физическую терапию, психо-
логическую и  логопедическую помощь,  коррекционные  занятия  с  учителем-
дефектологом.

Практическая направленность обучения предполагает направленность на 
социализацию и воспитание автономности у обучающихся.



1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Самым общим результатом освоения Программы обучающимися с НО-
ДА является полноценное начальное общее образование, развитие социаль-
ных (жизненных) компетенций.

Планируемые результаты освоения АООП НОО дополняются результата-
ми освоения Программы коррекционной работы.

Освоение АООП НОО обеспечивает достижение обучающимися с НО-
ДА и с легкой УО (ИН) двух видов результатов: личностных и предметных.

Личностные результаты
Личностные результаты освоения АООП НОО для обучающихся с НОДА с 

легкой УО (ИН) с учетом индивидуальных возможностей и особых образова-
тельных потребностей включают индивидуально-личностные качества, специ-
альные  требований  к  развитию  жизненной  и  социальной  компетенции  и 
ценностные установки.

Личностные результаты освоения АООП НОО (вариант 6.3) отражают:
1) развитие чувства любви к матери, членам семьи, к школе, принятие сво-

его учителя и одноклассников, взаимодействие с ними;
2) развитие мотивации к обучению;
3) развитие  адекватных  представлений  о  насущно  необходимом  жизне-

обеспечении;
4) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседнев-

ной жизни (представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение 
включаться в разнообразные повседневные школьные дела и другими);

5) владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуа-
лами социального взаимодействия;

6) развитие положительных свойств и качеств личности;
7) готовность к вхождению обучающегося в социальную среду.
Достижение личностных результатов обеспечивается содержанием отдель-

ных учебных предметов и внеурочной деятельности; овладением доступными 
видами деятельности; опытом социального взаимодействия.

Предметные результаты
Предметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные обу-

чающимися знания и умения, специфичные для каждой образовательной обла-
сти, готовность к их применению.

Предметные результаты, достигнутые обучающимися с НОДА и с легкой 
умственной отсталостью,  не  являются основным критерием при принятии 
решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как 
одна из составляющих при оценке итоговых достижений.

АООП НОО определяет два уровня овладения предметными результата-
ми: минимальный и достаточный. 

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обя-
зательным для всех обучающихся.

Минимальный  уровень является  обязательным  для  всех  обучающихся  с 



НОДА и с легкой умственной отсталостью. Отсутствие достижения этого уров-
ня по отдельным предметам не является препятствием к продолжению образо-
вания по варианту программы. 

В том случае, если обучающийся не достигает минимального уровня овла-
дения  по  всем  или  большинству  учебных  предметов,  то  по  рекомендации 
ПМПК и с согласия родителей (законных представителей) образовательная ор-
ганизация может перевести обучающегося на  обучение по индивидуальному 
плану или на обучение по варианту 6.4 АООП НОО.

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных по-
требностей обучающихся с НОДА и легкой УО (ИН) предметные результаты 
отражают:

Язык и речевая практика
Русский язык. Чтение. Речевая практика.
Овладение грамотой.
Чтение целыми словами.
Слоговое чтение незнакомых и (или) трудных по структуре слов.
Списывание с  различных видов текста  (рукописного и  печатного)  с  ис-

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

произношением.
Овладение основными речевыми формами и правилами их применения.
Правильное и точное обозначение словом предметов, событий, явлений и 

т.д., составляющих содержание ситуаций общения в повседневной жизни (на 
прогулке в парке, кабинете врача, в школьной столовой и т.п.).

Участие в учебных диалогах, специально организованных учителем.
Правильное построение и оформление ответных и инициативных реплик в 

диалогах на темы, близкие опыту учеников.
Использование  фразовой речи в  высказываниях,  основанных на  личных 

впечатлениях, наблюдениях, практическом опыте и т.п.
Формирование знания правил коммуникации и умения использовать их в 

актуальных для ребёнка житейских ситуациях.
Умение решать актуальные житейские задачи, используя вербальную и не-

вербальную коммуникацию как средство достижения цели.
Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочув-

ствие и т.д.
Умение получать и уточнять информацию от собеседника.
Освоение культурных форм выражения своих чувств.
Развитие устной коммуникации.
Участие в диалогах на темы, близкие опыту детей.
Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои наме-

рения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор.
Овладение некоторыми формами речевого этикета (приветствие, проща-

ние, выражение просьбы и т.п.).
Способность поделиться об услышанном, увиденном или прочитанном с 

целью выражения собственного отношения и элементарной оценки.



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

Расширение круга ситуаций, в которых ребёнок может использовать ком-
муникацию как средство достижения цели.

Развитие письменной коммуникации.
Составление и запись деловых бумаг, необходимых в различных жизнен-

ных  ситуациях  (например:  заявления  в  коммунальные  службы,  пенсионный 
фонд, работодателю и т.д.).

Составление  небольших по  объему письменных сообщений взрослым и 
сверстникам на личные темы (записки и личные письма).

Овладение осмысленным чтением.
Осознанное и по возможности правильное без искажения чтение художе-

ственных текстов, доступных по возрасту, несложных по содержание и струк-
туре.

Возможность пересказать небольшой по объему текст или отрывок из него.
Получение информации необходимой для осмысления элементарной кар-

тины мира из доступных по возрасту и содержанию научно-популярных статей.
Овладение осмысленным письмом.
Владение  основами грамотного  письма  с  использованием элементарных 

знаний по грамматике и орфографии.
Применение навыков грамотного письма в различных жизненных ситуаци-

ях (заполнение поздравительной открытки, составление текста рецепта, памят-
ки по уходу за комнатными растениями и другое).

Математика
Математика:
Овладение началами математики (понятием числа, вычислениями, решени-

ем простых арифметических задач и другими).
Понятие о натуральном ряде чисел и числе "0".
Знание четырех арифметических действия для выполнения элементарных 

вычислений.
Решение текстовых арифметических задач бытового и производственного 

характера.
Знание основных метрических мер и мер времени.
Представление об обыкновенных дробях (доля, дробь).
Выполнение действий сложения и вычитания с десятичными дробями.
Выполнение действия умножения и деления с десятичными дробями с ис-

пользованием калькулятора.
Формирование представлений об основных фигурах и телах.
Формирование представлений о площади фигуры.
Овладение способностью пользоваться математическими знаниями при ре-

шении соответствующих возрасту житейских задач.
Умение ориентироваться в числовых показателях (цены, количество произ-

веденной продукции, нумерация домов и т.д.).
Ориентироваться и использовать меры измерения пространства, времени, 



температуры и другими в различных видах обыденной практической деятель-
ности.

Применение  элементарных  математических  знаний  для  решения  житей-
ских  и  профессиональных  задач:  рассчитывать  семейный  бюджет,  разумно 
пользоваться карманными деньгами и другое.

Использование калькулятора для решения житейских и профессиональных 
задач (расчет стоимости покупок, расчет оплаты коммунальных услуг и т.д.).

Естествознание:
Мир природы и человека:
Элементарные естественнонаучные представления.
Представления  о  многообразии  и  свойствах  веществ,  параметрах  про-

странства и времени.
Представления об основных характеристиках пространства.
Представления об объектах и явлениях неживой и живой природы, их зна-

чении в жизни человека.
Умение корректировать поведение с учетом событий в окружающей дей-

ствительности.
Проявление интереса к объектам и явлениям неживой и живой природы.
Формирование целостной и подробной картины мира, упорядоченной во 

времени и  пространстве,  адекватно возрасту  ребёнка.  Формирование  умения 
ребёнка устанавливать связь между ходом собственной жизни и природным по-
рядком.

Умение ребёнка накапливать личные впечатления, связанные с явлениями 
окружающего  мира,  упорядочивать  их  во  времени  и  пространстве.  Умение 
устанавливать взаимосвязь порядка природного и уклада собственной жизни в 
семье  и  в  школе,  вести  себя  в  быту  сообразно  этому  пониманию  (помыть 
грязные сапоги, принять душ после прогулки на велосипеде в жаркий летний 
день, и т.д.).

Умение устанавливать взаимосвязь порядка общественного и уклада соб-
ственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку.

Неживая природа.
Представления о природных объектах и явлениях на территории России и 

Земного шара.
Умения ориентироваться в системах естественных и искусственных коор-

динат.
Понимание обусловленности хозяйственной деятельности человека много-

образием природных условий России.
Представления о народном хозяйстве России и своего региона.
Представления о разнообразии природы материков и океанов Земного ша-

ра,  о населении и его хозяйственной деятельности на территории различных 
стран.

Понимание необходимости охраны природы.
Умения вести себя в природе в соответствии с нормами экологического по-

ведения.
Умения использовать знания о неживой природе в социальной коммуника-



ции.
Живая природа.
Представления о видовом многообразии жизни на Земле.
Понимание взаимосвязи природных условий с морфологией и физиологи-

ей растений и животных.
Владение элементарными правилами безопасного и экологически целесо-

образного взаимодействия с объектами живой природы.
Представления о строении тела человека и функциях основных систем.
Понимание важности здорового образа жизни, необходимости личной ги-

гиены и владение комплексом необходимых умений.
Умения использовать знания о живой природе в социальной коммуника-

ции.
Представления  о  профессиональной  деятельности  на  основе  взаимодей-

ствия с различными объектами живой природы.
Формирование  внимания и  интереса  ребёнка  к  новизне  и  изменчивости 

окружающего, к их изучению, понимания значения собственной активности во 
взаимодействии со средой.

Развитие у ребёнка любознательности, наблюдательности, способности за-
мечать новое, задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым иссле-
довательскую деятельность.

Развитие активности во взаимодействии с миром, понимание собственной 
результативности.

Накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий.
Человек - знания о человеке и практика личного взаимодействия с людьми.
Овладение первоначальными знаниями о человеке (о телесной и душевной 

жизни; здоровье, возрасте, поле, семейных и профессиональных ролях).
Представление об индивидуальных особенностях каждого человека знание 

и соблюдение правил личной гигиены дома, в школе, во время экскурсий, похо-
дов; знание и соблюдение правил личной гигиены девушки и юноши; знание 
вредных последствий для телесной и душевной жизни человека от приема нар-
котических и токсических веществ, алкоголя, табака.

Знание основных видов семейных отношений и выполнение определенных 
обязанностей в семье (уборка помещения;  мытье посуды; приготовление не-
сложных видов блюд; забота о младших братьях и сестрах и т.д.); знание семей-
ных традиций и морально-этических норм взаимоотношений в семье.

Выполнение правил поведения в семье и следование морально-этическим 
нормам взаимоотношений в семье (отношение к старшим и младшим поколени-
ям в семье).

Знание основных профессиональных ролей на производстве.
Овладение первоначальными знаниями об общекультурных ценностях и 

моральных ориентирах, задаваемых культурным сообществом ребёнка.
Формирование представлений о правилах поведения в разных социальных 

ситуациях и с людьми разного социального статуса, с взрослыми разного воз-
раста и детьми (старшими, младшими, сверстниками), со знакомыми и незнако-
мыми людьми.



Знать и соблюдать основные нормы культурного поведения: в обществен-
ных местах, транспорте, гостях, на производстве, во время разговора с людьми 
разного статуса: с близкими в семье; с учителями и учениками в школе т.п.;

Анализировать поступки людей и давать им элементарную оценку в соот-
ветствии с принятыми нормами и правилами поведения.

Развитие вкуса.
Подбирать одежду и обувь в соответствии с индивидуальными особенно-

стями.
Рационально выбирать товары, учитывая их назначение и собственные воз-

можности.
Развитие способности к организации личного пространства и времени, по-

иску друзей.
Обогащение практики эмоционального сопереживания.
Участвовать в организации досуга и отдыха в семье, в классном и школь-

ном коллективе.
Строить дружеские отношения, оказывать поддержку и взаимопомощь, со-

переживать, сочувствовать.
Взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой и трудовой дея-

тельности.
Сопереживать,  сочувствовать  и  адекватно  эмоционально  реагировать  на 

различные ситуации дома и в школе.
Ориентировка  в  устройстве  школьной  жизни,  участие  в  повседневной 

жизни класса, принятие на себя обязанностей наряду с другими детьми.
Представления об устройстве школьной жизни.
Ориентироваться в пространстве школы и попросить о помощи в случае 

затруднений, ориентироваться в расписании занятий, выполнении обязанностей 
по классу и школе.

Включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать по-
сильное участие, брать на себя ответственность.

Освоение необходимых ребёнку социальных ритуалов.
Умение адекватно использовать принятые в окружении ребёнка социаль-

ные ритуалы, умение вступить в контакт и общаться в соответствии с возрас-
том, близостью и социальным статусом собеседника,  умение корректно при-
влечь  к  себе  внимание,  отстраниться  от  нежелательного  контакта,  выразить 
свои  чувства,  отказ,  недовольство,  благодарность,  сочувствие,  намерение, 
просьбу, опасение и другие.

Освоение  возможностей  и  допустимых  границ  социальных  контактов, 
выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения.

Умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать 
контакт.

Умение не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благо-
дарным за проявление внимания и оказание помощи.

Умение применять формы выражения своих чувств соответственно ситуа-
ции.

Обществознание



Развитие представлений о себе и круге близких людей, осознание общно-
сти и различий с другими.

Представления о своей семье, ее истории (предки, потомки, родословная), 
традициях,  взаимопомощи;  освоение  младшими  членами  семьи  социального 
опыта, переданного старшими.

Овладение представлениями о социальной жизни в настоящее время (про-
фессиональных и социальных ролях людей) и в прошлом (в разные историче-
ские времена).

Представления о профессиях окружающих людей, жизни и занятиях людей 
в прошлом.

Представления о  социальных ролях людей (пассажир,  пешеход,  гражда-
нин, труженик и т.д.), правилах поведения согласно социальной роли.

Определение круга своих социальных ролей, умение вести себя в конкрет-
ной ситуации соответственно роли.

Формирование представлений об истории своей родины - России.
Представления об основных периодах развития российского государства, о 

важнейших событиях и выдающихся деятелях каждого периода.
Понимание связи современной жизни России с  историческим прошлым, 

взаимосвязи и преемственности культуры разных периодов, отражения в госу-
дарственных праздниках страны ее героического прошлого (символы, ритуалы 
проведения), необходимости уважительного и бережного отношения к истории 
своей страны.

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

Понимание  необходимости  бережного  отношения  к  своему  городу,  де-
ревни, селу.

Формирование представлений о  правах  и  обязанностях самого ребёнка, 
его роли ученика и члена своей семьи, растущего гражданина своего государ-
ства, труженика.

Элементарные представления о морали, праве, государстве, Конституции 
РФ как основном законе государстве, гражданстве, правопорядке в обществе.

Понимание единства (взаимосвязи) прав и обязанностей;  необходимости 
соблюдения прав и выполнения обязанностей гражданином.

Представления обучающегося о собственных правах и обязанностях в раз-
личных сферах социальной жизни, в частности об обязанности трудиться.

Владение на доступном уровне умением оформлять стандартные бланки 
(заявление, ходатайство, расписку и другие), обращаться при необходимости в 
соответствующие правовые учреждения.

Формирование навыков учебной деятельности и накопление опыта продук-
тивного взаимодействия с взрослыми и сверстниками; развитие умения сопере-
живать другим и делать самостоятельный моральный выбор в разных ситуаци-
ях. умение соблюдать правила поведения на уроках и во внеурочной деятельно-
сти, взаимодействовать с взрослыми и сверстниками, выбирая адекватные фор-
мы контакта.

Умение  сопереживать  другим,  принимать  самостоятельное  решение  в 



разных школьных и жизненных ситуациях.
Умение работать в коллективе, продуктивно взаимодействуя с другими в 

учебной и трудовой деятельности.
Развитие стремления к достижениям в учёбе, труде, способности к органи-

зации личного пространства и времени (учебного и свободного), стремления за-
думываться  о  будущем.  Накопление  положительного  опыта  сотрудничества, 
участия в общественной жизни, положительного опыта трудового взаимодей-
ствия Интерес к учебной и трудовой деятельности и положительное отношение 
к результатам своего труда.

Умение организовать  свое  личное пространство и  время (свою деятель-
ность).

Умение  соблюдать  традиции  государственных,  семейных,  школьных 
праздников.

Интерес к совместной деятельности, умение сотрудничать.
Умение выполнять работу качественно, в установленный промежуток вре-

мени, оценивать полученный результат.
Искусство
Основные навыки восприятия искусства.
Интерес к различным видам искусства.
Накопление знаний об искусстве (музыка, изобразительное искусство, ху-

дожественная литература театр, кино, фотография и другие).
Представление об искусстве как способе познания мира, жизни и особен-

ностях труда художника.
Эстетическая отзывчивость, умения и навыки выражать свое эмоциональ-

ное отношение к произведениям искусства (способность сопереживать с содер-
жанием художественных произведений).

Развитие эмоционального отношения к художественному образу (радость, 
восхищение, удовольствие или противоположные им чувства).

Умение проявлять осознанно и адекватно эмоциональные реакции при вос-
приятии произведений искусства.

Знания о выразительных средствах и специфики художественного языка.
Овладение практическими основами художественной деятельности.
Формирование простейших эстетических ориентиров (красиво - не краси-

во) в практической жизни ребенка, их использование в организации обыденной 
жизни и праздника.

Понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности и воз-
никновение  эмоциональной реакции «красиво»  или «некрасиво»,  «нравится» 
или «не нравится».

Использование простейших эстетических ориентиров (эталонов)  в  быту, 
дома и в школе.

Понимание значимости эстетической организации школьного рабочего ме-
ста как готовность к внутренней дисциплине.

Умение эстетически оценивать предметы и пользоваться ими в повседнев-
ной хозяйственной и праздничной жизни в соответствии с эстетической регла-
ментацией, установленной в традиционном обществе.



Умение  выражать  свое  отношение  к  результатам  собственной  и  чужой 
творческой деятельности.

Освоение средств изобразительного искусства и их использование в повсе-
дневной жизни

Интерес к разным видам изобразительного искусства деятельности.
Знание основных признаков видов и жанров изобразительного искусства.
Знание изобразительных, гармоничных и выразительных средств изобрази-

тельного искусства.
Знания названий и назначения материалов, инструментов и приспособле-

ний, используемых на уроках изобразительного искусства.
Умение использовать материалы, инструменты и приспособления в про-

цессе изобразительной деятельности (лепка, рисование, аппликация).
Умение  использовать  различные  изобразительные  техники  и  приемы  в 

процессе рисования, лепки, аппликации.
Способность к коллективной и самостоятельной изобразительной деятель-

ности.
Получение удовольствия, радости от процесса изобразительной деятельно-

сти и ее результата.
Стремление к собственной творческой деятельности и демонстрации ре-

зультата своей работы.
Развитие вкуса и способности к самовыражению в искусстве.
Знание произведений великих мастеров отечественного и зарубежного ис-

кусства.
Накопление опыта в посещении музеев, выставок, театров, концертов т.п.
Накопление образных представлений и впечатлений, развитие жизненного 

опыта,  наблюдательности,  представлений  о  практическом  значении  художе-
ственной деятельности в жизни людей.

Умение отображать окружающую действительность, свое отношение к ней 
доступными художественными средствами.

Умение использовать навыки, полученные на уроках искусства для выпол-
нения творческих работ.

Освоение элементарных форм художественного ремесла.
Интерес к доступным видам художественных ремесел (вышивка, плетение, 

керамика,  печать,  художественное  ткачество,  художественная  обработка 
твердых материалов и другие).

Знания о том или ином художественном ремесле: традициях, материалах и 
способах их обработки, своеобразии изделий.

Понимание художественной и утилитарной функции изделий декоративно-
прикладного искусства.

Умение использовать соответствующие инструменты при обработке разно-
образных материалов (ткани, древесины, металла, глины и т.д.), соблюдать эле-
ментарные правила техники безопасности и санитарно-гигиенические требова-
ния в процессе изготовления изделий.

Умение соблюдать технологию изготовления изделий.
Умение создавать творческие работы, опираясь на собственные впечатле-



ния
Формирование интереса и желания к организации и участию в праздниках 

в школе и за ее пределами.
Интерес к праздникам, традициям.
Понимать значение праздника дома и в школе
Понимание того, что праздники бывают разными.
Желание принимать активное или пассивное участие в школьных и вне-

школьных мероприятиях.
Получение  положительных  впечатлений  от  взаимодействия  в  процессе 

совместной творческой деятельности.
Коррекция отклонений в умственном развитии средствами изобразитель-

ного искусства и художественного ремесла
Приобщение к художественной культуре, к активной деятельности в мире 

искусства, помогающей адаптации в социальной среде.
Умение анализировать форму, конструкцию, пространственное положение, 

тональные отношения, цвет изображаемых предметов; сравнивать признаки од-
ного предмета с признаками другого предмета; рассматривать и проводить ана-
лиз произведений изобразительного искусства (вид, жанр, форма, содержание).

Умение самостоятельно планировать ход работы; рационально организо-
вывать свою деятельность в художественной деятельности; самостоятельно вы-
полнять художественную работу.

Умение осуществлять контроль в ходе работы; исправлять свой рисунок 
(изделие);  сравнивать  свой  рисунок  (изделие)  с  изображаемым  предметом; 
самостоятельно давать словесный отчет о проделанной работе; подробный ана-
лиз своего рисунка (изделия) и рисунка (изделия) другого ученика, отмечая в 
работе достоинства и недостатки.

Аккуратное, и по возможности точное выполнение практических действий 
при выполнении технико-технологических приемов рисования (обработки по-
делочного материала).

Технология
Социально-бытовой труд
Знание правил поведения в разнообразных бытовых ситуациях Представ-

ления об устройстве домашней жизни о назначении бытового труда.
Адекватность бытового поведения с точки зрения опасности (безопасно-

сти) и для себя, и для окружающих
Комплекс умений направленных на преобразование условий быта и своего 

места в социуме.
Умение включаться в разнообразные повседневные дела, принимать в них 

посильное участие.
Ручной труд
Позитивное отношение к разным видам ручного труда.
Представления о свойствах материалов, используемых на занятиях ручным 

трудом.
Умения использовать простейшие инструменты.
Целенаправленность практических действий и деятельности.



Способность к пооперационному выполнению задания.
Наличие элементов самоконтроля.
Продуктивность межличностного взаимодействия в процессе реализации 

задания.
Начальная трудовая подготовка.
Психологическая готовность к трудовой деятельности.
Определенность направления трудовой подготовки.
Знание правил техники безопасности и следование им.
Знания технологической карты и умение ей следовать при выполнении из-

делия.
Владение технологическими операциями.
Умения использовать полученные навыки в повседневной жизни
Профессиональная подготовка.
Психологическая готовность к профессиональной деятельности.
Устойчивость профессиональных интересов.
Знание правил техники безопасности и следование им.
Наличие  комплекса  умений на  уровне  квалификационных требований к 

определенной профессии.
Знание правил поведения в ситуациях профессиональной деятельности.
Физическая культура
Адаптивная физическая культура (АФК):
Овладение основными представлениями о собственном теле.
Знание основных частей тела.
Знание о значение укрепления костно-мышечной системы человека.
Выполнение доступных упражнений, направленных на укрепление костно-

мышечной системы (упражнения на развитие правильной осанки, дыхательные 
упражнения, упражнения для расслабления мышц, общеразвивающие и корри-
гирующие упражнения и т.д.).

Овладение в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями 
организма основными двигательными качествами: сила, ловкость, быстрота, ве-
стибулярная устойчивость.

Овладение представлениями о возможностях и ограничениях физических 
функций.

Представление о влиянии адаптивной физической культуры на организм: 
значение  ходьбы,  спортивных  игр,  гимнастических  упражнений  и  т.д.  для 
укрепления здоровья человека.

Представление  о  двигательном,  ортопедическом  режиме  и  соблюдение 
основных правил.

Владение навыками самоконтроля при выполнении физических упражне-
ний.

Знание и соблюдение правил техники безопасности при выполнении физи-
ческих упражнений.

Формирование понимания связи телесного самочувствия с  настроением, 
собственной активностью, самостоятельностью и независимостью.

Осознание связи между физическими нагрузками и телесным самочувстви-



ем (усталость и появление болевых мышечных ощущений после физических 
нагрузок).

Осознание значения подготовительных упражнений (разминки) для фор-
мирования положительного настроя к занятиям по физической культуре и сгла-
живания негативных самоощущений

Овладение умениями поддерживать образ  жизни,  соответствующий воз-
расту,  потребностям  и  ограничениям  здоровья,  поддерживать  режим  дня  с 
необходимыми оздоровительными процедурами.

Овладение гигиеническими навыками при выполнении физических упраж-
нений.

Соблюдение режима питания и сна.
Осознание значение здорового образа жизни как одного из условий под-

держания физической и творческой активности человека
Овладение умениями включаться в доступные и показанные ребёнку по-

движные игры и занятия на свежем воздухе.
Овладение музыкально-ритмической деятельностью в процессе выполне-

ния доступных упражнений с предметами; танцевальных и ритмико-гимнасти-
ческих упражнений; игр под музыку.

Организация и участие в подвижных играх, доступным ученикам;
Участие в занятиях на свежем воздухе (лыжная подготовка).
Формирование умения следить за своим физическим состоянием, отмечать 

и  радоваться  любому продвижению в  росте  физической  нагрузки,  развитию 
основных физических качеств.

Контроль  самочувствия  во  время  выполнения  физических  упражнений 
(рассказ о самоощущениях, измерение частоты сердечных сокращений).

Отслеживание  продвижения  в  росте  физической  нагрузки  и  в  развитии 
основных физических качеств.

Развитие  способности  ребёнка  взаимодействовать  с  другими  людьми, 
осмыслять и присваивать чужой опыт и делиться своим опытом, используя вер-
бальные и возможности.

Способность  взаимодействовать  и  устанавливать  межличностные  кон-
такты во время проведения эстафет, подвижных и спортивных игр и других ме-
роприятий.

Способность рассказать о своих ощущениях, возникающих в процессе и 
после выполнения физических упражнений.

Понимание инструкций для участия в играх и по выполнению физических 
упражнений.

Знание правил организации игр под музыку, спортивных и подвижных игр.
Освоение  доступных  видов  музыкально-ритмической  и  физкультурно-

спортивной деятельности легкая атлетика (ходьба, бег, прыжки), гимнастика, 
подвижные и спортивные игры и другие.

Интерес к музыкально-ритмической и физкультурно-спортивной деятель-
ности.

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



Получение удовлетворения от занятий адаптивной физической культурой.

Результаты освоения программы коррекционной работы
Планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО для обуча-

ющихся с НОДА (вариант 6.3) дополняются результатами освоения программы 
коррекционной работы.

Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО от-
ражают:

Коррекционный  курс  «Формирование  навыков  социально-бытовой 
ориентировки»:

- формирование способности заботиться о себе;
- развитие способности ориентироваться в окружающем мире и восприни-

мать его адекватно;
- развитие умения понимать время и пользоваться расписанием;
- развитие способности ориентироваться в социальных отношениях и уме-

ния включаться в них;
- развитие умения пользоваться навыками общения в повседневной жизни.
Коррекционный курс «Формирование навыков самообслуживания»:
- формирование навыков личной гигиены;
- формирование умений одеваться и раздеваться в соответствии с погодой;
- формирование умений обуваться в соответствии с погодой и разуваться;
- формирование умений, связанных с поглощением пищи (формируется не 

только на уроках самообслуживания);
- формирование умений ухода за жилищем.
Коррекционный курс «Психомоторика и развитие деятельности»:
- формирование движений руки, мелкой моторики;
- развитие пространственного гнозиса;
- развитие конструктивного праксиса;
- формирование предметно-орудийных действий;
- развитие аналитико-синтетической деятельности;
- формирование и развитие смыслового уровня организации движений;
- работа с компьютером;
- развитие внимания;
- развитие стереогноза;
- развитие мимики.
Коррекционный курс «Двигательная коррекция»:
- мотивация обучающихся к двигательной активности;
- поддержка и развитие имеющихся двигательных возможностей, профи-

лактика вторичных возможных нарушений;
- обучение переходу из одной позы в другую;
- освоение новых способов передвижения (включая передвижение с помо-

щью технических средств реабилитации);
- формирование функциональных двигательных навыков, которые обучаю-

щийся в дальнейшем научится использовать в повседневной жизни;
- развитие функции руки, в том числе мелкой моторики;



- формирование ориентировки в пространстве;
- обогащение сенсомоторного опыта.
Коррекционно-развивающие занятия
- предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений в 

развитии, затрудняющих образование и социализацию обучающегося;
- исправление нарушений психофизического развития медицинскими, пси-

хологическими, педагогическими средствами;
- формирование у обучающихся средств компенсации дефицитарных пси-

хомоторных функций, не поддающихся исправлению;
- формирование  способов  познавательной  деятельности,  позволяющих 

обучающемуся осваивать учебные предметы.
Комплексная абилитация
Комплексная  абилитация  обучающихся  с  НОДА предусматривает  меди-

цинское воздействие, коррекцию физических недостатков с помощью массажа 
и ЛФК, логопедическую работу, психологическую коррекцию.

Коррекция и компенсация двигательных нарушений обучающихся реали-
зуется в соответствии с медицинским рекомендациями учителями адаптивной 
физической культуры и инструкторами ЛФК. 

Индивидуальные занятия по адаптивной физической культуре и ЛФК обес-
печивают  коррекцию  с  учетом  индивидуальных  двигательных  особенностей 
обучающихся.

Планируемые результаты программы коррекционной работы уточняются и 
конкретизируются  с  учетом  индивидуальных  особенностей  и  возможностей 
обучающихся с НОДА. 

Требования к результатам реализации программы коррекционной работы 
определяется ПМПК и ИПР в зависимости от индивидуальных особенностей 
обучающихся.



1.3. СИСТЕМА  ОЦЕНКИ  ДОСТИЖЕНИЯ  ПЛАНИРУЕМЫХ  РЕ-
ЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Основным направлением и целью оценочной деятельности в соответствии 
с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образова-
тельных достижений обучающихся с НОДА.

Полученные  данные  используются  для  оценки  состояния  и  тенденций 
развития системы образования.

Система оценки достижений обучающимися планируемых результа-
тов освоения Программы призвана решать следующие задачи:

- закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, опи-
сание объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструмен-
тария оценивания, формы представления результатов, условия и границы при-
менения системы оценки;

- ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное раз-
витие,  воспитание  обучающихся  с  НОДА,  на  достижение  планируемых  ре-
зультатов освоения содержания учебных предметов и программы коррекцион-
ной работы, формирование УУД;

- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП 
НОО, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных 
результатов;

- предусматривать  оценку  достижений  обучающихся  с  НОДА  (итоговая 
оценка обучающихся, освоивших АООП НОО) и оценку эффективности дея-
тельности образовательной организации;

- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучаю-
щихся с НОДА.

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 
обучающимися с НОДА с легкой УО (ИН) учитываются следующие принципы:

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и инди-
видуальных особенностей  развития  и  особых образовательных потребностей 
обучающихся с НОДА с лёгкой умственной отсталостью;

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение измене-
ний  психического  и  социального  развития,  индивидуальных  способностей  и 
возможностей обучающихся с НОДА с лёгкой умственной отсталостью.

Эти  принципы,  отражая  основные  закономерности  целостного  процесса 
образования обучающихся с РАС с лёгкой умственной отсталостью, самым тес-
ным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных сторон процесса 
осуществления оценки результатов их образования.

Оценка личностных результатов
Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех  компонентов  образовательного  процесса,  включая  внеурочную деятель-
ность, реализуемую семьёй и школой.

Система оценки достижений обучающихся в освоении содержания АООП 
ориентируется на представленный в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ перечень 
планируемых результатов.



Обеспечение  дифференцированной  оценки  достижений  обучающихся  с 
НОДА с  легкой умственной отсталостью имеет  определяющее значение  для 
оценки качества образования.

Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, диа-
гностичность, научность, информативность, наличие обратной связи, позволяет 
осуществить не только оценку достижений планируемых личностных результа-
тов, но и корректировать (в случае необходимости) организационно-содержа-
тельные характеристики АООП НОО. 

В целях обеспечения своевременности и объективности оценки личност-
ных  результатов  целесообразно  использовать  все  три  формы  мониторинга: 
стартовую, текущую и финишную диагностику.

Личностные результаты обучающихся с НОДА в соответствии с требова-
ниями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ не подлежат итоговой оценке.

Оценка предметных результатов
Оценка предметных результатов овладения АООП НОО представляет со-

бой оценку достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов по 
отдельным предметам, курсам коррекционно-развивающей области.

В целом оценка достижения обучающимися с НОДА с легкой умственной 
отсталостью предметных результатов базируется на принципах индивиду-
ального и дифференцированного подходов. 

Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементар-
ные по содержанию  знания и умения выполняют коррекционно-развивающую 
функцию,  поскольку они играют определенную роль в становлении личности 
обучающегося и овладении им социальным опытом.

Для  преодоления  формального  подхода  в  оценивании  предметных  ре-
зультатов  освоения  АООП  НОО  обучающимися  с  РАС  необходимо,  чтобы 
балльная оценка свидетельствовала о качестве усвоенных знаний. 

В связи с этим  основными критериями оценки планируемых результатов 
являются следующие: 

соответствие (несоответствие) науке и практике; 
прочность усвоения (полнота и надежность). 
Таким образом, усвоенные предметные результаты могут быть оценены с 

точки зрения достоверности как «верные» или «неверные».
Критерий «верно» («неверно») свидетельствует о частотности допущения 

тех или иных ошибок, возможных причинах их появления, способах их преду-
преждения или преодоления. 

По  критерию прочности  предметные  результаты могут  оцениваться  как 
удовлетворительные; хорошие и очень хорошие (отличные).

Результаты овладения АООП НОО обучающимися с НОДА с легкой ум-
ственной отсталостью выявляются в ходе выполнения обучающимися разных 
видов заданий, требующих верного решения:

- по способу предъявления (устные, письменные, практические);
- по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие).
Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше по-

казатель надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их 



как «удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные).
В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результа-

ты, продемонстрированные обучающимся, с оценками типа:
«удовлетворительно» (зачёт), если обучающиеся верно выполняют от 35% 

до 50% заданий;
«хорошо» - от 51% до 65% заданий.
«очень хорошо» (отлично) свыше 65%.
Такой подход не исключает возможности использования традиционной си-

стемы отметок по 5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысле-
ния их наполнения. 

В любом случае, при оценке итоговых предметных результатов следует из 
всего спектра оценок выбирать такие, которые стимулировали бы учебную и 
практическую деятельность обучающегося, оказывали бы положительное влия-
ние на формирование жизненных компетенций.

Оценка  деятельности  педагогических  работников,  осуществляющих  об-
разовательную деятельность обучающихся с НОДА с легкой умственной отста-
лостью, реализуется на основе интегративных показателей, свидетельствующих 
о положительной динамике развития обучающегося («было» - «стало»), или в 
сложных случаях - в сохранении или улучшении его психоэмоционального ста-
туса.

Оценка результатов деятельности образовательной организации осуще-
ствляется в ходе ее аккредитации, а также в рамках аттестации педагогиче-
ских кадров. 

Оценка включает следующие аккредитационные показатели:
- результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерально-

го, регионального, муниципального);
- условий реализации АООП НОО;
- особенностей контингента обучающихся.
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оце-

ночная деятельность образовательных организаций и педагогических работни-
ков, и, в частности, отслеживание динамики образовательных достижений обу-
чающихся с НОДА с легкой умственной отсталостью данной образовательной 
организации.



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, УЧЕБНЫХ 
КУРСОВ, УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ (В Т.Ч. ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-
СТИ)

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в т.ч. внеуроч-
ной деятельности), учебных модулей соответствуют требованиям ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ.

2.1.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ ПРЕДМЕТ-
НОЙ ОБЛАСТИ «ЯЗЫК И РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА» (ПРЕДМЕТЫ «РУС-
СКИЙ ЯЗЫК», «ЧТЕНИЕ», «РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА»)

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа учебных предметов предметной области «Язык и рече-

вая практика» составлена на основе требований к результатам освоения АООП 
НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной програм-
мы воспитания.

Основные задачи реализации содержания предметной области «Язык и 
речевая практика»:

1) Русский язык. Формирование первоначальных навыков чтения и письма 
в процессе овладения грамотой. Формирование элементарных представлений о 
русском (родном) языке как средстве общения и источнике получения знаний. 
Использование письменной коммуникации для решения практико-ориентиро-
ванных задач.

2) Чтение. Осознание значения чтения для решения социально значимых 
задач,  развития  познавательных интересов,  воспитания  чувства  прекрасного, 
элементарных этических представлений, понятий, чувства долга и правильных 
жизненных позиций. Формирование и развитие техники чтения,  осознанного 
чтения доступных по содержанию и возрасту литературных текстов. Формиро-
вание коммуникативных навыков в процессе чтения литературных произведе-
ний.

3) Речевая практика. Расширение представлений об окружающей действи-
тельности. Обогащение лексической и грамматико-синтаксической сторон ре-
чи. Развитие навыков связной устной речи. Развитие навыков устной коммуни-
кации  и  их  применение  в  различных  ситуациях  общения.  Ознакомление  со 
средствами устной выразительности, овладение нормами речевого этикета.

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ
Правильное чтение вслух целыми словами. Чтение про себя. Работа над 

выразительным чтением: соблюдение пауз между предложениями, логического 
ударения, необходимой интонации.

Понимание прочитанного.
Выделение главной мысли произведения, осознание последовательности, 

причинности и смысла читаемого. Деление текста на законченные по смыслу 



части по данным заглавиям (с помощью педагогического работника). Придумы-
вание  заглавий к  основным частям текста,  коллективное  составление  плана. 
Объяснение  выделенных  педагогическим работником слов  и  оборотов  речи. 
Подведение обучающихся к выводу из произведения, сравнение прочитанного с 
опытом обучающихся и ранее прочитанным. Выделение главных действующих 
лиц, оценка их поступков; выбор в тексте слов, выражений, характеризующих 
героев, события, картины природы.

Развитие устной речи.
Полный и выборочный пересказ (с помощью педагогического работника), 

рассказ по аналогии с прочитанным.
Заучивание наизусть стихотворений, басен.
Внеклассное чтение.
Чтение доступных детских книг из школьной библиотеки и детских газет, 

журналов; называние заглавия прочитанной книги, ее автора; ответы на вопро-
сы по содержанию; рассказывание отдельных эпизодов из прочитанного.

Примерная тематика.
Чтение произведений устного народного творчества в обработке русских 

писателей.
Рассказы и стихотворения о героизме народа во время войны. Обществен-

но полезные дела обучающихся.
Чтение рассказов и стихотворений русских и зарубежных классиков о при-

роде, жизни животных, занятиях взрослых и детей в разные времена года.
Практические грамматические упражнения, правописание и развитие речи. 

Грамматика, правописание и развитие речи.
Выпускник  начального  общего  образования  должен  уметь  практически 

строить простое предложение. Составлять предложения с употреблением слов в 
косвенных падежах по вопросам, из слов, данных в начальной форме; заканчи-
вать предложения; восстанавливать нарушенный порядок слов в предложении.

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

перед гласными е, е, ю, я, и.
Сочетания гласных с шипящими. Правописание жи, ши, ча, ща, чу, щу.
Правописание звонких и глухих согласных в конце и середине слов. Про-

верка  написания  путем  изменения  формы  слова  и  подбора  (по  образцу) 
родственных слов.

Ударение. Различение ударных и безударных гласных. Правописание без-
ударных гласных путем изменения формы слова («вода»-«воды») или подбора 
по образцу родственных слов («вода»-«водный»).

Слово.
Различение основных категорий слов (названия предметов, действий, ка-

честв) в тексте по вопросам, правильное употребление их в связи друг с другом.
Имена собственные. Расширение круга имен собственных: названия рек, 

гор, морей. Большая буква в именах собственных.
Предлоги до, без, под, над, около, перед. Раздельное написание предлогов 

с другими славами.



Разделительный ъ.
Родственные слова. Общая часть родственных слов (корень).
Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне: умение поль-

зоваться словарем, данным в учебнике.
Предложение.
Членение речи на предложения, выделение в предложениях слов, обозна-

чающих, о ком или о чем говорится, что говорится.
Упражнения в составлении предложений. Распространение предложений. 

Установление связи между словами в предложениях по вопросам.
Знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный и воскли-

цательный знаки).
Главные  члены  предложения:  подлежащее,  сказуемое.  Второстепенные 

члены предложения (без деления на виды).
Связная письменная речь.
Составлять и записывать небольшой рассказ по серии картинок под руко-

водством педагогического работника.
Составлять и записывать рассказ по сюжетной картинке и подробному во-

проснику после устного разбора содержания, языка и правописания.
Писать  изложение  под  руководством  педагогического  работника  не-

большого текста (20-30 слов) по данным педагогическим работником вопросам.
Восстанавливать несложный деформированный текст по вопросам.
Описывать несложные знакомые предметы и картины по коллективно со-

ставленному плану в виде вопросов.
Составлять  и  писать  под  руководством  педагогического  работника  не-

большого письма родным, другим обучающимся. Адрес на конверте.
Письмо и чистописание.
Выполнение письменных упражнений по учебнику в соответствии с зада-

нием (в соответствии с физическими возможностями обучающегося).
Списывание рукописного и печатного текстов целыми словами и словосо-

четаниями. Списывание предложений и связных текстов со вставкой пропущен-
ных букв или слов.

Выборочное списывание по указанию педагогического работника.
Письмо под диктовку предложений и связных текстов с соблюдением пра-

вил правописания (с учетом физических возможностей обучающихся).
Восстановление нарушенного порядка слов в предложении, письмо про-

писных и строчных букв в алфавитном порядке (с учетом физических возмож-
ностей обучающихся).

Устная речь.
Правильное составление простых распространенных предложений и слож-

ных посредством союзов и, а, но, потому что, чтобы (с помощью педагогиче-
ского работника).

Связное высказывание по затрагиваемым в беседе вопросам.
Составление небольших рассказов на предложенную педагогическим ра-

ботником тему.
Использование в своей речи вновь усвоенных слов и оборотов речи, выра-



жение связей и отношений между реальными объектами с помощью предлогов, 
союзов, некоторых наречий.

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты освоения учебного предмета:
- формирование умения составлять и распространять предложения, уста-

навливать связи между словами по вопросам; ставить знаки препинания в конце 
предложения;

- формирование умения анализировать слова по звуковому составу (выде-
лять  и  дифференцировать  звуки,  устанавливать  последовательность  звуков в 
слове);

- списывание рукописного и печатного текста целыми словами и словосо-
четаниями; писать под диктовку предложения и тексты (30-35 слов).

- овладение алфавитом; знание расположения слов в алфавитном порядке в 
словаре.



2.1.2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМА-
ТИКА»

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по учебному предмету «Математика»  составлена на 

основе  требований  к  результатам  освоения  АООП  НОО,  установленными 
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания.

Математика является одним из важных учебных предметов в образователь-
ных организациях, осуществляющих обучение обучающихся с умственной от-
сталостью (интеллектуальными нарушениями). Основной целью обучения ма-
тематике является подготовка обучающихся этой категории к жизни в совре-
менном обществе и овладение необходимыми для социальной адаптации навы-
ками.

Основные задачи реализации содержания: 
- овладение началами математики (понятием числа, вычислениями, реше-

нием простых арифметических задач и другими); 
- овладение  способностью  пользоваться  математическими  знаниями  при 

решении соответствующих возрасту житейских задач (ориентироваться и ис-
пользовать меры измерения пространства, времени, температуры и другими в 
различных видах практической деятельности); 

- развитие способности использовать некоторые математические знания в 
жизни.

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд 

(все случаи).
Сложение двузначного числа с  однозначным и вычитание однозначного 

числа из двузначного с переходом через разряд.
Письменное сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через 

разряд.
Присчитывание и отсчитывание по 3, 6, 9, 4, 8, 7.
Таблица умножения чисел 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Таблица деления на 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 равных частей. Взаимосвязь умножения и деления.
Умножение 1, 0, 10 и на 1, 0, 10. Деление 0, деление на 1, на 10. Названия 

компонентов и результатов умножения и деления в речи обучающихся.
Единица (мера) массы - центнер. Обозначение: 1 ц. Соотношение: 1 ц = 

100 кг (с использованием памятки).
Единица (мера) длины - миллиметр. Обозначение: 1 мм. Соотношение: 1 

см = 10 мм. (с использованием памятки)
Единица (мера) времени - секунда. Обозначение: 1 с. Соотношение: 1 мин 

=  60  с.  Секундная  стрелка.  Секундомер.  Определение  времени  по  часам  с 
точностью до 1 минуты. Двойное обозначение времени.

Простая  арифметическая  задача  на  увеличение  (уменьшение)  числа  в 
несколько раз. Зависимость между стоимостью, ценой, количеством (все слу-
чаи). Составные задачи, решаемые двумя арифметическими действиями. Зам-



кнутые и незамкнутые кривые: окружность, дуга. Ломаные линии - замкнутая, 
незамкнутая. Граница многоугольника - замкнутая ломаная линия. Измерение 
отрезков ломаной и вычисление ее длины. Построение отрезка, равного длине 
ломаной (по физическим возможностям обучающегося). Построение ломаной 
по данной длине ее отрезков (по физическим возможностям обучающегося).

Взаимное  положение  на  плоскости  геометрических  фигур  (пересечение, 
точки  пересечения).  Прямоугольник  и  квадрат.  Квадрат  как  частный случай 
прямоугольника.

Построение прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного треуголь-
ника.

Название сторон прямоугольника: основания (верхнее, нижнее), боковые 
стороны (правая, левая), противоположные, смежные стороны.

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Планируемые результаты освоения учебного предмета:
- различие между устным и письменным сложением и вычитанием чисел в 

пределах 100;
- таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10. Правило умно-

жения чисел 1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10;
- названия компонентов умножения, деления;
- меры длины, массы и их соотношения;
- меры времени и их соотношения;
- различные случаи взаимного положения двух геометрических фигур;
- названия элементов четырехугольников;
- формирование умения выполнять устные и письменные действия сложе-

ния и вычитания;
- практическое использование переместительного свойства умножения;
- формирование  умения  определять  время  по  часам  тремя  способами  с 

точностью до 1 минуты;
- формирование умения решать,  составлять,  иллюстрировать все изучен-

ные простые арифметические задачи;
- формирование умения самостоятельно кратко записывать, моделировать 

содержание, решать составные арифметические задачи в два действия;
- формирование умения различать замкнутые, незамкнутые кривые, лома-

ные линии;
- формирование умения вычислять длину ломаной;
- формирование умения узнавать, называть, чертить (по возможности), мо-

делировать взаимное положение двух прямых, кривых линий, многоугольни-
ков, окружностей, находить точки пересечения.



2.1.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «МИР 
ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА»

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по учебному предмету «Мир природы и человека» со-

ставлена на основе требований к результатам освоения АООП НОО, установ-
ленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспита-
ния.

Учебный предмет «Мир природы и человека» является начальным звеном 
формирования естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом формиро-
вания у обучающихся умений наблюдать, анализировать, взаимодействовать с 
окружающим миром.

Содержание дисциплины предусматривает знакомство с объектами и явле-
ниями  окружающего  мира  и  дает  возможность  постепенно  раскрывать  при-
чинно-следственные связи между природными явлениями и жизнью человека.

Основные задачи реализации содержания обучения по предмету связаны с 
формированием представлений о живой и неживой природе,  человеке,  месте 
человека в природе, взаимосвязях человека и общества с природой.

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Называние и характеристика предметов и явлений по их основным свой-

ствам. Сравнение предметов, классификация предметов, установление элемен-
тарных зависимостей. Активное участие в беседе.

Описание предметов, явлений природы с использованием слов, усвоенных 
в процессе группировки предметов по их признакам и действиям; сравнение 
предметов и явлений между собой и с другими предметами и явлениями.

Дополнение высказываний собеседников на основе материала личных на-
блюдений и прочитанного.

Примерная тематика:
Сезонные изменения в природе. Погода (ясно, пасмурно, дождь, гроза, ве-

тер). Высота солнца в разное время дня. Признаки лета: солнце сильно греет, 
жарко, роса, туман, на небе бывают облака и тучи, летний дождь, ливень, град, 
гроза (молния, гром). Летние работы в деревне. Названия летних месяцев. При-
знаки осени: дует холодный ветер, часто идут дожди, становится холоднее, ли-
стья на деревьях желтеют, опадают, на ветках остаются почки, птицы (грачи, 
скворцы) собираются в стаи, улетают в теплые края, заморозки. Осенние рабо-
ты  в  поле.  Названия  осенних  месяцев.  Признаки  зимы:  снегопады,  морозы, 
метели, в морозную погоду снег скрипит под ногами, красиво сверкает на солн-
це, зимой солнце поздно восходит, рано заходит, дни короче, ночи длиннее, са-
мый короткий день, самая длинная ночь, замерзли пруды, лед на реке твердый, 
скользкий, птицам голодно, они прилетают к домам, ищут корм, люди заботят-
ся о птицах. Труд людей. Названия зимних месяцев. Признаки весны: солнце 
поднимается выше, греет все сильнее, ледоход, разлив, первые проталины, пер-
вые травы и цветы, на деревьях и кустарниках набухают почки, распускаются 
листья и цветки, цветут фруктовые деревья, на улицах и в садах люди сажают 



деревья и кустарники, в огородах и цветниках сеют семена, появляются насеко-
мые, прилетают птицы. Названия весенних месяцев.

Город, село, деревня. Главная улица города, села. Учреждения города, се-
ла, деревни (почта, телеграф, телефонный узел, магазины, рынок, больница, ап-
тека).

Дорожное движение. Правила дорожного движения: правильный переход 
улицы (все случаи).

Овощи, фрукты, ягоды. Определение и различение.
Орехи.  Орех  лещины,  грецкий  орех,  кедровый  орешек.  Различение  по 

внешнему виду, вкусу.
Грибы. Части гриба. Грибы съедобные и несъедобные.
Семена цветковых растений. Сбор и хранение семян. Практические работы 

по выращиванию цветковых растений из семян (настурция, ноготки, душистый 
горошек).

Полевые растения. Рожь, кукуруза, овес, другие местные. Части этих рас-
тений: корень, стебель (соломина), листья, колос (метелка, початок), зерна. Как 
используются эти растения. Осенние работы в поле.

Квартира, комната. Столовая, спальня, кухня. Назначение.
Мебель. Мебель для столовой, спальни, кухни. Назначение. Уход за мебе-

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

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

мисезонная. Из чего сшита наша одежда. Уход за одеждой (чистка, сушка, про-
ветривание, хранение).

Обувь.  Из  чего  делают  обувь.  Обувь  кожаная,  резиновая,  валяная,  тек-
стильная. Уход за разными видами обуви.

Комнатные растения. Традесканция, бегония, герань, алоэ (на выбор). Ча-
сти растений. Практические работы по выращиванию комнатных растений из 
черенков.

Деревья. Ель, сосна. Распознавание. Части дерева: корень, ствол, ветви, ли-
стья, хвоя. Семена в шишках. Ель, сосна - хвойные деревья.

Домашние животные. Лошадь, корова, свинья. Особенности внешнего ви-
да. Пища. Уход и содержание. Польза, приносимая людям.

Дикие животные. Лось, олень. Внешний вид, пища, повадки.
Домашние птицы. Гусь, индюк. Внешний вид, пища, повадки. Польза, при-

носимая людям.
Дикие птицы. Гусь, лебедь. Внешний вид, места обитания, пища.
Птицы перелетные и зимующие.
Время отлета и прилета разных птиц.
Насекомые вредные и полезные. Бабочки, майский жук, пчела, муравей, 

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

рыбы. Уход за рыбами в аквариуме.
Охрана здоровья. Отдых и труд дома. Режим сна. Режим питания.



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

зонными изменениями в природе. Экскурсии на природу для проведения этих 
наблюдений. Ведение сезонного календаря природы и труда.

Экскурсии (по возможности)  по главной улице города,  села,  деревни,  в 
школьные мастерские, магазины, огород, сад, парк или лес, к цветочной клум-
бе, в зоопарк, на животноводческую ферму, звероферму, птицеферму (исходя 
из местных условий).

Практические работы по уходу за одеждой, обувью, за комнатными расте-
ниями, по выращиванию цветковых растений из семян.

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты освоения учебного предмета:
- называть и характеризовать предметы и явления, сравнивать и классифи-

цировать, устанавливать элементарные зависимости;
- активно участвовать в беседе;
- связно высказываться на предложенную тему на основе проведенных на-

блюдений;
- выполнять практические работы по уходу за жилищем, по посадке расте-

ний на пришкольном и опытном участке, по уборке урожая;
- соблюдать правила личной гигиены;
- соблюдать правила дорожного движения.
- названия  и  свойства  изученных  предметов,  групп  предметов,  явлений 

природы;
- правила дорожного движения, все случаи правильного перехода улицы.



2.1.4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА»
1) Пояснительная записка
Рабочая  программа соответствует требованиям Федерального государственно-
го образовательного стандарта общего образования обучающихся с умственной 
отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями),  составлена  на  основе  При-
мерной адаптированной основной общеобразовательной программы образова-
ния обучающихся с умственной отсталость (интеллектуальными нарушениями). 
Музыкально-эстетическая деятельность занимает одно из ведущих мест в ходе 
формирования художественной культуры детей с отклонениями в развитии и 
является одним из наиболее привлекательных видов деятельности для умствен-
но отсталого ребенка. Отличительной чертой музыки от остальных видов ис-
кусства, по утверждению Л. С. Выготского, является отсутствие прямого под-
тверждения ее  воздействия на деятельность человека непосредственно в  мо-
мент восприятия.  Наряду с осознаваемыми процессами в ходе музыкального 
восприятия имеет место возникновение бессознательных психических реакций. 
Очень важно в коррекционной работе использовать специально подобранные 
музыкальные произведения, которые могли бы, воздействуя на аффективную 
сферу ребенка, развивать высшие психические функции, к которым относятся 
мышление, воля, мотивация. 
Цель учебного предмета «Музыка» - формирование средствами музыки гармо-
ничной социально -  адаптированной личности ребенка с  интеллектуальными 
нарушениями, приобщение к музыкальной культуре как к неотъемлемой части 
духовной культуры, обогащение музыкальных впечатлений детей, развитие му-
зыкальности учащихся. 
Под музыкальностью понимаются умения и навыки, необходимые для музы-
кальной деятельности. Это умение слушать музыку, точность интонирования, 
умение чувствовать характер музыки и адекватно реагировать на музыкальные 
переживания, воплощенные в ней, умение различать такие средства музыкаль-
ной выразительности, как ритм, темп, динамические оттенки, ладогармониче-
ские особенности, исполнительские навыки.
 Основными задачами реализации содержания данной программы являются: 
 Накопление первоначальных впечатлений от музыкального искусства и полу-
чение доступного опыта (овладение элементарными музыкальными знаниями, 
слушательскими и доступными исполнительскими умениями); 
 Приобщение к культурной среде, дающей обучающемуся впечатления от му-
зыкального искусства, формирование стремления и привычки к слушанию му-
зыки, посещению концертов, самостоятельной музыкальной деятельности и др.; 
 Развитие способности получать удовольствие от музыкальных произведений, 
выделение  собственных  предпочтений  в  восприятии  музыки,  приобретение 
опыта самостоятельной музыкально деятельности; быденной жизни и праздни-
ка; 
 Развитие восприятия, в том числе восприятия музыки, мыслительных процес-
сов, певческого голоса, творческих способностей обучающихся. 



Коррекционная направленность учебного предмета «Музыка» обеспечивается 
композиционностъю, игровой направленностью, эмоциональной дополнитель-
ностью используемых методов.
 Музыкально-образовательный процесс основан на принципе индивидуализа-
ции и дифференциации процесса музыкального воспитания, взаимосвязи обуче-
ния и воспитания, оптимистической перспективы, комплексности обучения, до-
ступности, систематичности и последовательности, наглядности. 
Общая характеристика учебного предмета
 Среди школьных предметов эстетического цикла, (изобразительное искусство, 
ритмика), музыка занимает значительное место и становится неотъемлемой ча-
стью эстетического воспитания детей с нарушением интеллекта. 
Предмет «Музыка» направлен на формирование у школьников с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) элементарных знаний, умений 
и  навыков  в  области  музыкального  искусства,  развития  их  музыкальных 
способностей, мотивации к музыкальной деятельности, способствует нормали-
зации психических процессов, преодолению невротических расстройств, свой-
ственных учащимся специальных (коррекционных) школ VIII вида. Занятия му-
зыкой способствуют развитию нравственных качеств учащихся, адаптации его 
в обществе. 
В основе обучения музыке и пению заложены следующие принципы:
 - коррекционная направленность обучения; 
- индивидуализация и дифференциация процесса обучения;
 - комплексное обучение на основе передовых психолого – педагогических тех-
нологий. 
Для осуществления этих принципов учителю музыки необходимо разобраться в 
структуре аномального развития личности ребенка с нарушением интеллекта; 
оценивать уровень развития музыкальных, творческих возможностей, характер 
эмоциональных нарушений. 
В содержание программы входит овладение обучающимися с умственной от-
сталостью (интеллектуальными нарушениями) в  доступной для них форме и 
объеме следующими видами музыкальной деятельности:  восприятие музыки, 
хоровое пение, элементы музыкальной грамоты, игра на музыкальных инстру-
ментах детского оркестра. Содержание программного материала уроков состо-
ит из элементарного теоретического материала, доступных видов музыкальной 
деятельности, музыкальных произведений для слушания и исполнения, вокаль-
ных упражнений. 
Слушание музыки Чтобы воспитать любовь к музыке, надо научить детей ее 
слушать, и обязательно в качественном исполнении. Здесь на помощь педагогу 
приходят технические средства воспроизведения звука (аудиозаписи), инфор-
мационные  компьютерные  технологии.  Наиболее  распространенным  видом 
представления демонстрационных материалов являются мультимедиа презента-
ции, включающие в себя аудио и видео фрагменты. 
Песня, марш и танец – основные жанры, составляющие содержание изучаемого 
предмета. С темой «Музыкальные жанры» учащиеся знакомятся на протяжении 
всех лет обучения в начальной школе. Наряду с освоением учащимися нового 



материала важной задачей учителя становится повторение и закрепление ранее 
изученного. Многократное возвращение к данной теме и ее повторение обу-
словлены  особенностями  интеллектуального,  психического  развития  детей  с 
ОВЗ.
 Одной из задач урока музыки в школе VIII вида является коррекция эмоцио-
нально  –  волевой  сферы  ребенка.  Такие  темы  уроков  как  «Музыка  –  язык 
чувств», «Настроения и чувства в музыке» знакомят детей с выразительными 
возможностями музыки, с музыкальными произведениями, различными по сво-
ему характеру и настроению. Анализируя характер прослушанных произведе-
ний, особое внимание уделяется роли таких средств музыкальной выразитель-
ности в создании образа как мелодия, ритм, темп, динамические оттенки.
 Важным средством музыкальной выразительности является тембр. Как прави-
ло, фортепиано – это первый инструмент, с которым знакомятся дети. Школь-
ники в возрасте 7 – 9 лет хорошо различают звучание многих инструментов: ба-
лалайки,  скрипки,  трубы,  флейты.  Тембровое  разнообразие  способствует 
преодолению слуховой пассивности. Целесообразно привлекать детей к опреде-
лению звучания тех или иных инструментов при прослушивании симфониче-
ских произведений. Знакомство с тембрами представлено в темах «Музыкаль-
ные инструменты», «Инструменты народного оркестра», «Инструменты симфо-
нического оркестра». 
Существует три последовательных этапа прослушивания: Дети ещё не понима-
ют языка музыки, и необходимо предварительное объяснение содержания про-
слушиваемого произведения. Прослушивание произведения связано с последу-
ющим проведением беседы (о характере музыки и ее выразительных средствах) 
с предварительными вопросами, которые направляют внимание детей. 
Прослушивание музыкального произведения без предварительной подготовки и 
беседы, но данный вид работы учащимся со сложной структурой дефекта не до-
ступен. 
Музыкальный материал для слушания в данной программе представлен произ-
ведениями отечественной музыкальной культуры, музыка народная и компози-
торская,  детская,  классическая,  современная,  отличающаяся  доступностью, 
жанровым разнообразием, яркостью, красочностью музыкального образа. Исхо-
дя из степени подготовленности, уровня интеллектуального развития, а также 
личностных особенностей учащихся, музыкальный репертуар для слушания мо-
жет быть изменен. 
Примерная  тематика  произведений:  О  природе,  труде,  профессиях,  обще-
ственных явлениях,  детстве,  школьной жизни и т.д.  Жанровое разнообразие: 
Праздничная, маршевая, колыбельная песни и пр. Хоровое пение Дети способ-
ны не только пассивно слушать музыку, но и создавать ее – петь. 
Хоровое пение – это коллективный вид исполнительства. Занятия в хоре воспи-
тывают в детях дисциплинированность, чувство долга и ответственность за об-
щее дело. 
На первых уроках учитель прослушивает  детей,  проверяет  в  игровой форме 
уровень развития их музыкального слуха и фиксирует показатели – диапазон 
голоса и качество интонирования. 



При  исполнении  песен  всем  классом  и  индивидуально  необходимо  уделять 
большое внимание певческой установке, технике правильного дыхания, звуко-
образованию и дикции.
 Особенностью развития детей с нарушением интеллекта является наличие де-
фектов произношения, небольшой словарный запас, что мешает им понять и 
усвоить текст песни. 
Поэтому работа над дикцией является основной формой работы на уроках му-
зыки в начальной школе. 
Под хорошей дикцией подразумевается четкое и ясное произношение, чистое 
звучание каждой гласной и согласной в отдельности, а также чистое звучание 
слов и фраз в целом. На качество дикции влияет способ звукообразования, сте-
пень  развития  певческого  дыхания,  артикуляционного  аппарата  и  владения 
фразировкой. Главная задача педагога – научить детей правильно артикулиро-
вать звуки, сливая их в слоги и слова, практически применять правила культу-
ры речи (верное ударение в слове), правила логики речи (выделение основного, 
ударного слова, помогающего понять смысл фразы).
 Программой  предусмотрена  систематическая  работа  над  четким  и  ясным 
произношением текста. Можно рекомендовать ряд попевок, состоящих из 3 -5 
звуков, в диапазоне от примы до терции на слоги: лю, ду, лё, ми, мэ, ма, му, ди, 
да, ра и др.
 Перед исполнением песен важная роль отводится подготовке голосового аппа-
рата к пению, т.е.  распеванию. Систематическое использование упражнений, 
направленных на расширение диапазона голоса, развитие звуковысотного слу-
ха, певческого дыхания, чистоты интонации способствует развитию естествен-
ного, легкого звучания голоса. 
Данная программа предполагает использование логопедических распевок и ло-
горитмических упражнений на уроках музыки в начальной школе. Использова-
ние логопедических распевок, направленных на автоматизацию и дифференци-
ацию свистящих и шипящих звуков, гласных и согласных звуков, развитие фо-
нематического слуха и т.д. существенно улучшает состояние речевой моторики 
детей. Необходимость включения логоритмических упражнений в коррекцион-
но – образовательный процесс обусловлена ее высокой эффективностью для ре-
чевого  развития,  положительной  эмоциональной  окрашенностью,  доступно-
стью танцевально – ритмических движений, сопровождаемых скороговорками, 
чтением стихов, пением. С помощью таких распевок и упражнений у детей с 
нарушением интеллекта  развивается  моторика  мелких мышц кисти,  крупная 
моторика,  формируется  умение  запоминать  порядок  движений,  обогащается 
внимание, память, выразительность речи, произношение. Учитель музыки тес-
но сотрудничает с логопедом, работающим с детьми в школе. Отбирая упраж-
нения для распевания, учитывает рекомендации специалиста. 
На уроке музыки актуально, возможно и необходимо использовать современ-
ные здоровьесберегающие технологии в игровой форме. Привычные виды му-
зыкальной деятельности можно разнообразить с пользой для здоровья. Напри-
мер, начинать каждый урок с жизнеутверждающей валеологической песенки – 
распевки, дающей позитивный настрой на весь день. Несложный добрые тек-



сты и мелодия, состоящая из звуков мажорной гаммы, поднимают настроение, 
улучшают эмоциональный климат на уроке,  подготавливают голос к  пению. 
Программой предусмотрены валеологические песенки – распевки (О. Арсенев-
ской), упражнения для развития голоса и музыкального слуха, а также коррек-
ции речевых нарушений у детей начальной школы. 
Особое внимание при работе с учащимися уделяется выработке техники пра-
вильного дыхания, развитие которой зависит от подбора репертуара и материа-
ла для вокальных упражнений. Требования к развитию певческого дыхания мо-
гут быть следующими: вдох спокойный, без поднятия плеч, бесшумный. Брать 
дыхание рекомендуется через нос или через нос и рот одновременно.
 Песенный  репертуар:  Произведения  отечественной  музыкальной  культуры; 
музыка народная и композиторская;  детская,  классическая,  современная.  Ис-
пользуемый песенный материал, доступен по смыслу, отражает знакомые обра-
зы, события и явления, имеет простой ритмический рисунок мелодии, короткие 
музыкальные фразы, соответствует требованиям организации щадящего режи-
ма по отношению к детскому голосу, а также отвечает целям и задачам обуче-
ния, возрастным возможностям и интересам детей, требованиям к художествен-
ной ценности музыки и слова. 
Примерная тематика произведений: О природе, труде, профессиях, обществен-
ных явлениях, детстве, школьной жизни и т.д. Жанровое разнообразие: Игро-
вые песни, песни-прибаутки, трудовые песни, колыбельные песни и пр. Игра на 
музыкальных инструментах. Звучание детских голосов может сопровождаться 
игрой на инструментах: деревянных ложках, бубнах и т. д.
 На уроках музыки целесообразно применять ударно – шумовые инструменты: 
бубен, треугольник, деревянные ложки, барабан, маракас, металлофон. 
Обучаясь игре на музыкальных инструментах, дети открывают для себя мир 
музыкальных звуков и их отношений, осознаннее различают красоту звучания 
различных  инструментов.  У  них  улучшается  качество  пения  (чище  поют). 
Именно поэтому в программе уделяется особое внимание этому разделу. Дет-
ское  музицирование  расширяет  сферу  музыкальной  деятельности  ребенка  с 
ограниченными возможностями здоровья, способствует развитию музыкальной 
памяти, внимания, помогает преодолению излишней застенчивости, скованно-
сти, снятию психоэмоционального напряжения. 
В процессе игры ярко проявляются индивидуальные черты каждого исполните-
ля: наличие воли, эмоциональности, сосредоточенности, развиваются и совер-
шенствуются творческие и музыкальные способности. Для многих детей игра 
на детских музыкальных инструментах помогает передать чувства, внутренний 
духовный мир. Это прекрасное средство не только индивидуального развития, 
но  и  развития  мышления,  творческой инициативы,  сознательных отношений 
между детьми.
 Начиная с 1-го класса, по мере овладения игрой на музыкальных инструмен-
тах, учитель может разделить группу детей на две подгруппы, одна из которых 
играет  первую  часть  музыкального  произведения,  например,  на  деревянных 
ложках, а другая - вторую часть на барабане. 



В ходе урока дети знакомятся с музыкальными произведениями и одновремен-
но участвуют в коллективном музицировании, определяя сильную долю в мар-
ше, польке, вальсе.
Во 2-х классах предлагается осваивать навыки игры на металлофоне на матери-
але коротких простейших детских песен – прибауток.
 В 3-х, в 4-х и 5х классах мелодии усложняются, но в пределах терции.
 Репертуар для исполнения:
 Фольклорные произведения,
 произведения композиторов-классиков и современных авторов. 
Жанровое разнообразие: 
Марш, полька, вальс 
Элементы музыкальной грамоты 
Музыкальная  грамота  должна  стать  средством  познания  музыки.  Главное  в 
младших классах – это дать понятие о высоте звука, силе звучания (пиано, фор-
те), и длительности звучания (длинные и короткие звуки), элементарные сведе-
ния о нотной записи: скрипичный ключ, нотный стан, счет линеек, добавочная 
линейка, порядок нот в гамме до мажор, графическое изображение нот. Вокаль-
ные попевки – упражнения следует петь как с текстом, так и с названием нот (с 
3 –го класса), желательно без подыгрывания на инструменте (попевки на одном 
звуке: «Месяц май», «Небо синее» - муз. Е. Тиличеевой, «Андрей – воробей – 
р.н.п. и др.). 
Все теоретические знания даются на практическом материале (пение попевок, 
отрывков из разучиваемых произведений).
 Место учебного предмета в учебном плане 
Программа «Музыка 1- 5 классы » составлена в соответствии с объемом учеб-
ного времени, отведенного на изучение данного предмета в учебном плане об-
разовательного  учреждения.  Предмет  «Музыка»  изучается  в  1-5-х  классах  в 
объеме 1 класс – 66 часов, 2-5 классы - 34 часа. В соответствии с учебным пла-
ном образовательного учреждения урок музыки проводится два часа в неделю в 
первом классе и один час в неделю в 2-5 классах. Нормативный срок освоения 
программы учебного предмета «Музыка» на этапе начального общего образова-
ния учащихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-
ниями) составляет четыре года. Реализация программы по учебному предмету 
«Музыка» проводится в урочной форме. 
Содержательными формами проведения урока могут быть: 
урок-путешествие, 
урок-прогулка, 
урок-экскурсия, 
урок-диалог, 
урок - ролевая игра, 
урок-концерт, 
урок-спектакль, 
урок-викторина, 
урок-презентация, 
урок-импровизация и другие. 



Система оценки результатов освоения учебного предмета 
Освоение предмета «Музыка» предполагает достижение учащимися предмет-
ных  и  личностных  результатов,  овладение  базовыми  учебными  действиями. 
Оценка достижения предметных результатов освоения учебного предмета про-
водится  один  раз  в  полугодие  с  использованием  10-ти  бальной  шкалы,  ре-
зультаты заносятся в карту оценки предметных результатов освоения АООП 
учащихся. 
Оценка достижения личностных результатов при освоении учебного предмета 
проводится один раз в  полугодие по 10 бальной шкале методом экспертной 
группы. Результаты оценки личностных достижений фиксируются членом экс-
пертной группы, реализующим программу данного учебного предмета, в соот-
ветствующем протоколе  и  в  карте  личностных результатов  освоения  АООП 
учащихся.
 Оценка уровня сформированности БУД учащегося проводится в конце учебно-
го года с использованием 10-ти бальной шкалы, результаты заносятся в карту 
оценки БУД при освоении АООП учащимися.

 2) Содержание учебного предмета 
 1 класс 
Навыки пения Формирование всех вокально – хоровых навыков. 
Умение соблюдать в процессе пения певческую установку: правильно сидеть и 
стоять, не напрягая корпус. 
Постановка артикуляционных гласных звуков в последовательности у, о, а, и, е, 
э. 
Умение четко и коротко произносить согласные. 
Умение спокойно брать дыхание без поднятия плеч.
 Формирование у детей основных свойств певческого голоса (звонкости, полет-
ности и ровности) с сохранением индивидуальной красоты тембра голоса. 
Умение петь спокойно, без выкриков. 
Одновременное произнесение слов всем классом. 
Понимание дирижерских жестов: внимание, вдох, начало и окончание пения. 
Развитие диапазона ре1 – си1. 
Развитие слухового внимания и чувства ритма на специальных ритмических 
упражнениях. 
Пение коротких музыкальных фраз на одном дыхании. 
Восприятие музыки 
Умение  спокойно  и  внимательно  прослушивать  музыкальное  произведение. 
Представление о жанрах: песня, танец, марш. 
Ознакомление с силой звучания: тихо, громко. 
Ознакомление с различными темпами: быстрый, медленный. 
Знакомство с музыкальными инструментами: фортепиано, скрипка, баян, гита-
ра, труба. 
Развитие умения определять на слух тембры детских музыкальных инструмен-
тов: бубен, маракасы, погремушка, барабан, деревянные ложки, треугольник. 
Определение сильной доли в такте: марш, вальс, полька. Представление о выра-



зительных и изобразительных возможностях музыки: музыка выражает чувства 
человека, изображает картины природы. 
Упражнения для развития голоса и музыкального слуха 
«Доброе утро» - муз. О. Арсеневской. 
«Трямди –песенка» - муз. О. Арсеневской. 
«В огороде заинька» - муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель.
 «Цветики» - муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель. 
«Зайка» - р.н. мел., обр. А. Александрова, сл. Т. Бабаджан.
 «Сорока – сорока» - р.н. прибаутка. 
«Зайка» - муз. В.Карасевой, сл. Н. Френкель. 
«Тучка –сердючка» - муз. и сл Л. Олифировой. 
«Паровоз» - муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель и др. 
Логопедические распевки
 «Колыбельная» - муз. О. Боромыковой, сл. народные. 
«Снежинки» - муз. и сл. О. Боромыковой.
 «Морские волны» - муз. О. Боромыковой, сл. С. Хыдорова. 
«Чемоданы собираем» - муз. и сл. О. Боромыковой.
 «Жук» - муз. и сл. О. Боромыковой. 
«Рыбка» - муз. и сл. О. Боромыковой и др. 
Логоритмические упражнения 
«Гном» - муз. и сл. Л. Гаврищевой, Н. Нищевой. 
«Мяч» - муз. и сл. Л. Гаврищевой, Н. Нищевой. 
«Это я» - муз. и сл. Л. Гаврищевой, Н. Нищевой. 
«Умывалочка» - муз. и сл. Л. Гаврищевой, Н. Нищевой.
 «Платье» - муз. и сл. Л. Гаврищевой, Н. Нищевой. 
«Брюки» - муз. и сл. Л. Гаврищевой, Н. Нищевой. 
«Тапки» - муз. и сл. Л. Гаврищевой, Н. Нищевой. 
«Ботинки» - муз. и сл. Л. Гаврищевой, Н. Нищевой и др. 
Примерный музыкальный материал для пения 
«Осенняя песенка» - муз. Д. Васильева – Буглая, сл. А. Плещеева.
 «Все новое у нас» - муз. Г. Струве, сл. В. Викторова. 
«Веселый музыкант» - муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 
«Маленький дождик» - муз. и сл. А. Ярановой.
 «Мы начинаем учиться» - муз. и сл. М. Васильевой и др.
 «Дождик» - муз. и сл. О. Арсеневской. 
«Отличное настроение» муз. и сл. Л. Старченко. 
«Когда зимы пора придет» - муз. и сл. Н. Фукаловой. 
«Под новый год» - муз. Т. Зарицкой, сл. Н. Шумлина.
.«Колыбельная» - муз. Е. Тиличеевой, сл.Н. Найденовой и др.
 «Мамина песенка» - муз. М. Парцхаладзе, сл. М. Пляцковского. 
«Зимовка» - муз. Я. Дубравина, сл. М. Наринского. 
«В стране игрушек» муз. В. Запольского, сл. В. Шумилина.
 «Веселый дождик» - муз. и сл. Е. Курячий. 
«Лесной оркестр» - муз. и сл. Е. Курячий и др.
 «Мы рисуем голубя» - муз. О. Шугаева, сл. М. Лисича. 



«Солнечная песенка» - муз. Т. Бочковской, сл.Ю. Забутова. 
«Песенка о дружбе» муз. и сл. Н. Головыриной. 
«Музыканты» - нем. н. п., сл. Т. Тютюнниковой и др.
 Дополнительный материал: 
«Песня о школе» - муз. М. Иорданского, сл. В. Семеркина.
 «Золотая осень» - муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Некрасовой. 
«Петушок» - р.н.п.
 «Зайка» - р.н.п. 
«Зарядка» - муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Дымовой.
 «Новогодняя хороводная» - муз. А. Островского, сл. Ю. Леднева. 
«На зеленой на лужайке» - муз. О. Комарницкой, сл. А. Прокофьева. 
«Во поле береза стояла» - р.н.п. 
«А я по лугу» - р.н.п. 
«Веселые гуси» - укр. н.п. 
«Тень – тень» - р.н.п., обр. В. Калиникова и др.(на выбор учителя) 
Музыкальные произведения для слушания
 «Арабский танец» - муз. П. Чайковского из балета «Щелкунчик». 
«Марш» - муз. П. Чайковского из балета «Щелкунчик.
 «Детский альбом» - муз. П. Чайковского (по выбору).
 «Крокодил и чебурашка» - муз. И. Арсеева.
 «Мальчики пляшут» - муз. И. Арсеева.
 «Девочки танцуют» - муз. И. Арсеева.
 «Осенняя песнь» - муз. П. Чайковского.
 «Мишке спать пора» - муз. Ф. Надененко, сл. Т. Волгиной.
 «Полька – Анна» муз. И. Штрауса. 
«Солдаты маршируют» - муз. И. Арсеева. 
«Вальс» - муз. С. Майкапара.
 «Вальс» - муз. А. Гречанинова.
 «Солдатский марш» - муз. Р. Шумана.
 «Полька» - муз. М. Глинки. 
«Солнышко», «Дождик» муз. Е. Тиличеевой. 
«Трубач и эхо» - муз. Д. Кабалевского.
 «Дедушка и внук» - муз. И. Арсеева.
 «Подснежник» - муз. П. Чайковского. 
«Полет шмеля» муз. Н. Римского – Корсакова. 
«Длинноухие персонажи» - муз. К. Сен – Санса. 
«Гранада» - муз. И. Альбениса и др. 
2 класс 
Навык пения 
Закрепление навыков певческой установки, приобретенных в 1-м классе.
 Развитие диапазона до1 – си1, пение только с мягкой атакой. 
Развитие умения брать дыхание перед началом пения музыкальной фразы. Уме-
ние петь на одном дыхании более длинные музыкальные фразы. 



Выразительное, осмысленное пение соло фразы из простой выученной песенки. 
Развитие  артикуляции:  правильное  формирование  гласных  и  четкое,  ясное 
произношение согласных звуков.
Понимание и выполнение элементарных дирижерских жестов.

 Восприятие музыки 

Умение различать припев и запев в песне, вступление, проигрыш, оконча-
ние.

Ознакомление и умение различать пение хором и соло. 

Умение  определять  разные  по  характеру  музыкальные  произведения: 
грустные, веселые, спокойные, напевные. 

Знакомство с музыкальными инструментами и из звучанием: флейта, арфа. 
Умение различать звуки по высоте: высокие и низкие.

 Умение определять музыкальные звуки по времени звучания: долгие и ко-
роткие. 

Ознакомление с приемами игры на металлофоне. 

Представление о выразительных и изобразительных возможностях музы-
ки: музыка выражает чувства человека, изображает картины природы. 

Упражнения для развития голоса и музыкального слуха

 «Просыпайтесь» - муз. О. Арсеневской.

 «Доброе утро» - муз. О. Арсеневской. 

«Скок –поскок» - р.н.попевка, обр. Г. Левкодимова.

 «Лиса по лесу ходила» - р.н.прибаутка, обр. Т. Попатенко. 

«Украл котик клубочек» - р.н. припевка.

 «Поет, поет соловушка» - р.н.п., обр. Г. Лобачева.

 «Эхо» - муз. Е. Тиличеевой. 

«Качели» - муз. Е. Тиличеевой. 

«Часы» - муз. Е. Тиличеевой. 

«Бубенчики» - муз. Е. Тиличеевой. 

«Мы поем» - муз. И. Арсеева, сл. А. Харитоновой.

 «Музыкальное эхо» - муз. и сл. М. Андреевой и др. 

Логопедические распевки 



«Начинается на «А» - муз. и сл. О. Боромыковой. «Антошка» - муз. О. Бо-
ромыковой, сл народные. «Бабочка» - муз. и сл. О. Боромыковой. «Окунь» - 
муз. и сл. О. Боромыковой. «Ишак» - муз. и сл. О. Боромыковой. «Колыбельная 
зайки» - муз. О. Боромыковой, сл. народные. «Мишутка» - муз. О. Боромыко-
вой, сл. народные. «Медвежонок плюшевый» - муз. и сл. О. Боромыковой и др. 

Логоритмические упражнения 

«Стул» - муз. и сл. Л. Гаврищевой, Н. Нищевой. «Синий шар» - - муз. и сл. 
Л. Гаврищевой, Н. Нищевой. «Гололед» - муз. и сл. Л. Гаврищевой, Н. Нище-
вой. «Утки» - муз. и сл. Л. Гаврищевой, Н. Нищевой. «Петух» - муз. и сл. Л. 
Гаврищевой, Н. Нищевой. «Корова» - муз. и сл. Л. Гаврищевой, Н. Нищевой. 
«Конь» -  муз.  и сл.  Л. Гаврищевой, Н. Нищевой. «Мамочка» -  муз.  и сл.  Л. 
Гаврищевой, Н. Нищевой. «Ворона» - муз. и сл. Л. Гаврищевой, Н. Нищевой. 
«Звери» - - муз. и сл. Л. Гаврищевой, Н. Нищевой и др. 

Примерный музыкальный материал для пения 

«Танец с осенними листочками» - муз. и сл. Е. Гомоновой. «Грибочки» - 
муз. и сл. Н. Куликовой. «Все хотят учиться» - муз. Г. Смирновой, сл. Т. Про-
писновой. «Листопад» муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко. «Танец» - муз. В. 
Благ, сл. М. Везели. «Скворушка прощается» - муз. Т. Попатенко, сл. М. Ивен-
сен и др. «Дружат дети всей земли» - муз. Д. Львова – Компанейца, сл. В. Вик-
торова.  «Как на тоненький ледок» - р. н. п. «К нам приходит Новый год» - муз. 
В. Герчик, сл. З. Петровой. «Новогодний хоровод» - муз. В. Алексеева, сл. И. 
Лейме. «Будет горка во дворе» - муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко и др. «Сол-
нышко» - муз. М. Парцхаладзе, сл. Ю. Семендера. «Я рисую солнышко» - муз. 
и сл. Г. Вихаревой. «Весенняя песенка» - муз. и сл. Г. Ларионовой. «Весенний 
хоровод» - муз. и сл. Л. Титовой. «Песня про дедушку» - муз. и сл. И. Рыбки-
ной. «Бравые солдаты» - муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной и др. «Солнеч-
ный зайчик» - муз. В. Мурадели, сл. М. Садовского. «Слон и скрипочка» - муз. 
О. Юдахиной, сл. В. Татаринова. «Венок» - муз. Г. Фрида, сл. Н. Френкель. «Ро-
машки» - муз. Г. Ребровой, сл. З. Александровой. «Летний дождь» - муз. и сл. Г. 
Вихаревой и др.

 Дополнительный материал: 

«Скок – скок» - р.н.п. «Петушок» - р.н.п., обр. Д. Кабалевского. «Что за де-
рево такое?» - муз. М. Старокадомского, сл. Л. Некрасовой. «Первоклассник – 
первоклашка» - муз. В. Шаинского, сл. Ю. Энтина. «Наша песенка простая» - 
муз. А. Александрова, сл. М. Ивенсен и др.(на выбор учителя) Музыкальный 
материал для слушания «Сурок» - муз. Л. Бетховена, сл. В. Гете. «Песня без 
слов» - муз. Ф. Мендельсона. «Колыбельная» - муз. В. Моцарта, обр. А. Флисс. 
«Колыбельная песенка» - муз. Г. Свиридова. «Вальс – шутка». Д. Шостакович. 
«Полька» - муз. П. Чайковского. «Марш» - муз. Д. Шостаковича «Марш» - муз. 
Л. Шульгина. «Осенняя песнь» муз. П. И. Чайковского. «Антошка» - муз. В. 
Шаинского, сл. Ю. Энтина. «Белые кораблики» - муз. В. Шаинского, сл. Л. Ях-



нина. «Клоуны» - муз. Д. Кабалевского. «Полька» муз. П. Чайковского. «Тихая 
песенка» - муз. Г. Струве. «Громкая песенка» - муз. Г. Струве. «Эхо в горах» - 
муз. С. Майкапара. «Медленная песенка» - муз. Г. Струве. «Быстрая песенка» - 
муз. Г. Струве. «Почему медведь зимой спит?» - муз. Л. Книппера, сл. А. Кова-
ленкова. «Декабрь» - П. Чайковский. «Дед Мороз» - муз. Р. Шумана. «Весною» 
- муз. С. Майкапара. «Злюка» - муз. Д. Кабалевского. «Резвушка» - муз. Д. Ка-
балевского. «Плакса» - муз. Д. Кабалевского. «Упрямый братишка» муз. Д. Ка-
балевского. «Весною» - муз. С. Майкапара и др. 

3 класс

 Навык пения 

Соблюдение при пении правильной певческой установки. 

Пение только с мягкой атакой, чистым, легким звуком. 

Умение правильно распределять дыхание при исполнении напевных песен. 
Пение с использованием нюансов: форте и пиано. 

Развитие диапазона до1–до2. 

Умение правильно формировать гласные и четко произносить согласные. 
Умение при исполнении песен героического характера не форсировать звуча-
ние. 

Умение петь спокойно длинные музыкальные фразы.  Умение брать бы-
стрый вдох в отрывистых и подвижных песнях. 

Пение звукоряда до мажор вверх и вниз. Исполнение на металлофоне про-
стой песенки – попевки. 

Ознакомление с графической записью мелодии. Нотная запись: скрипич-
ный ключ, нотный стан, счет линеек. 

Восприятие  музыки Расширение  кругозора  учащихся,  формирование  их 
слушательской культуры. Формирование представления о способах исполнения 
произведения: плавное – легато, отрывистое – стаккато. Умение определять ха-
рактер и жанр музыкальных произведений: марши – торжественные, веселые, 
бодрые; танцы – вальсы, польки. Знакомство с инструментами симфонического 
оркестра: виолончель. Знакомство с инструментами народного оркестра: бала-
лайка, домра, рожок. Выразительность и изобразительность музыки. 

Музыкальный материал для распевания «Здравствуйте»» - муз. О. Арсе-
невской.. «Цирковые собачки» - муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова. «Бубен-
чики» - муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова. «Горошина» - муз. В. Карасевой, 
сл. Н. Френкель. «Вальс» - муз. Е. Тиличеевой. «Пастушья песенка» - франц. 
нар. песня и др. 

Логопедические распевки 



«Логопедические распевки» – муз. Е. Железновой. «Резиновая Зина» - муз. 
О. Боромыковой, сл. А. Барто. «Динь – Дон» - муз и сл. О. Боромыковой. «Заяц 
белый» - муз. О. Боромыковой. «Юлька» - муз. О. Боромыковой. «Буква «Ы» - 
муз. О. Боромыковой. «Эхо» - муз. О. Боромыковой. «Тучка» - муз. Л. Олифи-
ровой. «Капризные лягушки» - муз. О. Боромыковой, сл. И. Токмаковой. «Чай-
ник» - муз. и сл.О. Боромыковой. «Воробушки» - муз. и сл. О. Боромыковой. 
«Две подружки» - муз. и сл. О. Боромыковой. «Кошка» - муз. и сл. О. Боромы-
ковой и др. 

Примерный музыкальный материал для пения 

«Сложим песенку» - муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Дымовой. «Хочу все знать» 
- муз.Е. Филипповой, сл. Е.Бредиса. «Песенка – чудесенка» муз. и сл.А. Чу-
гайкиной. «Кто сказал, что осень грустная пора» - муз.сл.О. Еремеевой «Осен-
ние листья»- муз. Ю. Слонова,сл.И. Токмаковой и др. «Улыбка» - муз. В. Ша-
инского, сл. М. Пляцковского. «Антошка» - муз. В. Шаинского, сл. Ю. Энтина. 
«То снежинки, как пушинки» - муз. А. Филиппенко, сл. Г. Бойко. «Новогодний 
хоровод» - муз. Г. Струве, сл. Н.Соловьевой. «Новый год» - муз. и сл. Н. Давы-
денко.  «Добрый дедушка Мороз» - муз. и сл. О. Филякиной и др. «Песня про 
солнышко» - муз. А. Филиппенко, сл.Т.Волгиной. «Маме» - муз. и сл. З. Качае-
вой. «Мир» - муз. А. Долголюк, сл. В. Данько. «Весенняя песенка» - муз. Т. Бо-
ровой, сл. Г. Вихаревой. «Спасибо» - муз. Ю. Чичкова, сл. Е.Красева и др. «Пе-
сенка про кузнечика» - муз. В. Шаинского, сл. Н. Носова. «Радуга» - муз. Н. Лу-
кониной, сл. Л. Чадовой. «Дождик – озорник» - муз. Н. Лукониной, сл. Л. Чадо-
вой. «Божьи коровки» - муз. и сл. Ю. Житеневой. «Здравствуй, лето!» - муз. и 
сл. О. Боромыковой и др.

 Дополнительный материал

«Осень» - муз. Ю. Чичкова, сл. И. Мазина. «Березка» - муз. Т. Попатенко, 
сл. Ж. Агажановой. «Частушки» - муз. Т. Попатенко, сл. М. Кравчука. «Елка» - 
муз. Т. Попатенко, сл. Н. Найденовой. «Наш край» - муз. Д. Кабалевского, сл. 
А. Пришельца «Колобок» муз. и сл. В. Татаринова и др.(на выбор учителя)

 Музыкальные произведения для слушания 

«Лебедь» - муз. К. Сен – Санса. «Мелодия» - муз. Х. Глюка. «Осенью» - 
муз.  С.  Майкапара.  «Марш»  из  балета  Щелкунчик  -  муз.  П.  Чайковского. 
«Марш»  из  оперы  «Аида»  -  муз.  Д.  Верди.  «Марш»  -  муз.  С.  Прокофьева. 
«Марш  Тореадора»  из  оперы  «Кармен»  Ж.  Бизе.  «Вальс  цветов»  -  муз.  П 
Чайковского. «Вальс» из балета «Золушка» - муз. С. Прокофьева. Музыкальная 
сказка  «Крокодил  и  Чебурашка»  -  муз.  И.  Арсеева.  «Полька»  -  муз.  П. 
Чайковского. «Полька Трик - трак» - муз. И. Штрауса. «Итальянская полька» - 
муз. С. Рахманинова. «Вальс» из балета «Золушка» - муз. С. Прокофьева. «Ко-
лыбельная» - муз. Р. Глиэра. «Балалайка и гармошка» - муз.И. Арсеева. «Анти-
лопа» - муз. К. Сен – Санса. «В гости»- муз. И. Арсеева. «Лебедь» - муз. К. Сен 
– Санса. «Ноктюрн» - муз. Ф. Шопена. «На тройке» - муз. П. Чайковского. «Дед 



Мороз» - муз. Р. Шумана. «Весною» - муз. С. Майкапара. «Весной» - муз. Э. 
Грига. «Окликание дождя» - муз. А. Лядова. «Дождь и радуга» - муз. С. Проко-
фьева. «Труба и барабан» - муз. Д. Кабалевского. Симфоническая сказка «Петя 
и волк» - муз. С. Прокофьева и др.

 4 класс

 Пение

 Пение в диапазоне ля малой октавы – до2. 

Мягкая атака как основной способ звукообразования. 

Умение петь продолжительный фразы на одном дыхании, равномерно рас-
пределяя его. 

Навыки нефорсирования  звука  при  пении  песен  энергичного  характера. 
Работа над чистотой унисона. 

Графическое изображение нот: до, ре, ми. Умение следить за движением 
мелодии при пении по записи на доске. Работа над дикцией с использованием 
вокальных упражнений на слоги: ма, да, ра, гра, грэ, мэ, рэ, дэ, ми, ди, ри, гри, 
му, ру, ду, гру, мо, до, ро, гро и др.

 Развитие умения четко проговаривать текст в песнях с быстрым темпом. 
Пение звукоряда до мажор вверх и вниз без сопровождения и с аккомпанемен-
том. Представление о выразительности динамических оттенков: форте, пиано. 
Умение осмысленно, выразительно петь выученную песню. 

Развитие навыков игры на детских музыкальных инструментах. Играть на 
металлофоне короткую песенку- попевку.

 Слушание музыки 

Умение различать разные по характеру части музыкального произведения. 
Умение различать мелодию и аккомпанемент в песне. Знакомство с духовыми 
инструментами: кларнет, туба, саксофон. Умение различать звучание трубы и 
флейты. Формирование представлений о составе и звучании оркестра народных 
инструментов. Народные музыкальные инструменты: домра, баян, гусли, сви-
рель, гармонь, трещетка, Устанавливать различия в звучании симфонического, 
народного оркестров.  Различать марши: военный,  спортивный,  праздничный, 
шуточный, траурный. Различать танцы: вальс, полька, полонез, танго. Вырази-
тельность и изобразительность в музыке. 

Музыкальный материал для распевания 

«Здравствуйте»  -  муз.  О.  Арсеневской.  «Я иду» -  муз.  О.  Арсеневской. 
«Вальс» - муз. Е. Тиличеевой. «Пастушья песенка» - франц. нар. песня. «До-
ждик, лей на крылечко» - р.н. закличка. «Соловей, соловеюшка» - р.н.п. «Куз-
нец» - муз. И. Арсеева, сл. народные. «Как под наши ворота» - р.н.п и др. 



Логопедические распевки 

«Логопедические распевки» - муз. Т.Овчинниковой. «Задача» - муз. О. Бо-
ромыковой, сл. И. Демьянова. «Загадка» - муз. и сл. О. Боромыковой. «Родной 
край» - муз. и сл.О. Боромыковой. «Морские волны» - муз. и сл. О. Боромыко-
вой. «Снежинки» - муз. и сл. О. Боромыковой.

 Музыкальный материал для пения 

«Здравствуй, школа» - муз. В. Алексеева, сл. М. Филатовой. «Ябеда – коря-
беда» - муз. В Шаинского, сл. Ю.Энтина. «Здравствуй, Родина моя!» - муз. Ю. 
Чичкова, сл. К. Ибряева. «Осенняя песенка» - муз. и сл. Н. Маслухиной. «По-
стучалась осень» - муз. и сл. М. Еремеевой и др. «Детство» - муз. Е. Филиппо-
вой, сл. В. Степанова. «Смешной человечек» - муз. А. Журбина, сл. П. Синяв-
ского. «Гномик» - муз. О. Юдахиной, сл. В. Татаринова. «Елочка моя» - муз. и 
сл. М. Андреевой. «Новогодние пожелания» - муз. и сл. Т. Хижинской и др. 
«Земля полна чудес» - муз. Е. Зарицкой, сл. М. Пляцковского. «Дорогие бабуш-
ки и мамы» - муз. И. Бодраченко, сл. З. Александровой. «Мы хотим, чтоб птицы 
пели» - муз. Я. Жабко, сл. Е. Каргановой. «Ласточка» - муз. В. Шаинского, сл. 
И. Шаферана.  «Скворушки» - муз. В. Филатовой, сл. В. Семернина. «Солнеч-
ная капель» - муз. С. Соснина, сл.И. Вахрушевой. «Вальс для мамы» - муз. и сл. 
Н. Суховой и др. «Салют Победы» - муз. и сл. В. Шестаковой. «Веселый ор-
кестр» - муз. Н. Лукониной, сл. Л. Чадовой. «Гармошка – говорушка» - муз. и 
сл.  З.  Роот.  «Родная песенка» -  муз.  Ю. Чичкова,  сл.П.  Синявского.  «Здрав-
ствуй, лето!» - муз. и сл. О. Боромыковой. «Балалайка» - муз. и сл. З. Роот. 
«Страна волшебников» - муз. и сл. М. Мишаковой и др. Дополнительный мате-
риал: «Из чего же, из чего же» - муз. Ю. Чичкова, сл. Я. Халецкого. «Чему учат 
в школе» - муз. В. Шаинского, сл. М. Пляцковского. «Вот уж зимушка прохо-
дит» - р.н.п. «Как у наших у ворот» - р.н.п. «В гостях у вороны» - муз. М. Раух-
вергера, сл. М. Кравчука. «Блины» - р.н.п. «В лодке» - муз. М. Раухвергера, сл. 
О. Высотской и др.(на выбор учителя)

 Музыкальный материал для слушания 

«Марш Черномора» - муз. М. Глинки. «Детские сцены». «Игра в пятнаш-
ки» - муз. Р. Шумана. «Детские сцены» «Грезы» - муз. Р. Шумана. «Времена го-
да». «Осень» 1,2 часть - муз. А. Вивальди. «Времена года». «Зима» 1, 2 часть – 
муз. А. Вивальди. «Рождественский концерт» - муз. А. Корелли. «Гном» - муз. 
Э. Грига. «Гном» - муз. М. Мусоргского. «Нянина сказка» - муз. П. Чайковско-
го. «Сказочка» - муз. С. Прокофьева. «Баба – Яга» - муз. П. Чайковского. «Ше-
ствие гномов» - муз. Э. Грига. «В пещере горного короля»- муз. Э. Грига. Му-
зыкальная сказка «Три поросенка» - муз. Д. Уотта. «Полонез» из оперы «Евге-
ний Онегин»- муз. П. Чайковского. «Полонез» ля мажор «Полонез» фа минор – 
муз.  Ф.  Шопена.  «Полонез» из  сюиты № 2 –  муз.  И.  Баха.  «Танцы кукол». 
«Вальс – шутка» «Детская тетрадь». «Вальс»- муз. Д. Шостаковича. «Сентимен-
тальный  вальс»  -  муз.  П.  Чайковского.  «Вальс»  -  муз.  И.  Брамса.  Полька 
«Праздник огня» «Путь открыт!» - муз. И. Штрауса. «Военный марш» - муз. Г. 



Свиридова. «Солдатский марш» -муз. Р. Шумана. «Марш физкультурников» - 
муз. Д. Кабалевского. «Марш деревянных солдатиков» Марш из балета «Щел-
кунчик», «Похороны куклы» «Неаполитанская песенка»- муз. П. Чайковского. 
«Марш», Марш из оперы «Любовь к трем апельсинам» «Фея Весны» из балета 
«Золушка» - муз. С. Прокофьева. «Свадебный марш» - муз. Ф. Мендельсона. 
«Времена года». «Весна» 1 часть «Времена года». «Лето» 1, 2 часть – муз. А. 
Вивальди. «Весна и осень» - муз. Г. Свиридова. «Утро» - муз. Э. Грига. «Боле-
ро» - муз. М. Равеля. «Весенняя» - муз. Ф. Мендельсона.

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Требования к результатам освоения  адаптированной  образовательной 

программы начального общего образования (вариант 6.3) структурируются по 
ключевым  задачам  общего  образования,  отражают  индивидуальные,  обще-
ственные и государственные потребности и включают:

Личностные результаты:
- положительная мотивация к занятиям различными видами музыкаль-

ной деятельности;
- готовность к творческому взаимодействию и коммуникации с взрослы-

ми и другими обучающимися в различных видах музыкальной деятельности на 
основе сотрудничества, взаимопонимания и принятыми нормами социального 
взаимодействия;

- готовность к практическому применению приобретенного музыкально-
го опыта в урочной и внеурочной деятельности, в том числе, в социокультур-
ных проектах с обучающимися с нормативным развитием и другими окружаю-
щими людьми;

- осознание себя гражданином России, гордящимся своей Родиной;
- адекватная самооценка собственных музыкальных способностей;
- начальные навыки реагирования на изменения социального мира;
- сформированность музыкально-эстетических предпочтений, потребно-

стей, ценностей, чувств и оценочных суждений;
- наличие доброжелательности, отзывчивости, открытости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей;
- сформированность установки на здоровый образ жизни, бережное от-

ношение к собственному здоровью, к материальным и духовным ценностям.
Метапредметные результаты:
-освоение учащимися универсальных способов деятельности, приме-

нимых как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизнен-
ных ситуациях;

- умение принять учебную задачу или ситуацию, выделить пробле-
му, составить план действий и применять его для решения практической 
задачи;

- осуществлять информационный поиск и делать необходимую кор-
ректировку в ходе практической реализации;

- выполнять самооценку результата;



- развитие логических операций (сравнения, анализа, синтеза, классифи-
кации, обобщения, установления аналогий, подведение под понятия, умение 
выделять известное и неизвестное);

- развитие коммуникативных качеств (речевая деятельность и навыки 
сотрудничества.

Предметные результаты:
Минимальный уровень:
- определение содержания знакомых музыкальных произведений;
- представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании;
- пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью пе-

дагога);
- выразительное совместное исполнение выученных песен с простейши-

ми элементами динамических оттенков;
- правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое 

произнесение согласных звуков в конце и в середине слов;
- правильная передача мелодии в диапазоне ре1-си1;
- различение вступления, запева, припева, проигрыша, окончания песни;
- различение песни, танца, марша;
- передача ритмического рисунка мелодии (хлопками, на металлофоне, 

голосом);
- определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных 

произведений (веселые, грустные и спокойные);
- владение элементарными представлениями о нотной грамоте.
Достаточный уровень:
- самостоятельное исполнение разученных песен, как с инструменталь-

ным сопровождением, так и без него;
- представления обо всех включенных в Программу музыкальных 

инструментах и их звучании;
- сольное пение и пение хором с выполнением требований художествен-

ного исполнения, с учетом средств музыкальной выразительности;
- ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера;
- различение разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей, 

танцев;
- знание основных средств музыкальной выразительности: динамиче-

ские оттенки (форте-громко, пиано-тихо); особенности темпа (быстро, умерен-
но, медленно); особенности регистра (низкий, средний, высокий) и др.

- владение элементами музыкальной грамоты, как средства графическо-
го изображения музыки.



2.1.5. РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА  ПО  УЧЕБНОМУ  ПРЕДМЕТУ 
«РИСОВАНИЕ»

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая  программа  по  учебному  предмету  «Рисование»   составлена  на 

основе  требований  к  результатам  освоения  АООП  НОО,  установленными 
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания.

Основная цель изучения предмета заключается во всестороннем развитии 
личности обучающегося в процессе приобщения его к художественной культу-
ре и обучения умению видеть прекрасное в жизни и искусстве; формировании 
элементарных  знаний  об  изобразительном  искусстве,  общих  и  специальных 
умений и навыков изобразительной деятельности (в рисовании, лепке, апплика-
ции), в доступных для обучающихся с НОДА пределах.

Учебный предмет «Рисование» обладает высоким коррекционном потен-
циалом для обучающихся с НОДА. Уроки изобразительного искусства оказыва-
ют существенное воздействие на интеллектуальную, эмоциональную и двига-
тельные сферы, способствуют формированию личности обучающегося, воспи-
танию у него положительных навыков и привычек. Особое значение изобрази-
тельная деятельность имеет для развития мануальной деятельности, коррекции 
и  развитии пространственных представлений,  зрительно-моторной координа-
ции и графического навыка.

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Накопление первоначальных представлений о художественном творчестве. 

Формирование простейших эстетических ориентиров (красиво и некрасиво) в 
практической жизни обучающегося и их использование в организации обыден-
ной жизни и праздника. Развитие опыта самовыражения в разных видах искус-
ства.

Знакомство  с  художественными  материалами,  инструментами  и  при-
способлениями; их свойства, назначение, правила хранения, обращения и сани-
тарно-гигиенические требования при работе с ними.

Знакомство с элементарными правилами композиции, цветоведения, пере-
дачи формы предмета; некоторыми выразительными средства изобразительно-
го искусства: «изобразительная поверхность», «точка», «линия», «штриховка», 
«пятно», «цвет».

Использование материалов для рисования, аппликации, лепки; знание на-
званий предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации.

Народные и национальные промыслы, изготавливающие игрушки: Дымко-
во, Гжель, Городец, Каргополь.

Выполнение приемов лепки (раскатывание, сплющивание, отщипывание) и 
аппликации (вырезание и наклеивание) в доступных для обучающихся с НОДА 
пределах.

Рисование по образцу, с натуры, по памяти, представлению, воображению 
предметов несложной формы и конструкции; передача в рисунке содержания 
несложных произведений в соответствии с темой; в силу физических возмож-



ностей применение приемов работы карандашом, гуашью, акварельными крас-
ками с целью передачи фактуры предмета.

Тренировка ориентировки в пространстве листа; размещение изображения 
одного или группы предметов в соответствии с параметрами изобразительной 
поверхности.

Передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности цвета, 
получение смешанных цветов и некоторых оттенков цвета.

Узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изобра-
женных предметов и действий.

Организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой ра-
боты.

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Планируемые результаты освоения учебного предмета:
- сформированность умения с помощью педагогического работника опре-

делять величину изображения в зависимости от размера листа бумаги;
- сформированность умения с помощью педагогического работника подби-

рать и передавать в рисунке цвета изображаемых предметов (цветной каран-
даш, гуашь);

- сформированность умения пользоваться гуашевыми красками при рисо-
вании орнаментов (узоров);

- сформированность  умения  анализировать  с  помощью  педагогического 
работника свой рисунок и рисунок других обучающихся (по отдельным вопро-
сам педагогического работника);

- сформированность умения употреблять в речи слова (с помощью педаго-
гического  работника),  обозначающие  пространственные  признаки  и  про-
странственные отношения предметов;

- сформированность  умения  с  помощью  педагогического  работника 
рассказывать  о  содержании  и  особенностях  рассматриваемого  произведения 
изобразительного искусства.



2.1.6. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ТЕХ-
НОЛОГИЯ»

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая  программа составлена с учетом уровня обученности детей, 
максимального развития познавательных  интересов,  индивидуально-диф-
ференцированного к ним подхода. Поэтому в целях максимального коррек-
ционного воздействия в содержание программы включен учебно-игровой 
материал, коррекционно-развивающие игры и упражнения, направленные 
на повышение интеллектуального уровня учащихся.

Уроки ручного труда должны быть тесно связаны с уроками чтения и 
развития речи, рисования, математики.

Необходимо обращать  особое  внимание  на  соблюдение  правил  без-
опасности работы и гигиены труда при проведении практических работ.

При оценке знаний, умений, учащихся по труду следует учитывать 
правильность приемов работы, степень самостоятельности выполнения за-
дания (ориентировку в задании, планирование, практическое изготовление 
объекта, качество готового изделия, организацию рабочего места).

Цель:  всесторонние развитие личности учащегося младшего возраста 
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе 
формирования трудовой культуры и подготовки его к последующему про-
фильному обучению в старших классах, способствующих развитию созида-
тельных возможностей личности, творческих способностей, формированию 
мотивации успеха и достижений на основе предметно-преобразующей дея-
тельности.

Задачи:
-расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исто-
рических традициях в мире вещей.
-расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования.
-формирование практических умений и навыков использования различных 
материалов в предметно-преобразующей деятельности.
-формирование интереса к разнообразным видам труда.
-развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, во-
ображения, мышления, речи).
-развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, 
обобщение).
-развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через формирование 
практических умений.
-формирование организационных трудовых умений (правильно располагать 
материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной 
работы и санитарно-гигиенические и требования).
-  развитие регулятивной структуры деятельности (включающей целеполага-
ние, планирование, контроль и оценку действий и результатов деятельности 
в соответствии с поставленной целью).



-формирование информационной грамотности, умения работать с различны-
ми источниками информации.

-формирование коммуникативной культуры, развитие активности, целе-
направленности, инициативности; духовно-нравственное воспитание и раз-
витие социально ценных качеств личности.

Коррекция интеллектуальных и физических недостатков с учетом их возраст-
ных особенностей, которая предусматривает:

-  коррекцию познавательной деятельности учащихся путем систематиче-
ского и целенаправленного  воспитания  и  совершенствования  у  них пра-
вильного восприятия формы, строения, величины, цвета предметов, их по-
ложения в пространстве, умения находить в трудовом объекте существен-
ные признаки, устанавливать сходство и различие между предметами;
- развитие аналитико-синтетической деятельности, деятельности сравнения, 
обобщения; совершенствование умения ориентироваться в задании, плани-
ровании работы, последовательном изготовлении изделия;

-  коррекцию ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной коорди-
нации путем использования  вариативных  и  многократно  повторяющихся 
действий с применением разнообразного трудового материала.

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Работа с глиной и пластилином

Элементарные знания о глине и пластилине (свойства материалов, цвет, 
форма). Организация рабочего места при выполнении лепных работ. Как 
правильно обращаться с пластилином.
Приемы работы: «раскатывание столбиками» (аппликация из пластилина), 
«скатывание шара»,«раскатывание шара до овальной формы». Лепка из 
пластилина, изделий имеющих овальную и шарообразную форму.
Работа с природными материалами

Элементарные понятия о  природных материалах (где используют, 
где находят, виды природных материалов). Заготовка природных матери-
алов.  Организация рабочего места работе с  природными материалами. 
Способы соединения деталей (пластилин, острые палочки). Работа с за-
сушенными листьями (аппликация). Экскурсия в природу.

Работа с бумагой
Элементарные сведения о бумаге (изделия из бумаги). Сорта и виды бу-
маги (бумага для письма, бумага для печати, рисовальная). Цвет, форма 
бумаги (треугольник, квадрат, прямоугольник). Инструменты и материа-
лы для работы с бумагой и картоном. Организация рабочего места при 
работе с бумагой. Виды работы с бумагой и картоном:

Разметка бумаги. Экономная разметка бумаги. Приемы разметки: разметка с 
помощью шаблоном. Понятие «шаблон». Правила работы с шаблоном. Порядок 
обводки шаблона геометрических фигур.

Вырезание ножницами из бумаги. Инструменты для резания бумаги. Правила 
обращения  с ножницами.  Правила  работы  ножницами.  Удержание  ножниц. 



Приемы вырезания ножницами: «разрез по короткой прямой линии»; «разрез по 
короткой наклонной линии»; «надрез по короткой прямой линии»; ««округле-
ние углов прямоугольных форм»; кривой линии (кругу)». Способы вырезания: 
«симметричное вырезание из бумаги, сложенной пополам».

Обрывание бумаги. Разрывание бумаги по линии сгиба.

Складывание фигурок из бумаги (оригами). Приемы сгибания бумаги: «сгиба-
ние треугольника пополам», «сгибание квадрата с угла на угол»;

Соединение деталей изделия. Клеевое соединение. Правила работы с клеем 
и кистью. Приемы клеевого соединения: «точечное», «сплошное».

Работа с текстильными материалами  Элементарные сведения о нитках 
(откуда берутся нитки). Применение ниток. Свойства ниток.Цвет ниток. Как 
работать с нитками. Наматывание ниток на картонку.

Комбинированные работы с разными материалами
Виды работ по комбинированию разных материалов: пластилин, природные 
материалы; бумага, пластилин; бумага, нитки; бумага, скорлупа ореха.
2 класс
Работа с глиной и пластилином

Элементарные знания о глине и пластилине (свойства материалов, цвет, фор-
ма).  Организация рабочего места при выполнении лепных работ. Как пра-
вильно  обращаться  с  пластилином.  Приемы работы:  Лепка  из  пластилина 
прямоугольных геометрических тел (брусок,  параллепипед).  Лепка из пла-
стилина, изделий имеющих прямоугольную, цилиндрическую, конусообраз-
ную и шарообразную форму.
Работа с природными материалами
Элементарные понятия о природных материалах (где используют, где нахо-
дят,  виды  природных материалов). Заготовка природных материалов. 
Инструменты, используемые с природными материалами (шило, ножницы) и 
правила работы с ними. Организация рабочего места работе с природными 
материалами. Способы соединения деталей (пластилин, острые палочки). Ра-
бота с засушенными листьями  (аппликация,  объемные  изделия).  Работа  с 
еловыми шишками. Изготовление игрушек из желудей.
Работа с бумагой
Элементарные сведения о бумаге (изделия из бумаги). Сорта и виды бумаги 
(бумага для письма, бумага для печати, рисовальная, впитывающая/гигиени-
ческая, крашеная). Цвет, форма бумаги (треугольник, квадрат, прямоуголь-
ник). Инструменты и материалы для работы с бумагой и картоном. Организа-
ция рабочего места при работе с бумагой. Виды работы с бумагой.
Разметка бумаги. Экономная разметка бумаги. Приемы разметки: Разметка по 
шаблонам сложной конфигурации; разметка с помощью чертежных инструмен-
тов (по линейке) Понятия: «линейка». Их применение и устройство;
Вырезание ножницами из бумаги. Инструменты для резания бумаги. Прави-



ла обращения с ножницами. Правила работы ножницами. Приемы вырезания 
ножницами: «по линии разметки» имеющие округлую форму. Способы вы-
резания: «симметричное вырезание из бумаги, сложенной пополам»; «сим-
метричное вырезание из бумаги, сложенной несколько раз».
Обрывание бумаги. Разрывание бумаги по линии сгиба. Отрывание мелких 
кусочков от листа бумаги (бумажная мозаика).
Складывание фигурок из бумаги (оригами). Приемы сгибания бумаги: «сги-
бание прямоугольной формы пополам»; «сгибание сторон к середине»; «сги-
бание углов к центру и середине».
Соединение деталей изделия. Клеевое соединение. Правила работы с клеем 
и кистью. Приемы клеевого соединения «сплошное».

Картонажно-переплетные работы Элементарные сведения о картоне (при-
менение картона). Сорта картона. Свойства картона. Инструменты и при-
способления. Способы окантовки картона: «окантовка картона полосками бу-
маги».

Работа с текстильными материалами
Элементарные сведения о нитках (откуда берутся нитки). Применение ниток. 
Свойства ниток. Цвет ниток. Как работать с нитками. Виды работы с нитками:
Связывание ниток в пучок (ягоды).Шитье. Инструменты для швейных работ. 
Приемы шитья: «игла вверх-вниз». 

Комбинированные работы с разными материалами. Виды работ по комби-
нированию разных материалов: пластилин, природные материалы; бумага, пла-
стилин; бумага, нитки; пластилин, шишки, желуди.

3 класс
Работа с природными материалами

Элементарные понятия о природных материалах (где используют, где нахо-
дят,  виды природных материалов). Историко-культурологические сведения 
(в какие игрушки из природных материалов играли дети в старину). Заготов-
ка природных материалов. Инструменты, используемые с природными мате-
риалами (шило, ножницы) и правила работы с ними. Организация рабочего 
места работе с природными материалами. Способы соединения деталей (пла-
стилин, острые палочки). Изготовление игрушек из желудей. Изготовление 
игрушек из скорлупы ореха (аппликация, объемные изделия).
Работа с бумагой
Инструменты и материалы для работы с бумагой и картоном. Организация 
рабочего места при работе с бумагой. Виды работы с бумагой и картоном:
Разметка бумаги. Экономная разметка бумаги. Приемы разметки: Разметка 
по шаблонам сложной конфигурации; - разметка с помощью чертежных 
инструментов (по линейке, угольнику). Понятия: «линейка», «угольник». Их 
применение и устройство;
Вырезание ножницами из бумаги. Инструменты для резания бумаги. Прави-
ла обращения с ножницами. Правила работы ножницами. Приемы вырезания 



ножницами «разрез по короткой наклонной  линии»; «надрез  по  короткой 
прямой линии»; «разрез по длинной линии»; «разрез по незначительно изо-
гнутой линии»; «округление углов прямоугольных форм»; «вырезание изоб-
ражений предметов, имеющие округлую форму»; «вырезание по совершен-
ной кривой линии (кругу)». Способы вырезания: «симметричное вырезание 
из бумаги, «симметричное вырезание из бумаги, сложенной несколько раз.
Обрывание бумаги. Разрывание бумаги по линии сгиба. Обрывание по 
контуру (аппликация).
Складывание фигурок из бумаги (оригами). Приемы сгибания бумаги: «сги-
бание прямоугольной формы пополам»; «сгибание сторон к середине»; «сги-
бание углов к центру и середине».
Соединение деталей изделия. Клеевое соединение. Правила работы с клеем 
и кистью. Приемы клеевого соединения: «точечное», «сплошное». Щелевое 
соединение деталей (щелевой замок).
Картонажно-переплетные работы. Элементарные сведения о картоне (при-
менение картона). Сорта картона. Свойства картона. Картонажные изделия. 
Инструменты и приспособления. Изделия в переплете. Способы окантовки 
картона: «окантовка картона полосками бумаги», «окантовка картона листом 
бумаги».
Работа с текстильными материалами.  Элементарные сведения о нитках 
(откуда берутся нитки). Применение ниток. Свойства ниток. Цвет ниток. 
Как работать с нитками. Виды работы с нитками: Связывание ниток в пучок 
(фигурки человечком, цветы).  Шитье. Инструменты для швейных работ. 
Приемы шитья: «игла вверх-вниз». Вышивание. Что делают из ниток. Прие-
мы вышивания: вышивка строчкой косого стежка
Работа с древесными материалами. Элементарные сведения о древесине. Из-
делия из древесины. Понятия «дерево» и «древесина». Материалы и инструмен-
ты. Заготовка древесины. Кто работает с древесными материалами (плотник, 
столяр). Свойства древесины (цвет, запах, текстура). Способы обработки древе-
сины ручными инструментами и приспособлениями (зачистка напильником, на-
ждачной бумагой).
Работа с проволокой. Элементарные сведения о проволоке (медная, алюмини-
евая, стальная). Применение проволоки в изделиях. Свойства проволоки (тол-
стая, тонкая, гнется). Инструменты (плоскогубцы, круглогубцы, кусачки). Пра-
вила обращения с проволокой.
Приемы работы с проволокой: «сгибание волной», «сгибание в кольцо».
Работа с металлоконструктором.  Элементарные сведения о металло-
конструкторе. Изделия из металлоконструктора. Набор деталей  металло-
конструктора (планки, пластины, косынки, углы, скобы планшайбы, гайки, вин-
ты). Инструменты для работы с металлоконструктором (гаечный ключ, отверт-
ка).
Соединение планок винтом и гайкой.
Комбинированные работы с разными материалами

Виды работ по комбинированию разных материалов: пластилин, при-
родные материалы; бумага, пластилин; бумага, нитки; бумага, ткань; бума-



га, древесные материалы; проволока, пластилин, скорлупа ореха.
4 класс
Работа с глиной и пластилином

Глина ― строительный материал. Применение глины для изготовления посуды. 
Применение глины для скульптуры. Пластилин ― материал ручного труда. 
Инструменты для работы с пластилином Лепка из пластилина геометрических 
тел (брусок, цилиндр, конус, шар). Лепка из пластилина,  изделий имеющих 
прямоугольную, цилиндрическую, конусообразную и шарообразную форму.
Работа с бумагой
Элементарные сведения о бумаге (изделия из бумаги). Сорта и виды бумаги(бу-
мага для письма, бумага для печати, рисовальная, впитывающая/гигиеническая, 
крашеная). Цвет, форма бумаги (треугольник,  квадрат,  прямоугольник). 
Инструменты и материалы для работы с бумагой и картоном. Организация ра-
бочего места при работе с бумагой. Виды работы с бумагой и картоном:
Разметка бумаги. Экономная разметка бумаги. Понятие «шаблон». Правила 
работы с шаблоном. Порядок обводки шаблона геометрических фигур. Размет-
ка по шаблонам сложной конфигурации;

- разметка с помощью чертежных инструментов (по линейке, уголь-
нику, циркулем). Понятия:

«линейка», «угольник», «циркуль». Их применение и устройство;
- разметка с опорой на чертеж. Понятие «чертеж». Линии чертежа. Чте-
ние чертежа.

Вырезание ножницами из бумаги. Инструменты для резания бумаги. Пра-
вила обращения с ножницами. Правила работы ножницами. Приемы выреза-
ния ножницами: «вырезание изображений предметов, имеющие округлую фор-
му»; «вырезание по совершенной кривой линии (кругу)».
Конструирование из бумаги и картона (из плоских деталей; на основе геомет-
рических тел (цилиндра, конуса), изготовление коробок).

Работа с текстильными материалами

Вышивание.  Что  делают  из  ниток.  Приемы  вышивания:  вышивка  «прямой 
строчкой»,  вышивка прямой  строчкой  «в  два  приема»,  «вышивка  стежком 
«вперед иголку с перевивом», вышивка строчкой косого стежка «в два приема».
Элементарные сведения о тканях. Применение и назначение ткани в жизни че-
ловека. Из чего делают ткань, свойства ткани (мнется, утюжится; лицевая и из-
наночная сторона ткани; шероховатые, шершавые, скользкие, гладкие, толстые, 
тонкие; режутся ножницами, прошиваются иголками, сматываются в рулоны, 
скучиваются).  Цвет  ткани.  Сорта  ткани  и  их  назначение  (шерстяные  ткани, 
хлопковые ткани). Кто шьет из ткани. Инструменты и приспособления, исполь-
зуемые при работе с тканью. Правила хранения игл. Виды работы с нитками 
(вышивание, аппликация на ткани плетение, окрашивание, набивка рисунка).
Шитье. Завязывание узелка на нитке. Соединение деталей, выкроенных из тка-
ни, прямой строчкой, строчкой «косыми стежками и строчкой петлеобразного 
стежка (закладки, кухонные предметы, игрушки).



Ремонт одежды. Виды ремонта одежды (пришивание пуговиц, вешалок, кар-
маном и т.д.). Пришивание пуговиц (с двумя и четырьмя сквозными отверстия-
ми, с ушком). Отделка изделий пуговицами. Изготовление и пришивание ве-
шалки
Работа с древесными материалами
Способы обработки древесины ручными инструментами (пиление, заточка то-
чилкой).
Аппликация из древесных материалов (опилок, карандашной стружки, древес-
ных заготовок для спичек). Клеевое соединение древесных материалов.
Работа металлом
Элементарные сведения о металле. Применение металла. Виды металлов (чер-
ные, цветные, легкие тяжелые, благородные). Свойства металлов. Цвет металла. 
Технология ручной обработки металла. Инструменты для работы по металлу.
Работа с   алюминиевой   фольгой.   Приемы   обработки   фольги:   «смина-
ние»,  «сгибание», «сжимание», «скручивание», «скатывание», «разрывание», 
«разрезание».

Работа с проволокой
Элементарные  сведения  о  проволоке  (медная,  алюминиевая,  стальная).  При-
менение проволоки в изделиях. Свойства проволоки (толстая, тонкая, гнется). 
Инструменты (плоскогубцы, круглогубцы, кусачки). Правила обращения с про-
волокой. Приемы работы с проволокой: «сгибание в спираль», «сгибание 
вдвое, втрое, вчетверо», «намотка на карандаш», «сгибание под прямым уг-
лом». Получение контуров геометрических фигур, букв, декоративных фигурок 
птиц, зверей, человечков.
Комбинированные работы с разными материалами
Виды работ по комбинированию разных материалов: бумага, нитки; бумага, 
ткань; бумага, древесные материалы; бумага пуговицы; проволока,  бумага и 
нитки.

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Личностные результаты
             У ученика будут сформированы:
- навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях,  умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 
ситуаций;
- установки на безопасный и здоровый образ жизни;
- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 
том  числе  в  информационной  деятельности,  на  основе  представлений  о 
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.
              Ученик получит возможность для формирования:
-  целостного,  социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
- уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре;



- самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной  деятельности,  на  основе  представлений  о  нравственных 
нормах, социальной справедливости и свободе;
- эстетические потребности, ценности и чувства;
-  принятые  и  освоенные  социальные  роли  обучающегося,  развиты  мотивы 
учебной деятельности и  личностный смысл учения;
- получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 
значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности 
правильного выбора профессии. 
-  приобретение  навыков  самообслуживания,  овладение  технологическими 
приемами  ручной  обработки  материалов,  усвоение  правил  техники 
безопасности.
-  приобретение  первоначальных  знаний  о  правилах  создания  предметной  и 
информационной  среды  и  умения  применять  их  для  выполнения  учебно-
познавательных и проектных художественно-конструкторских задач.
Предметные результаты:
            Ученик научится:
- навыкам самообслуживания; технологическими приемами ручной  обработки 
материалов;  
- правилам техники безопасности.

Ученик получит возможность научиться:
- первоначальному представлению о созидательном и нравственном значении 
труда в жизни человека и общества. о мире профессий и важности правильного 
выбора профессии;
-  представлениям  о  материальной  культуре  как  продукте  предметно-
преобразующей деятельности человека;
-  использовать  приобретенные  знания  и  умения  для  творческого  решения 
несложных конструкторских,  технологических и организационных задач;
- первоначальным знаниям о правилах создания предметной и информационной 
среды  и  умений  применять  их  для  выполнения  учебно-познавательных  и 
художественно-конструкторских задач.

У ученика будут сформированы:
- навыки сотрудничества в разных социальных ситуациях, умения не создавать 
конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
- установки на безопасный и здоровый образ жизни;
- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 
том  числе  в  информационной  деятельности,  на  основе  представлений  о 
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.

Ученик получит возможность для формирования:
-  целостного,  социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
- уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре;
- самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной  деятельности,  на  основе  представлений  о  нравственных 
нормах, социальной справедливости и свободе;



- эстетические потребности, ценности и чувства.

2.1.7. РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА  ПО  УЧЕБНОМУ  ПРЕДМЕТУ 
«АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая  программа  по  учебному  предмету  «Адаптивная  физическая 

культура»  составлена на  основе  требований к  результатам освоения АООП 
НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной програм-
мы воспитания.

Предметом  обучения  адаптивной  физической  культуре  обучающихся  с 
НОДА на уровне начального общего образования является организация макси-
мально возможной двигательной активности обучающегося с НОДА с общераз-
вивающей направленностью. В процессе организации деятельности на возмож-
ном уровне совершенствуются физические качества и осваиваются определён-
ные двигательные действия, активно развиваются познавательные способности 
и личностные качества.

Цель реализации программы: стремление к нормализации двигательной де-
ятельности, способствующей физической и социальной реабилитации (абилита-
ции) обучающихся с НОДА.

Задачи реализации программы:
- обеспечение регулярной физической активности адекватной состоянию 

здоровья и возможного уровня функциональной двигательной активности;
- укрепление здоровья, содействие физическому развитию, повышению за-

щитных сил организма;
- обучение основам техники движений, формированию жизненно необхо-

димых навыков и умений;
- развитие  двигательных (кондиционных и  координационных)  способно-

стей; развитие социально-коммуникативных умений;
- развитие и совершенствование личностных и эмоционально-волевых ка-

честв обучающегося с НОДА.
Специфические (коррекционные, компенсаторные, профилактические) за-

дачи адаптивной физической культуры при работе с обучающимися с НОДА:
- коррекция техники основных движений;
- коррекция и развитие координационных способностей;
- коррекция нарушений мышечного тонуса;
- улучшение пластичности и гибкости с учетом особенностей заболевания 

обучающегося с НОДА;
- коррекция и развитие физической подготовленности;
- компенсация утраченных или нарушенных функций, формирование но-

вых видов движений за счет сохранных функций в случае невозможности кор-
рекции;

- коррекция психических нарушений в процессе деятельности: зрительно-
предметного и зрительно-пространственного восприятия, мыслительных опера-
ций,  памяти,  внимания,  речи,  воображения,  эмоционально-волевой  сферы  и 



других нарушений.
2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Физическая культура как система разнообразных форм занятий физически-

ми упражнениями по укреплению здоровья человека. 
Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как 

жизненно важные способы передвижения человека.
Правила  предупреждения  травматизма  во  время  занятий  физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.
Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физиче-

ское развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь 
с развитием основных физических качеств. Характеристика основных физиче-
ских качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия.

Способы физкультурной деятельности.
Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих проце-

дур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития 
мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздорови-
тельных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).

Наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. 
Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Из-
мерение  частоты  сердечных  сокращений  во  время  выполнения  физических 
упражнений.

Игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спор-
тивных площадках и в спортивных залах).

Физическое совершенствование.
Физкультурно-оздоровительная деятельность.
Дыхательная  гимнастика.  Упражнения  для  формирования  правильной 

осанки.  Упражнения  для  увеличения  подвижности  суставов  конечностей. 
Упражнения для развития вестибулярного аппарата.  Развитие координацион-
ных способностей. Упражнения для формирования свода стопы (распределено 
равными частями в течение учебного года).

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.
Спортивно-оздоровительная деятельность.
Гимнастика. Организующие команды и приёмы. Основные исходные поло-

жения. Смена исходных положений лежа. Основные движения из положения 
лежа, смена направления.

Строевые упражнения.
Лазание. Перелезания.
Акробатические упражнения. Группировка лежа на спине, перекат назад.
Упоры, стойка на коленях.
Упражнения в равновесии.
Гимнастические  упражнения  прикладного  характера.  Передвижение  по 

гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лаза-
нья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической 
скамейке.

Плавание.



Основы  плавательной  подготовки-теоретические  знания.  «Техника  без-
опасности на уроках по плаванию». «Паралимпийское плавание». «Ознакомле-
ние с техникой плавания способом баттерфляй».

Упражнения на суше и в воде - (суша). Упражнения для разучивания тех-
ники гребковых движений способом баттерфляй. Движение рук и ног при пла-
вании способом баттерфляй. Дыхание пловца при плавании способом баттер-
фляй. Согласование движений рук, ног, дыхания при плавании способом бат-
терфляй.

Упражнения для разучивания техники плавания способом баттерфляй, ра-
зучивание техники выполнения поворотов при плавании на груди и на спине.

Обучение технике гребковых движений ногами, как при плавании баттер-
фляй на груди в плавательном средстве, с опорой на поручень, в упоре лёжа на 
мелкой части бассейна. Обучение технике гребковых движений руками, как при 
плавании баттерфляй (гребок до бёдер) в плавательном средстве, на мелкой ча-
сти бассейна. Обучение технике поворотов при плавании на груди. Обучение 
технике поворотов при плавании на спине.

Лёгкая атлетика.
Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.
Раздел «Прикладные Упражнения» направлен на развитие физических ка-

честв и на формирование возрастных локомоторно-статических функций, необ-
ходимых прежде всего в быту, в учебном процессе и трудовой деятельности, в 
нем выделены подразделы: построения и перестроения, ходьба и бег, передви-
жение  при  помощи  технических  средств  (ходунки,  коляска),  перелезание  и 
переползание, ритмические и танцевальные упражнения. Упражнения с предме-
тами в силу их особого значения для обучающихся вынесены в данный раздел и 
представлены  большим  практическим  материалом,  который  необходимо 
освоить с обучающимися для обогащения их двигательного опыта. Это упраж-
нения  с  гимнастическими палками,  малыми мячами,  с  флажками,  обручами. 
При прохождении программы особое внимание нужно уделять формированию 
правильной, устойчивой и быстрой ходьбы, с индивидуальной коррекцией де-
фектов походки. Педагогическому работнику воспитания необходимо знать об 
особенностях ходьбы в аппаратах, с костылями, с палочкой, знать основные де-
формации нижних конечностей, меры ортопедической профилактики, требова-
ния ортопедического режима и способы исправления походки при различной 
патологии опорно-двигательного аппарата.

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Планируемые результаты освоения учебного предмета:
- формирование  первоначальных  представлений  о  значении  адаптивной 

физической культуры для укрепления здоровья человека с НОДА, о позитив-
ном влиянии адаптивной физической культуры на развитие человека с НОДА, о 
физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и социализа-
ции;

- овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятель-



ность (режим дня, утренняя зарядка, паузы двигательной разгрузки, оздорови-
тельные мероприятия, подвижные игры и другими);

- формирование  навыка  систематического  наблюдения за  своим физиче-
ским состоянием, данными мониторинга здоровья (длины и массы тела и дру-
гих параметров);

- взаимодействие  со  сверстниками  по  правилам  проведения  подвижных 
игр и соревнований.

Практические предметные результаты определяются индивидуально, исхо-
дя из особенностей двигательных и интеллектуальных нарушений обучающего-
ся с НОДА и медицинских рекомендаций, степени двигательных нарушений, 
уточненные ПМПК.



2.1.8. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА «ФОР-
МИРОВАНИЕ НАВЫКОВ СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОЙ ОРИЕНТИРОВКИ»
      Содержание курса "Формирование навыков социально-бытовой ориенти-
ровки"  определяется  основными  направлениями  коррекционно-развивающей 
работы по данному курсу

Коррекционный курс «Формирование навыков социально-бытовой ори-
ентировки».
        Овладение пространственными отношениями детьми с ДЦП происходит 
в условиях поражения всей двигательной системы, следствием чего являются 
нарушение  основных  двигательных  актов  (свободное  перемещение  в  про-
странстве,  манипуляции предметами,  бытовые действия  по  самообслужива-
нию)  и  предметно-игровых  действий.  У  большинства  детей  двигательная 
недостаточность сочетается с сенсорными расстройствами и речевыми нару-
шениями, с проявлением других особенностей психической деятельности - по-
вышенной утомляемостью,  инертностью деятельности,  импульсивностью.  В 
силу этого у детей с ДЦП могут страдать самые различные звенья процесса 
пространственного  восприятия  и  представления:  чувственное  восприятие, 
предметно-пространственная  ориентировка,  пространственная  организация 
двигательного акта,  словесное обозначение пространственных компонентов, 
отражаемых в импрессивной и экспрессивной речи, что может проявляться в 
разнообразных видах деятельности.

Недоразвитие пространственных представлений является одной из основ-
ных причин, вызывающих затруднения при овладении счетом, письмом, чте-
нием и так далее.

Поскольку развитие пространственно-временных представлений  является 
базисной основой для формирования знаний и навыков в различных видах 
учебной деятельности, педагогические воздействия по его развитию и норма-
лизации выделяются в качестве одной из важнейших задач коррекционной 
работы с детьми с НОДА.

Целью коррекционного курса «Ощущение, осознание и ориентировка в 
пространстве»  является  максимально  возможная  коррекция  мыслительных 
операций, составляющих содержание пространственного мышления.

Задачи коррекционного курса:
– развитие зрительного восприятия цветов: различение, называние, клас-

сификация по цвету, рядообразование по интенсивности по цвету;
– развитие зрительного и осязательного восприятия форм: различение, на-

зывание,  классификация,  трансформация,  сравнение  по  величине,  рядооб-
разование по величине;

– развитие зрительного и осязательного восприятия фактуры предметов: 
различение, называние, классификация;

– развитие зрительного и осязательного восприятия пространственных от-
ношений: понимание, называние, ориентирование, трансформация;

– формирование представлений о времени: название времен года, назва-
ние временных интервалов и их отличительные признаки, сравнение времен-
ных интервалов по продолжительности;



– формирование навыков пространственной ориентировки в книге, тетра-
ди, альбоме.

Овладение пространственными отношениями детьми с ДЦП происходит в 
условиях поражения всей двигательной системы, следствием чего являются 
нарушение  основных двигательных актов  (свободное  перемещение  в  про-
странстве, манипуляции предметами, бытовые действия по самообслужива-
нию)  и  предметно-игровых  действий.  У  большинства  детей  двигательная 
недостаточность сочетается с сенсорными расстройствами и речевыми нару-
шениями, с проявлением других особенностей психической деятельности - 
повышенной утомляемостью, инертностью деятельности, импульсивностью. 
В силу этого у детей с ДЦП могут страдать самые различные звенья процесса 
пространственного  восприятия  и  представления:  чувственное  восприятие, 
предметно-пространственная  ориентировка,  пространственная  организация 
двигательного акта, словесное обозначение пространственных компонентов, 
отражаемых в импрессивной и экспрессивной речи, что может проявляться в 
разнообразных видах деятельности.

Недоразвитие пространственных представлений является одной из основ-
ных причин, вызывающих затруднения при овладении счетом, письмом, чте-
нием и так далее.

Поскольку развитие пространственно-временных представлений  является 
базисной основой для формирования знаний и навыков в различных видах 
учебной деятельности, педагогические воздействия по его развитию и норма-
лизации выделяются в качестве одной из важнейших задач коррекционной 
работы с детьми с НОДА.

Целью коррекционного курса «Ощущение, осознание и ориентировка в 
пространстве»  является  максимально  возможная  коррекция  мыслительных 
операций, составляющих содержание пространственного мышления.

Задачи коррекционного курса:
– развитие зрительного восприятия цветов: различение, называние, клас-

сификация по цвету, рядообразование по интенсивности по цвету;
– развитие зрительного и осязательного восприятия форм: различение, на-

зывание,  классификация,  трансформация,  сравнение  по  величине,  рядооб-
разование по величине;

– развитие зрительного и осязательного восприятия фактуры предметов: 
различение, называние, классификация;

– развитие зрительного и осязательного восприятия пространственных от-
ношений: понимание, называние, ориентирование, трансформация;

– формирование представлений о времени: название времен года, назва-
ние временных интервалов и их отличительные признаки, сравнение времен-
ных интервалов по продолжительности;

– формирование навыков пространственной ориентировки в книге, тетра-
ди, альбоме.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА



Цвета, оттенки цветов. Характеристики размера предметов: длина, толщи-
на,  высота,  ширина.  Осязательные  характеристики  поверхности:  гладкий, 
шершавый, мягкий, твердый, холодный, теплый. Материалы: ткань, дерево, 
металл, пластик, стекло, камень. Плоскостные геометрические фигуры: точ-
ка, линия, круг, овал, многоугольники. Геометрические тела: шар, куб, овоид, 
эллипсоид, призма, пирамида, конус. Внешнее строение тела человека. Про-
странственные  направления:  верх,  низ,  право,  лево.  Определение  про-
странственных направлений относительно себя, на плоскости листа, относи-
тельно человека сидящего напротив.  Определение удаленности предметов, 
их расположения относительно себя и друг друга. Отношения следования. 
Рядообразование. Временные отношения: времена года, месяцы, дни недели, 
части суток.  Определение направления движений.  План помещения,  части 
помещения, ориентировка по плану.

Формы учебной деятельности: групповые и подгрупповые занятия (30 
минут), основанные на самостоятельной индивидуальной деятельности уча-
щихся по практическому изучению свойств предметов, изменению их поло-
жения в пространстве.

Основные виды учебной деятельности: выполнение заданий на сравне-
ние,  сортировку,  классификацию  и  ранжирование  предметов  пои  разным 
признакам;  наблюдение  за  демонстрацией  учителя;  составление  краткого 
устного высказывания,  описывающего предмет,  человека;  проведение про-
стых практических опытов; анализ плана помещения.

Планируемые предметные результаты освоения курса
Обучающиеся получат возможность к овладению следующими предмет-

ными результатами:
– определять цвет, форму, размер, материал, температуру, фактуру пред-
метов;
– сравнивать, классифицировать и ранжировать предметы по указанным 
признакам;
– определять и называть направления в пространстве относительно себя, 
человека, расположенного напротив, в плоскости листа;
– употреблять в речи предлоги отношения и направления;

Планируемые личностные результаты освоения курса
Обучающиеся получат возможность к овладению следующими личност-

ными результатами:
– принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие моти-
вов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;
– формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
–  развитие  чувств  доброжелательности,  понимания  и  сопереживания 
чувствам других людей;
–  развитие  навыков  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в 
разных условиях игровой и предметной деятельности;
– формирование мотивации к творческому труду, работе на результат;
– бережное отношение к результатам чужого и своего труда.



Планируемые метапредметные результаты освоения курса
Обучающиеся получат возможность к овладению следующими метапред-

метными результатами:
– принимать и сохранять цели и задачи деятельности;
– в сотрудничестве с учителем планировать, контролировать и оцени-
вать  результаты деятельности соответствии с  поставленной задачей и 
условиями ее реализации;
– в сотрудничестве с учителем определять наиболее эффективные спосо-
бы достижения результата;
– в сотрудничестве с учителем определять причины успеха/неуспеха де-
ятельности;
–  слушать собеседника,  быть готовым признавать  возможность суще-
ствования различных точек зрения.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Обучающиеся получат возможность к овладению следующими предметными 
результатами:

– определять цвет, форму, размер, материал, температуру, фактуру пред-
метов;
– сравнивать, классифицировать и ранжировать предметы по указанным 
признакам;
– определять и называть направления в пространстве относительно себя, 
человека, расположенного напротив, в плоскости листа;
– употреблять в речи предлоги отношения и направления.

2.1.9. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА «ФОР-
МИРОВАНИЕ НАВЫКОВ САМООБСЛУЖИВАНИЯ»

Коррекционный курс «Формирование навыков самообслуживания»

Сформированность  навыков  самообслуживания  и  личной  гигиены  во 
многом определяют успешность адаптации обучающегося с НОДА и с легкой 
умственной  отсталостью  в  образовательной  организации.  Формирование 
навыков самообслуживания у обучающихся данной категории тесно связано с 
двигательными  возможностями  и  способностью  осуществлять  предметно-
практическую деятельность. Важно, чтобы двигательные умения включались в 
повседневную  бытовую  жизнь  и  практическую  деятельность,  постоянно 
развивались и постепенно становились автоматизированными навыками.

Основная цель курса: максимально возможная самостоятельность обучаю-
щихся.

Основные задачи курса:
- формирование навыков личной гигиены;
- формирование умений одеваться и раздеваться в соответствии с погодой;



- формирование умений обуваться в соответствии с погодой и разуваться;
- формирование умений, связанных с поглощением пищи (формируется не 

только на уроках самообслуживания);
- формирование умений ухода за жилищем.

Личностные и предметные результаты освоения курса коррекционно-развива-
ющей области «Самообслуживание» 

Программа обеспечивает достижение обучающимися личностных и предмет-
ных результатов. 

Личностные результаты освоения курса коррекционно-развивающей области 

 Овладение навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 
мире. 

 Овладение  социально-бытовыми навыками,  используемыми в  повседневной 
жизни. 

 Овладение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях. 

 Использует навыки коммуникации. 

 Способен положительно относиться к себе. 

 Умеет принимать помощь в разных видах детской деятельности.

 Положительно относится к коррекционным занятиям, принимая, соответству-
ющие возрасту, социальные роли. 

 Выполняет правила личной гигиены, безопасного поведения в школе. 

Предметные результаты освоения курса коррекционно-развивающей 

Овладение навыками складывания салфетки, плетения косы

 Овладение навыками перекладывания предметов, переливания воды

 Овладение навыками застегивания пуговиц, кнопок, молний 

Овладение навыком мытья и вытирания рук 

Овладение навыками чистки обуви Овладение навыками вытирание пыли с по-
верхности стола



2.1.10. РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА  КОРРЕКЦИОННОГО  КУРСА 
«ПСИХОМОТОРИКА И РАЗВИТИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Коррекционный курс «Психомоторика и развитие деятельности»
Коррекционная работа в рамках данного курса осуществляется индивиду-

ально с учетом структуры уровневых поражений. При поражении коркового, 
предметного уровня организации движений, когда невозможна смысловая орга-
низация двигательного акта, овладение движениями должно происходить с опо-
рой на более сохранные нижележащие церебральные уровни. Движение форми-
руется в первую очередь по подражанию.

На этом этапе большая роль принадлежит ритмике. В дальнейшем трени-
ровки усложняются:  используется  чередование  двигательных ритмов,  гимна-
стические упражнения, упражнения с предметами. Как только движения и дей-
ствия начинают автоматизироваться, в упражнение включается вербальное со-
провождение.  При  сохранности  коркового,  смыслового  уровня  организация 
движений коррекционная работа ведется по развитию двигательных качеств, 
временных и пространственных параметров движения. Она осуществляется пу-
тем длительных тренировок, расчленения действия на простые элементы, с опо-
рой на более сохранные нижележащие церебральные уровни. Занятия по психо-
моторике проводятся индивидуально. Для каждого обучающегося разрабатыва-
ется программа коррекции в соответствии с его уровнем развития психомотор-
ных функций. Для занятий психомоторикой могут быть использованы различ-
ные  дидактические  игры  (пальчиковый  театр,  доска  для  психомоторики, 
конструкторы, разрезные картинки), речевое сопровождение, картинные и схе-
матические планы, музыка, стихи (ритмическая организация движений), роле-
вые, сюжетные игры, импровизация и этюды, творческие работы. Также на за-
нятиях могут использоваться Монтессори-материалы.

Основные задачи курса:
- формирование движений руки, мелкой моторики;
- развитие пространственного гнозиса;
- развитие конструктивного праксиса;
- формирование предметно-орудийных действий;
- развитие аналитико-синтетической деятельности;
- формирование и развитие смыслового уровня организации движений;
- работа с компьютером;
- развитие внимания;
- развитие стереогноза;
- развитие мимики.
2.1.11. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА «ДВИ-

ГАТЕЛЬНАЯ КОРРЕКЦИЯ»
Коррекционный курс «Двигательная коррекция»
Двигательная  активность  является  естественной потребностью человека. 

Развитие двигательных навыков необходимо для нормальной жизнедеятельно-
сти всех систем и функций человека. У обучающихся с НОДА отмечаются на-
рушения опорно-двигательных функций, ограничивающие двигательную актив-
ность и возможности жизнедеятельности обучающихся.



Основная цель: развитие двигательных способностей функциональных воз-
можностей обучающихся.

Основные задачи курса:
- мотивация обучающихся к двигательной активности;
- поддержка и развитие имеющихся двигательных возможностей, профи-

лактика вторичных возможных нарушений;
- обучение переходу из одной позы в другую;
- освоение новых способов передвижения (включая передвижение с помо-

щью технических средств реабилитации);
- формирование функциональных двигательных навыков, которые обучаю-

щийся в дальнейшем научится использовать в повседневной жизни;
- развитие функции руки, в том числе мелкой моторики;
- формирование ориентировки в пространстве;
- обогащение сенсомоторного опыта.
Занятия  проводятся  инструкторами ЛФК и (или)  учителями адаптивной 

физической культуры.



2.2. ПРОГРАММА  ФОРМИРОВАНИЯ  БАЗОВЫХ  УЧЕБНЫХ  ДЕЙ-
СТВИЙ

2.2.1. Цели и задачи программы формирования БУД
Программа формирования БУД обучающихся с НОДА с легкой УО (ИН) 

(далее  программа  формирования  БУД,  программа)  реализуется  в  начальных 
классах  и  конкретизирует  требования  ФГОС  НОО  обучающихся  с  ОВЗ  к 
личностным и предметным результатам освоения АООП НОО. 

Программа  формирования  БУД  реализуется  в  процессе  всей  учебной  и 
внеурочной деятельности,  в  процессе  реализации программы коррекционной 
работы.

Программа  строится  на  основе  деятельностного  подхода  к  обучению  и 
позволяет  реализовывать  коррекционно-развивающий  потенциал  образования 
обучающихся с РА. 

Цель программы  формирования  БУД: формирование  обучающегося  с 
НОДА как субъекта учебной деятельности. 

Задачи:
- формирование мотивационного компонента учебной деятельности;
- овладение  комплексом  БУД,  составляющих  операционный  компонент 

учебной деятельности;
- развитие  умений  принимать  цель  и  готовый  план  деятельности, 

планировать знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты 
в опоре на организационную помощь педагога.

2.2.2. Описание ценностных ориентиров содержания образования при 
получении НОО

Формирование БУД выступает основой реализации ценностных ориенти-
ров начального общего образования в единстве процессов обучения и воспита-
ния, познавательного и личностного развития обучающихся.

Ценностными ориентирами начального общего образования выступа-
ют:

- формирование основ гражданской идентичности личности на основе:
чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознания ответственности человека за благосостояние общества;
восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, на-

циональностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;
- формирование психологических условий развития общения, сотрудниче-

ства на основе:
проявления доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовно-

сти к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
уважения к окружающим - умения слушать и слышать партнёра, призна-

вать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом 
позиций всех участников;

адекватного использования компенсаторных способов для решения различ-
ных коммуникативных задач;



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

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

коллектива и стремления следовать им;
ориентации  на  оценку  собственных  поступков,  развития  этических 

чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения;
личностного самоопределения в  учебной,  социально-бытовой деятельно-

сти;
восприятия «образа Я» как субъекта учебной деятельности;
внутренней позиции к самостоятельности и активности;
развития эстетических чувств;
- развитие умения учиться на основе:
развития познавательных интересов,  инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества;
формирования  умения  учиться  и  способности к  организации своей  дея-

тельности (планированию, контролю, оценке);
- развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности на 

основе:
формирования  самоуважения  и  эмоционально-положительного  отноше-

ния к себе и к окружающим, готовности открыто выражать и отстаивать 
свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их оцени-
вать;

развития готовности к самостоятельным поступкам и действиям, от-
ветственности за их результаты;

формирования целеустремлённости и настойчивости в достижении це-
лей, готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма;

формирования умения противостоять действиям и ситуациям, представ-
ляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в преде-
лах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к информа-
ции, уважать частную жизнь и результаты труда других людей.

2.2.3. Связь БУД с содержанием учебных предметов
В программе БУД отражена их связь с содержанием учебных предметов.
Практически все БУД формируются в той или иной степени при изучении 

каждого предмета, поэтому в таблице указаны те учебные предметы, которые в 
наибольшей мере способствуют формированию конкретного действия. 

Связи БУД с содержанием учебных предметов
Группа БУД Перечень БУД Образовательная

область
Учебный
предмет

Личностные 
учебные 
действия

осознание себя как ученика, 
заинтересованного  по-
сещением  школы, 
обучением,  занятиями,  как 
члена семьи,  одноклассника, 

Язык  и  речевая 
практика

Русский язык
Чтение
Речевая практика

Математика Математика



друга
способность  к  осмыслению 
социального  окружения, 
своего места в нем, принятие 
соответствующих  возрасту 
ценностей  и  социальных 
ролей

Язык  и  речевая 
практика

Русский язык
Чтение
Речевая практика

Технологии Технология

положительное отношение к 
окружающей 
действительности, 
готовность  к  организации 
взаимодействия  с  ней  и 
эстетическому  ее 
восприятию;

Язык  и  речевая 
практика

Русский язык
Чтение
Речевая практика

Искусство Музыка
Рисование

Физическая 
культура

Адаптивная
физическая 
культура

Технологии Технология
целостный,  социально 
ориентированный  взгляд  на 
мир  в  единстве  его 
природной  и  социальной 
частей

Язык  и  речевая 
практика

Русский язык
Чтение
Речевая практика

Естествознание Мир  природы  и 
человека

Самостоятельность  в  вы-
полнении  учебных  заданий, 
поручений, договоренностей

Язык  и  речевая 
практика

Русский язык
Чтение

Математика Математика
Технологии Технология

понимание  личной 
ответственности  за  свои 
поступки  на  основе 
представлений  о  этических 
нормах  и  правилах 
поведения  в  современном 
обществе

Язык  и  речевая 
практика

Русский язык
Чтение
Речевая практика

Физическая 
культура

Адаптивная
физическая 
культура

Технологии Технология
готовность  к  безопасному  и 
бережному  поведению  в 
природе и обществе

Язык  и  речевая 
практика

Русский язык
Чтение
Речевая практика

Естествознание Мир  природы  и 
человека

Коммуника-
тивные
учебные 
действия

вступать в контакт и рабо-
тать в коллективе (учитель-
ученик, ученик-ученик, уче-
ник-класс, учитель-класс)

Язык  и  речевая 
практика

Русский язык
Чтение
Речевая практика

Математика Математика
Естествознание Мир  природы  и 

человека
Физическая 
культура

Адаптивная
физическая 
культура

Технология Технология
использовать  принятые 
ритуалы  социального 
взаимодействия  с 
одноклассниками и учителем

Язык  и  речевая 
практика

Русский язык
Чтение
Речевая практика

Математика Математика



Естествознание Мир  природы  и 
человека

Искусство Музыка
Рисование

Физическая 
культура

Адаптивная
физическая 
культура

Технология Технология
обращаться  за  помощью  и 
принимать помощь

Технология Технология
Искусство Музыка

Рисование
Математика Математика

слушать  и  понимать 
инструкцию  к  учебному 
заданию  в  разных  видах 
деятельности и быту

Технология Технология
Искусство Музыка

Рисование
Математика Математика
Физическая 
культура

Адаптивная
физическая 
культура

сотрудничать со взрослыми и 
сверстниками  в  разных 
социальных ситуациях

Технология Ручной труд
Искусство Музыка

Рисование
Физическая 
культура

Адаптивная
физическая 
культура

доброжелательно 
относиться,  сопереживать, 
конструктивно 
взаимодействовать с людьми

Естествознание Мир  природы  и 
человека

Технология Технология
Искусство Музыка

Рисование
Физическая 
культура

Адаптивная
физическая 
культура

договариваться  и  изменять 
свое  поведение  с  учетом 
поведения других участников 
спорной ситуации

Язык  и  речевая 
практика

Русский язык
Чтение
Речевая практика

Физическая 
культура

Адаптивная
физическая 
культура

Регулятивные 
учебные
действия

входить  и  выходить  из 
учебного  помещения  со 
звонком

Язык  и  речевая 
практика

Естествознание

Математика

Искусство

Технология

Русский язык
Чтение
Речевая практика

Мир  природы  и 
человека
Математика

Музыка
Рисование

Технология

ориентироваться  в 
пространстве  класса  (зала, 
учебного помещения)
пользоваться  учебной 
мебелью
адекватно  использовать 
ритуалы  школьного 
поведения  (поднимать  руку, 
вставать  и  выходить  из-за 



парты и т.д.)
Физическая 
культура

Адаптивная
физическая 
культура

работать  с  учебными 
принадлежностями 
(инструментами, 
спортивным  инвентарем)  и 
организовывать  рабочее 
место
принимать  цели  и  произ-
вольно  включаться  в 
деятельность,  следовать 
предложенному  плану  и 
работать в общем темпе
активно  участвовать  в 
деятельности, 
контролировать  и  оценивать 
свои  действия  и  действия 
одноклассников
соотносить  свои  действия  и 
их  результаты  с  заданными 
образцами, принимать оценку 
деятельности, оценивать ее с 
учетом  предложенных 
критериев,  корректировать 
свою  деятельность  с  учетом 
выявленных недочетов
передвигаться  по  школе, 
находить  свой класс,  другие 
необходимые помещения

Естествознание Мир  природы  и 
человека

Познавательны
е
учебные 
действия

выделять  существенные, 
общие  и  отличительные 
свойства предметов

Язык  и  речевая 
практика

Русский язык
Чтение
Речевая практика

Математика Математика
Естествознание Мир  природы  и 

человека
Искусство Рисование

устанавливать  видо-родовые 
отношения предметов

Язык  и  речевая 
практика

Русский язык
Чтение
Речевая практика

Математика Математика
Естествознание Мир  природы  и 

человека
делать  простейшие 
обобщения,  сравнивать, 
классифицировать  на 
наглядном материале

Язык  и  речевая 
практика

Русский язык
Чтение
Речевая практика

Математика Математика
Естествознание Мир  природы  и 

человека
Искусство Рисование

пользоваться  знаками, 
символами,  предметами-
заместителями

Язык  и  речевая 
практика

Русский язык
Чтение
Речевая практика



Математика Математика
Искусство Музыка

Рисование
читать Язык  и  речевая 

практика
Русский язык
Чтение
Речевая практика

Естествознание Мир  природы  и 
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2.2.4. Характеристика базовых учебных действий обучающихся 
с  НОДА
Современные подходы к повышению эффективности обучения предпола-

гают формирование у школьника положительной мотивации к учению, умению 
учиться, получать и использовать знания в процессе жизни и деятельности. На 
протяжении  всего  обучения  проводится  целенаправленная  работа  по 
формированию учебной деятельности,  в  которой особое  внимание  уделяется 
развитию и коррекции мотивационного и операционного компонентов учебной 
деятельности, т.к. они во многом определяют уровень ее сформированности и 
успешность обучения школьника. 

В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, 
мотивационные, целевые и оценочные. 

Функции базовых учебных действий:
- обеспечение  успешности  (эффективности)  изучения  содержания  любой 

предметной области;
- реализация преемственности обучения на всех уровнях образования;
- формирование  готовности  обучающегося  с  РАС  к  дальнейшему 

обучению; 
- обеспечение целостности развития личности обучающегося. 
С учетом возрастных особенностей обучающихся с РАС базовые учебные 

действия целесообразно рассматривать на различных этапах обучения.
Базовые  учебные  действия,  формируемые  у  младших  школьников, 

обеспечивают,  с  одной  стороны,  успешное  начало  школьного  обучения  и 
осознанное  отношение  к  обучению,  с  другой  ―  составляют  основу 
формирования  в  старших  классах  более  сложных  действий,  которые 



содействуют  дальнейшему  становлению  ученика  как  субъекта  осознанной 
активной учебной деятельности на доступном для него уровне.

1. Личностные  учебные  действия обеспечивают  готовность  ребенка  к 
принятию новой роли ученика,  понимание им на доступном уровне ролевых 
функций и включение в процесс обучения на основе интереса к его содержанию 
и организации. 

2. Коммуникативные  учебные  действия обеспечивают  способность 
вступать в коммуникацию со взрослыми и сверстниками в процессе обучения.

3. Регулятивные  учебные  действия обеспечивают  успешную работу  на 
любом уроке и любом этапе обучения. Благодаря им, создаются условия для 
формирования и реализации начальных логических операций.

4. Познавательные  учебные  действия представлены  комплексом 
начальных  логических  операций,  которые  необходимы  для  усвоения  и 
использования знаний и умений в различных условиях, составляют основу для 
дальнейшего формирования логического мышления школьников. 

Умение использовать все группы действий в различных образовательных 
ситуациях является показателем их сформированности. 

Характеристика базовых учебных действий
Личностные учебные действия включают:
- осознание  себя  как  ученика,  заинтересованного  посещением  школы, 

обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 
- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
- положительное отношение к окружающей действительности, готовность 

к организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; 
- целостный,  социально  ориентированный взгляд  на  мир в  единстве  его 

природной и социальной частей;
- самостоятельность  в  выполнении  учебных  заданий,  поручений, 

договоренностей;  понимание  личной  ответственности  за  свои  поступки  на 
основе  представлений  о,  этических  нормах  и  правилах  поведения  в  со-
временном обществе; 

- готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе.
Коммуникативные учебные действия включают:
- вступать в контакт и работать в коллективе (учитель-ученик, ученик-уче-

ник, ученик-класс, учитель-класс); 
- использовать  принятые  ритуалы  социального  взаимодействия  с 

одноклассниками и учителем; 
- обращаться за помощью и принимать помощь; 
- слушать  и  понимать  инструкцию к  учебному заданию в  разных видах 

деятельности и быту; 
- сотрудничать  со  взрослыми  и  сверстниками  в  разных  социальных 

ситуациях; 
- доброжелательно  относиться,  сопереживать,  конструктивно 

взаимодействовать с людьми; 



- договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным 
мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с 
окружающими.

Регулятивные учебные действия включают:
- адекватно  соблюдать  ритуалы  школьного  поведения  (поднимать  руку, 

вставать и выходить из-за парты и т.д.); 
- принимать  цели  и  произвольно  включаться  в  деятельность,  следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе; 
- активно  участвовать  в  деятельности,  контролировать  и  оценивать  свои 

действия и действия одноклассников; 
- соотносить  свои  действия  и  их  результаты  с  заданными  образцами, 

принимать  оценку  деятельности,  оценивать  ее  с  учетом  предложенных  кри-
териев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов.

Познавательные учебные действия включают:
- выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 
- устанавливать видо-родовые отношения предметов; 
- делать  простейшие  обобщения,  сравнивать,  классифицировать  на 

наглядном материале; 
- пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 
- читать; 
- писать; 
- выполнять арифметические действия; 
- наблюдать; 
- работать  с  информацией  (понимать  изображение,  текст,  устное 

высказывание,  элементарное  схематическое  изображение,  таблицу, 
предъявленные на бумажных и электронных и других носителях).

2.2.5. Оценка сформированности базовых учебных действий
В процессе  обучения  необходимо  осуществлять  мониторинг  всех  групп 

БУД,  который  будет  отражать  индивидуальные  достижения  обучающихся  и 
позволит  делать  выводы об  эффективности  проводимой в  этом направлении 
работы. 

Для  оценки  сформированности  каждого  действия  используется 
следующую система оценки: 

0 баллов - действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не 
включается в процесс выполнения вместе с учителем;

1 балл - обучающийся смысл действия понимает, связывает с конкретной 
ситуацией,  выполняет  действие  только  по  прямому  указанию  учителя,  при 
необходимости требуется оказание помощи;

2 балла - обучающийся преимущественно выполняет действие по указанию 
учителя, в отдельных ситуациях способен выполнить его самостоятельно;

3 балла -  способен самостоятельно выполнять действие в определенных 
ситуациях,  нередко  допускает  ошибки,  которые  исправляет  по  прямому 
указанию учителя; 



4  балла  -  способен  самостоятельно  применять  действие,  но  иногда 
допускает ошибки, которые исправляет по замечанию учителя;

5 баллов - самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 
Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и 

итоговые достижения каждого учащегося в овладении конкретными учебными 
действиями, получить общую картину сформированности учебных действий у 
всех  учащихся,  и  на  этой  основе  осуществить  корректировку  процесса  их 
формирования на протяжении всего времени обучения. 

2.2.6. Описание преемственности программы формирования базовых 
учебных действий при переходе от дошкольного к начальному общему об-
разованию, от начального к основному общему образованию.

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья 
существующей образовательной системы, а именно: переход обучающегося с 
уровня дошкольного образования на уровень начального общего образования 
и далее на уровень основного общего образования. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках 
- в момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня 
на уровень начального общего образования) и в период перехода обучающихся 
на уровень основного общего образования.

Преемственность перехода
от дошкольного к начальному общему образованию

Готовность детей к обучению в школе (к начальному общему образова-
нию) включает в себя физическую и психологическую готовность.

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфо-
функциональной зрелости организма ребёнка,  в том числе развитием двига-
тельных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и ум-
ственной работоспособности.

Психологическая готовность к школе - сложная системная характеристика 
психического  развития  ребёнка  6-7 лет,  которая  предполагает  сформирован-
ность  психологических  способностей  и  свойств,  обеспечивающих  принятие 
ребёнком новой социальной позиции школьника; возможность сначала выпол-
нения им учебной деятельности под руководством учителя, а затем переход к её 
самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; освое-
ние ребёнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе от-
ношений с учителем и одноклассниками.

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: лич-
ностная готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведе-
ния и деятельности.

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуни-
кативную готовность,  сформированность  Яконцепции  и  самооценки,  эмоцио-
нальную зрелость. 

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных 
мотивов (стремление к социально значимому статусу, потребность в социаль-



ном признании, мотив социального долга), учебных и познавательных моти-
вов.  Предпосылками возникновения этих мотивов служат,  с  одной стороны, 
формирующееся  к  концу  дошкольного  возраста  желание  детей  поступить  в 
школу, с другой - развитие любознательности и умственной активности. Моти-
вационная готовность характеризуется первичным  соподчинением мотивов с 
доминированием учебнопознавательных мотивов. 

Коммуникативная готовность выступает как готовность ребёнка к произ-
вольному общению с учителем и сверстниками в контексте поставленной учеб-
ной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаёт воз-
можности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции 
культурного  опыта  в  процессе  обучения.  Сформированность  Яконцепции  и 
самосознания характеризуется осознанием ребёнком своих физических возмож-
ностей, умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), харак-
тера отношения к нему взрослых,  способностью оценки своих достижений и 
личностных качеств, самокритичностью. 

Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком социальных 
норм проявления чувств и в способности регулировать своё поведение на осно-
ве эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоцио-
нальной готовности к школьному обучению является сформированность выс-
ших чувств - нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость 
познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личност-
ной  готовности  к  школе  является  сформированность  внутренней  позиции 
школьника, подразумевающей готовность ребёнка принять новую социальную 
позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией.

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 
сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллекту-
альная готовность к школе включает особую познавательную позицию ребёнка 
в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понима-
ние причинности явлений, развитие рассуждения как способа решения мысли-
тельных задач, способность действовать в умственном плане, определённый на-
бор знаний, представлений и умений. 

Речевая  готовность предполагает  сформированность  фонематической, 
лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; раз-
витие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций ре-
чи, диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование особой 
теоретической позиции ребёнка в отношении речевой действительности и выде-
ление слова как её единицы. 

Восприятие характеризуется всё большей осознанностью, опирается на ис-
пользование системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих 
перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. 

Память  и  внимание  приобретают  черты  опосредованности,  наблюдается 
рост объёма и устойчивости внимания.

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечива-
ет целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятель-
ностью и поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения 



мотивов,  целеполагании  и  сохранении  цели,  способности  прилагать  волевое 
усилие для её достижения. Произвольность выступает как умение строить своё 
поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и прави-
лами,  осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых дей-
ствий, используя соответствующие средства.

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень 
начального общего образования должно осуществляться в рамках специфиче-
ски детских видов деятельности: сюжетноролевой игры, изобразительной дея-
тельности, конструирования, восприятия сказки и пр.

Преемственность перехода
от начального общего к основному общему образованию

Не меньшее значение имеет проблема психологической  подготовки обу-
чающихся к переходу на уровень основного общего образования с учётом воз-
можного возникновения определённых трудностей такого перехода - ухудше-
ние успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к  учению, воз-
растание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, которые обу-
словлены:

- необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса 
и содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т.д.);

- совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие 
подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на 
деятельность общения со  сверстниками при сохранении значимости учебной 
деятельности);

- недостаточной готовностью детей к  более  сложной и  самостоятельной 
учебной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, лич-
ностного развития и главным образом с уровнем сформированности структур-
ных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, 
оценка) и др.

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования БУД и за-
даны в форме требований к планируемым результатам обучения. 

Основанием преемственности разных уровней образования в школе яв-
ляется ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного об-
разования - формирование умения учиться, которое обеспечивается формирова-
нием системы БУД, а также на положениях ФГОС дошкольного образования, 
касающихся целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образова-
ния.



2.3. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ

2.3.1. Цель и задачи программы коррекционной работы
Определение одного из вариантов АООП НОО для обучающихся с НОДА 

осуществляется  на  основе  рекомендаций  психолого-медико-педагогической 
комиссии (далее - ПМПК), сформулированных по результатам его комплексно-
го обследования, с учетом ИПРА.

Программа  коррекционной  работы  предусматривает  индивидуализацию 
специального сопровождения обучающегося с НОДА. 

Программа  коррекционной  работы  реализуется  во  внеурочное  время  в 
объеме не менее 5 часов (пункт 3.4.16. Санитарно-эпидемиологических требо-
ваний).

Цель программы коррекционной работы: создание системы комплексной 
помощи обучающимся с НОДА с легкой УО(ИН) в освоении АООП НОО для 
обучающихся  с  НОДА,  коррекция  недостатков  в  физическом  и  (или) 
психическом,  а  также  речевом  развитии  обучающихся,  их  социальная 
адаптация.

Программа  предусматривает  создание  специальных  условий  обучения  и 
воспитания,  позволяющих  учитывать  особые  образовательные  потребности 
обучающихся с НОДА с легкой УО (ИН). 

Реализация  программы  коррекционной  работы  обеспечивает  развитие 
жизненной компетенции ребенка с НОДА, сказываясь на результатах образо-
вания в целом.

Задачи программы коррекционной работы:
- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА, 

обусловленных недостатками в их развитии; 
- организация специальных условий образования в соответствии с особен-

ностями обучающихся с НОДА;
- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педа-

гогической помощи обучающимся с НОДА с учетом особенностей их психофи-
зического развития и индивидуальных возможностей; 

- оказание коррекционной помощи в овладении адаптированной основной 
общеобразовательной программой начального общего образования, в том числе 
организация индивидуальных и фронтальных занятий по развитию обучающих-
ся с НОДА;

- организация специальной психолого-педагогической помощи в формиро-
вании полноценной жизненной компетенции обучающихся с НОДА;

- создание благоприятных условий для наиболее полноценного личностного 
развития, приобщения к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 
и государства с учетом возможностей и особых образовательных потребностей 
каждого обучающегося с НОДА;

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) обучающихся с НОДА.

2.3.2. Направления программы коррекционной работы 



Программа коррекционной  работы для  обучающихся  с  НОДА (вариант 
6.3) включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное 
содержание:

1)  мониторинг  имеющихся  в  образовательной  организации  условий  для 
удовлетворения  особых  образовательных  потребностей  и  условий  обучения 
обучающихся с НОДА;

2)  перечень  индивидуально-ориентированных  коррекционных  мероприя-
тий, обеспечивающих обучающимся с НОДА удовлетворение особых образова-
тельных потребностей, их интеграцию (инклюзию) в образовательной организа-
ции и освоение ими АООП НОО.

Данный перечень включает:
- игры, направленные на коррекцию и развитие дефицитных функций (сен-

сорных, моторных, психических) обучающегося с НОДА;
- упражнения, направленные на развитие обучающегося с НОДА;
- создание ситуаций, обеспечивающих возможность активного использова-

ния освоенных компенсаторных способов действия, умений и навыков в разных 
видах учебной деятельности;

- приемы работы, направленные на развитие навыков самостоятельной ра-
боты,  развитие  познавательной  активности,  познавательных  интересов,  фор-
мирование эмоционально-волевой сферы и положительных качеств личности.

2.3.3. Принципы программы коррекционной работы
Принципами программы коррекционной работы являются:
- соблюдение интересов обучающихся с НОДА;
- создание в образовательной организации условий для реализации их воз-

можностей  и  особых  образовательных  потребностей,  наиболее  полноценного 
развития, социальной адаптации;

- приобщение обучающихся к социокультурным нормам, традициям семьи, 
общества и государства;

- взаимодействие  всех  специалистов  образовательной  организации,  роди-
телей (законных представителей)  обучающихся при решении образовательно-
коррекционных задач, а также оказании согласованной помощи в процессе фор-
мирования и развития личности ребенка, его адаптации и интеграции в обще-
стве;

- учёт социальных факторов в формировании личности обучающегося; 
- содействие созданию благоприятной социальной ситуации развития и обу-

чения в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями обуча-
ющегося, его особыми образовательными потребностями;

- реализация в различных жизненных ситуациях достижений обучающихся 
в образовательно-коррекционном процессе, обеспечение подготовленности обу-
чающихся к адаптации и интеграции в обществе, развития их самостоятельно-
сти при решении жизненных задач;

- обеспечение развития обучающихся с НОДА с учетом их индивидуальных 
особенностей, максимальное обогащение их речевой практики, развитие жиз-



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

2.3.4. Психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся
Комплексное  психолого-медико-педагогическое  сопровождение 

обучающихся с НОДА включает: 
- проведение  психолого-педагогического  обследования  детей  при 

поступлении  в  образовательную  организацию  с  целью  выявления  их 
возможностей и особых образовательных потребностей, составления программы 
индивидуального  маршрута  с  учетом  фактического  уровня  развития, 
индивидуальных особенностей;

- разработку  рекомендаций  к  составлению  коррекционных  программ, 
учитывающих индивидуальные особенности обучающихся;

- проведение  коррекционно-развивающей  работы  с  учетом  особых 
образовательных  потребностей  каждого  обучающегося  с  НОДА,  его 
индивидуальных особенностей; 

- мониторинг динамики развития обучающихся, достижения планируемых 
результатов коррекционно-развивающей работы.

Психолого-педагогическое  сопровождение  обучающихся  с  НОДА  осуще-
ствляют специалисты: учитель-логопед, педагог-психолог, учитель-дефектолог.

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с НОДА содер-
жания  ФАОП НОО педагогические  работники,  осуществляющие  психолого-
педагогическое сопровождение, должны оперативно дополнить структуру про-
граммы коррекционной работы соответствующим направлением работы, кото-
рое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших за-
труднений. 

В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, взаи-
модействии с учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся с НО-
ДА направляется на комплексное обследование в ПМПК с целью выработки ре-
шения о перспективах его дальнейшего обучения.

2.3.5. Направления и содержание коррекционной работы 
Направлениями коррекционной работы являются:
- диагностическая работа;
- коррекционно-развивающая работа;
- консультативная работа;
- информационно-просветительская работа.

Диагностическая работа
Цель: своевременное выявление у обучающегося с НОДА особых образо-

вательных потребностей, позволяющих разработать рекомендации по оказанию 
психолого-педагогической помощи в условиях образовательной организации;

Содержание деятельности:
- проведение  комплексного  психолого-педагогического  обследования 

обучающихся  при  поступлении  в  образовательную  организацию  с  целью 



выявления их особых образовательных потребностей; 
- систематический  мониторинг  (в  конце  каждой  учебной  четверти) 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения Программы;
- систематический  мониторинг  достижения  обучающимися  планируемых 

результатов коррекционно-развивающей работы;
- психолого-педагогическая диагностика для оптимизации коррекционной 

помощи обучающимся с НОДА;
- изменение  коррекционной  программы  по  результатам  обследования  в 

соответствии с выявленными особенностями и потребностями обучающихся;
- изучение  социальной  ситуации  развития  и  условий  семейного 

воспитания;
- другое.

Коррекционно-развивающая работа
Цель: оказание своевременной специализированной помощи в  освоении 

содержания образования и коррекции недостатков в физическом и (или) психи-
ческом развитии обучающихся с НОДА.

Коррекционно-развивающая работа включает:
1) коррекционные  курсы,  что  позволяет  формировать  у  обучающихся  с 

НОДА адекватное учебное поведение и социально-бытовые навыки, преодоле-
вать  трудности во взаимодействии с  окружающими,  развивать  средства  вер-
бальной и невербальной коммуникации и др.;

2) обеспечение коррекционной направленности учебных предметов и вос-
питательных мероприятий в условиях урочной и внеурочной деятельности;

3) организация и осуществление специалистами индивидуальной коррек-
ционной работы (педагогической,  психологической) с  обучающимися,  имею-
щими  индивидуальные  особые  образовательные  потребности  и  особенности 
развития, требующие проведения индивидуальных коррекционных занятий;

4) взаимодействие с семьей (законными представителями) обучающихся с 
НОДА.

Курсы коррекционно-развивающей области
Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующи-

ми обязательными коррекционными курсами: 
- «Формирование навыков социально-бытовой ориентировки»;
- «Основы коммуникации»;
- «Психомоторика и развитие деятельности»;
- «Двигательная коррекция».
Коррекционный курс «Формирование навыков социально-бытовой ори-

ентировки».
Основные задачи курса:
- формирование способности заботиться о себе;
- развитие способности ориентироваться в окружающем мире и восприни-

мать его адекватно;
- развитие умения понимать время и пользоваться расписанием;
- развитие способности ориентироваться в социальных отношениях и уме-



ния включаться в них;
- развитие умения пользоваться навыками общения в повседневной жизни.
Обязательным условием эффективной работы является практическое при-

менение полученных умений.
Коррекционный курс «Формирование навыков самообслуживания»
Основная цель курса: максимально возможная самостоятельность обучаю-

щихся.
Основные задачи курса:
- формирование навыков личной гигиены;
- формирование умений одеваться и раздеваться в соответствии с погодой;
- формирование умений обуваться в соответствии с погодой и разуваться;
- формирование умений, связанных с поглощением пищи (формируется не 

только на уроках самообслуживания);
- формирование умений ухода за жилищем.
На занятиях могут быть использованы Монтессори-материалы, наглядные 

планы действий, карточки, наглядные дидактические материалы, натуральные 
предметы и их муляжи.

Коррекционный курс «Психомоторика и развитие деятельности»
Коррекционная работа в рамках данного курса осуществляется индивиду-

ально с учетом структуры уровневых поражений. При поражении коркового, 
предметного уровня организации движений, когда невозможна смысловая орга-
низация двигательного акта, овладение движениями должно происходить с опо-
рой на более сохранные нижележащие церебральные уровни. Движение форми-
руется в первую очередь по подражанию.

На этом этапе большая роль принадлежит ритмике. В дальнейшем трени-
ровки усложняются:  используется  чередование  двигательных ритмов,  гимна-
стические упражнения, упражнения с предметами. Как только движения и дей-
ствия начинают автоматизироваться, в упражнение включается вербальное со-
провождение.  При  сохранности  коркового,  смыслового  уровня  организация 
движений коррекционная работа ведется по развитию двигательных качеств, 
временных и пространственных параметров движения. Она осуществляется пу-
тем длительных тренировок, расчленения действия на простые элементы, с опо-
рой на более сохранные нижележащие церебральные уровни. Занятия по психо-
моторике проводятся индивидуально.

Для каждого обучающегося разрабатывается программа коррекции в соот-
ветствии с его уровнем развития психомоторных функций.

Для занятий психомоторикой используются различные дидактические иг-
ры  (пальчиковый  театр,  доска  для  психомоторики,  конструкторы,  разрезные 
картинки), речевое сопровождение, картинные и схематические планы, музыка, 
стихи (ритмическая организация движений), ролевые, сюжетные игры, импро-
визация и этюды, творческие работы.

Также на занятиях используются Монтессори-материалы.
Основные задачи курса:
- формирование движений руки, мелкой моторики;
- развитие пространственного гнозиса;



- развитие конструктивного праксиса;
- формирование предметно-орудийных действий;
- развитие аналитико-синтетической деятельности;
- формирование и развитие смыслового уровня организации движений;
- работа с компьютером;
- развитие внимания;
- развитие стереогноза;
- развитие мимики.
Коррекционный курс «Двигательная коррекция»
Двигательная  активность  является  естественной потребностью человека. 

Развитие двигательных навыков необходимо для нормальной жизнедеятельно-
сти всех систем и функций человека. У обучающихся с НОДА отмечаются на-
рушения опорно-двигательных функций, ограничивающие двигательную актив-
ность и возможности жизнедеятельности обучающихся.

Основная цель: развитие двигательных способностей функциональных воз-
можностей обучающихся.

Основные задачи курса:
- мотивация обучающихся к двигательной активности;
- поддержка и развитие имеющихся двигательных возможностей, профи-

лактика вторичных возможных нарушений;
- обучение переходу из одной позы в другую;
- освоение новых способов передвижения (включая передвижение с помо-

щью технических средств реабилитации);
- формирование функциональных двигательных навыков, которые обучаю-

щийся в дальнейшем научится использовать в повседневной жизни;
- развитие функции руки, в том числе мелкой моторики;
- формирование ориентировки в пространстве;
- обогащение сенсомоторного опыта.
Занятия  проводятся  инструкторами ЛФК и (или)  учителями адаптивной 

физической культуры.

Коррекционно-развивающие занятия
Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися с НОДА предусмат-

ривают: занятия ЛФК, логопедические занятия и индивидуальные и групповые 
занятия по коррекции и развитию когнитивных функций.

Основные задачи коррекционно-развивающих занятий я:
- предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений в 

развитии, затрудняющих образование и социализацию обучающегося;
- исправление нарушений психофизического развития медицинскими, пси-

хологическими, педагогическими средствами;
- формирование у обучающихся средств компенсации дефицитарных пси-

хомоторных функций, не поддающихся исправлению;
- формирование  способов  познавательной  деятельности,  позволяющих 

обучающемуся осваивать учебные предметы.



Комплексная абилитация
Комплексная  абилитация  обучающихся  с  НОДА предусматривает  меди-

цинское воздействие, коррекцию физических недостатков с помощью массажа 
и ЛФК, логопедическую работу, психологическую коррекцию.

Коррекция и компенсация двигательных нарушений обучающихся реали-
зуется в соответствии с медицинским рекомендациями учителями адаптивной 
физической культуры и инструкторами ЛФК. 

Индивидуальные занятия по адаптивной физической культуре и ЛФК обес-
печивают  коррекцию  с  учетом  индивидуальных  двигательных  особенностей 
обучающихся.

Консультативная работа
Цель: обеспечение возможности своевременного решения вопросов, воз-

никающих у участников образовательных отношений в процессе освоения обу-
чающимися с НОДА АООП НОО.

Содержание деятельности:
- выработка  совместных  рекомендаций  специалистами,  работающими  в 

образовательной организации, и родителями (законными представителями) по 
реализации  основных  направлений  коррекционно-развивающей  работы  с 
каждым  обучающимся,  выбору  индивидуально-ориентированных  методов  и 
приёмов образования и др.;

- оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) 
по вопросам семейного воспитания, образования и проведения коррекционно-
развивающей работы во внешкольное время;

- другое.

Информационно-просветительская работа
Цель: обогащение знаний педагогических работников, родителей (закон-

ных представителей) по вопросам, связанным с особенностями организации об-
разовательного процесса и удовлетворения особых образовательных потребно-
стей обучающихся с НОДА.

Содержание деятельности
- организация  разъяснительной  деятельности  по  вопросам,  связанным  с 

особыми  образовательными  потребностями  обучающихся  с  НОДА,  в  т.ч.,  с 
возможностями и особенностями коммуникации с ними, обеспечению наиболее 
полноценного  образования  и  развития,  созданию  необходимых  условий  для 
социальной адаптации и интеграции в обществе, правам и обязанностям лиц с 
НОДА и др. 

Информационно-просветительская  работа  проводится  как  в  МБОУ 
«Вавожская СОШ» (среди обучающихся, их родителей и др.), так и в других 
образовательных  организациях,  включая  организации  дополнительного  и 
профессионального образования (среди педагогов, обучающихся, родителей и 
др.),  а  также  в  организациях  социальной  сферы  (здравоохранения, 
правопорядка и др.). 



2.3.6. Механизмы реализации программы коррекционной работы
Основными механизмами реализации программы коррекционной рабо-

ты являются:
1) оптимально  выстроенное  взаимодействие  специалистов  образователь-

ной организации, обеспечивающее системное сопровождение обучающихся с 
НОДА специалистами различного профиля;

2) социальное  партнёрство,  предполагающее  профессиональное  взаимо-
действие образовательной организации с внешними ресурсами.

Взаимодействие специалистов,  обеспечивающее системное сопровожде-
ние обучающихся с НОДА, предполагает:

- комплексность  в  определении  и  решении  проблем  ребёнка, 
предоставлении  ему  квалифицированной  помощи  специалистов  разного 
профиля;

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;
- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-
волевой и личностной сфер ребёнка.

Консолидация  усилий  разных  специалистов  в  области  психологии, 
педагогики, медицины, социальной работы обеспечивает систему комплексного 
психолого-медико-педагогического  сопровождения  ребенка  с  НОДА  и 
способствует эффективному решению его проблем. 

Наиболее  распространённые  и  действенные  формы  организованного 
взаимодействия  специалистов  -  консилиумы  и  службы  сопровождения 
образовательной  организации,  которые  предоставляют  многопрофильную 
помощь  ребёнку  и  его  родителям  (законным  представителям),  а  также 
образовательной  организации  в  решении  вопросов,  связанных  с  адаптацией, 
обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с НОДА.

Социальное партнёрство предполагает профессиональное взаимодействие 
образовательной  организации  с  внешними  ресурсами  (организациями 
различных ведомств,  общественными организациями и другими институтами 
общества). 

Социальное сетевое партнёрство направлено:
- на  сотрудничество  с  образовательными  организациями  и  другими 

организациями  и  учреждениями  по  вопросам  преемственности  обучения, 
развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с НОДА;

- на  сотрудничество  со  средствами  массовой  информации,  а  также  с 
негосударственными  структурами,  прежде  всего  с  общественными 
объединениями инвалидов, организациями родителей детей с НОДА;

- на сотрудничество с родительской общественностью.
Школа осуществляет сетевое взаимодействие и социальное партнерство по 

вопросам  сопровождения  детей  с  НОДА  со  многими  организациями 
Вавожского района.

2.3.7. Специальные  условия  обучения  и  воспитания  обучающихся  с 
НОДА



Представлены в АОП НОО в п.3.5.

2.3.8. Планируемые результаты освоения программы коррекционной 
работы 

В итоге реализации программы коррекционной работы планируются 
достижения следующих результатов:

— коррекция недостатков в физическом и психическом развитии уча-
щихся;

— преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности;
— расширение представлений об окружающей действительности;
— развитие познавательной, эмоционально-личностной, двигательной 

сферы учащихся;
— развитие коммуникативной функции речи;
— формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающи-

ми;
— выявление склонностей и возможностей учащихся;
— формирование и развитие навыков социального поведения учащих-

ся; повышение социального статуса ребенка в коллективе;
— сохранение и укрепление психологического здоровья учащихся.

Система оценки результатов освоения курсов коррекционно-развивающей 
области

Освоение курсов коррекционно-развивающей области предполагает 
достижение учащимися предметных и личностных результатов, овладе-
ние базовыми учебными действиями.

Предметные результаты связаны с овладением учащимися содержа-
нием курсов коррекционно- развивающей области учебного плана (пси-
хокоррекционные, логопедические занятия и занятия ритмикой) и оцени-
ваются ведущим педагогом с использованием разработанного диагности-
ческого материала. Предметные результаты определяют два уровня: ми-
нимальный и достаточный, отражаются в индивидуальных и групповых 
картах  оценки  предметных  результатов  учащихся  на  начало  и  конец 
учебного года.

Личностные результаты предполагают оценку продвижения ребенка 
в овладении социальными (жизненными) компетенциями по программам 
курсов коррекционно-развивающей области и оцениваются методом экс-
пертной группы, т.е. коллегиально педагогами, ведущими психокоррек-
ционные, логопедические занятия и занятия ритмикой и фиксируются 
один раз в полугодие в соответствующем протоколе и в карте личност-
ных результатов освоения АООП учащихся.
 



2.4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

Пояснительная записка

Рабочая  программа воспитания  МБОУ «Вавожская СОШ» разработана с 
учетом Федерального закона от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 
на период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 29.05.2015 № 996-р) и Плана мероприятий по ее реализации в 2021–2025 гг. 
(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), 
Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президен-
та Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), федеральных государственных 
образовательных стандартов (далее — ФГОС) начального общего образования 
(Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286), основного общего об-
разования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287), среднего об-
щего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413).

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного 
процесса всех уровней общего образования, соотносится с примерными рабочи-
ми программами воспитания для организаций дошкольного и среднего профес-
сионального образования.

Программа является методическим документом, определяющим комплекс 
основных характеристик воспитательной работы, осуществляемой в школе, раз-
рабатывается с учетом государственной политики в области образования и вос-
питания.

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного 
процесса на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего 
образования,  соотносится  с  примерными рабочими программами воспитания 
для  организаций,  реализующих  образовательные  программы  дошкольного, 
среднего профессионального образования.

Программа  предназначена  для  планирования  и  организации  системной 
воспитательной деятельности с целью достижения обучающимися личностных 
результатов образования, определённых ФГОС; разрабатывается и утверждает-
ся с участием коллегиальных органов управления школой: педагогическим со-
ветом, Совета учащихся, Советом родителей; реализуется в единстве урочной и 
внеурочной  деятельности,  осуществляемой  совместно  с  семьей  и  другими 
участниками образовательных отношений, социальными  институтами воспита-
ния; предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным 
духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, 
правилам и нормам поведения в российском обществе. 



В соответствии с  ФГОС личностные результаты освоения программ на-
чального образования должны отражать готовность обучающихся руководство-
ваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта дея-
тельности на её основе в процессе реализации основных направлений воспита-
тельной деятельности, в том числе в части:

-  гражданского,  патриотического,  духовно-нравственного,  эстетического, 
физического, трудового, экологического, познавательного воспитания.

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организаци-
онный.

Приложение —  календарный план воспитательной работы. 

Раздел I. Целевой

Участниками образовательных отношений в  части воспитании являются 
педагогические и другие работники школы, обучающиеся, их родители (закон-
ные представители), представители иных организаций в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, локальными актами школы. Родители (за-
конные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимуще-
ственное право на воспитание своих детей перед всеми другими лицами.

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в шко-
ле определяются содержанием российских гражданских (базовых, общенацио-
нальных) 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, традици-
онных религий народов России в качестве вариативного компонента содержа-
ния воспитания, реализуемого на добровольной основе, в соответствии с миро-
воззренческими и культурными особенностями и потребностями родителей (за-
конных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Воспитательная деятельность в школе реализуется в соответствии с прио-
ритетами государственной  политики в сфере воспитания, зафиксированными в 
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 го-
да. Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей яв-
ляется развитие высоконравственной личности, разделяющей российские тра-
диционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умения-
ми, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, 
готовой к мирному созиданию и защите Родины.

1.1. Цели и задачи

Современный  российский  общенациональный  воспитательный  идеал  – 
высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принима-



ющий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за на-
стоящее 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 развитие личности, создание условий для само-
определения и социализации на основе социокультурных, духовно-нравствен-
ных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучаю-
щихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитни-
ков 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.

Задачи воспитания обучающихся в МБОУ «Вавожская СОШ»: 

- усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, 
которые выработало российское общество (социально значимых знаний); 

- формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценно-
стям, традициям (их освоение, принятие); 

- приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям со-
циокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных от-
ношений, применения полученных знаний; 

-  достижение  личностных  результатов  освоения  общеобразовательных 
программ в соответствии с ФГОС. 

Личностные  результаты  освоения  обучающимися  общеобразовательных 
программ включают осознание российской гражданской идентичности, сфор-
мированность ценностей самостоятельности и инициативы, готовность обучаю-
щихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению, 
наличие  мотивации  к  целенаправленной  социально  значимой  деятельности, 
сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного от-
ношения к себе, окружающим людям и жизни в целом.

Воспитательная деятельность в школе планируется и осуществляется на 
основе  аксиологического,  антропологического,  культурно-исторического,  си-
стемно-деятельностного,  личностно  ориентированного  подходов  и  с  учетом 
принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, совмест-
ной деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, без-
опасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности.

1.2 Направления воспитания

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельно-
сти школы в соответствии с ФГОС по направлениям воспитания:



- гражданское воспитание: формирование российской гражданской иден-
тичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к наро-
ду России как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысяче-
летней российской государственности, уважения к правам, свободам и обязан-
ностям гражданина России, правовой и политической культуры (Участие в об-
щероссийском тесте по истории России, уроки гражданственности, встречи с 
интересными людьми и т.д.);

- патриотическое воспитание: воспитание любви к родному краю, Роди-
не, своему народу, уважения к другим народам России, формирование обще-
российской культурной идентичности; (Проведение  общешкольных ключевых 
дел к Дню защитника Отчества, Дню неизвестного солдата, «Свеча памяти», 
Дням воинской славы, Дню Победы, и другие);

-  духовно-нравственное воспитание: обучающихся на основе духовно-
нравственной культуры народов России, традиционных религий народов Рос-
сии,  формирование традиционных российских семейных ценностей;  воспита-
ние честности, доброты, милосердия, сопереживания, справедливости, коллек-
тивизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков, 
их вере и культурным традициям; (совместная работа с Вавожским краеведче-
ским музеем, участие волонтерского отряда школы в благотворительных акци-
ях, совместная деятельность с Свято-Никольским храмом с. Вавож и другие); 

-  эстетическое  воспитание:  формирование  эстетической  культуры  на 
основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим 
образцам отечественного и мирового искусства; (посещение музеев и театров, 
экскурсионные поездки по городам России);

-  физическое воспитание:  развитие физических способностей с  учётом 
возможностей и состояния здоровья, формирование культуры здорового образа 
жизни, эмоционального благополучия, личной и общественной безопасности, 
навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычай-
ных ситуациях;  (работа  школьного  спортивного  клуба  «Факел»,  спортивных 
секций, участие в спортивных соревнованиях района);

-  трудовое воспитание:  воспитание уважения к труду,  трудящимся,  ре-
зультатам труда (своего и других людей),  ориентации на трудовую деятель-
ность,  получение  профессии,  личностное  самовыражение  в  продуктивном, 
нравственно достойном труде в российском обществе, на достижение выдаю-
щихся результатов в труде, профессиональной деятельности (организация де-
журства в школе и столовой, субботники на территории школьного двора, рабо-
та на пришкольном учебно-опытном  участке);

- экологическое воспитание: формирование экологической культуры, от-
ветственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 
российских  традиционных  духовных  ценностей,  навыков  охраны  и  защиты 



окружающей среды (участие в экологических акциях «Спасите ежика»,  «Бу-
мажный бум», «Зеленая экономика», экоуроки, и др.);

- ценности научного познания: стремление к познанию себя и других лю-
дей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с 
учётом личностных интересов и потребностей. (участие в научно-практических 
конференциях онлайн  и офлайн, конкурсах, соревнованиях и фестивалях науки 
и творчества).

1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания

на уровне основного общего образования

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального об-
щего образования.

Целевые ориентиры

Гражданское воспитание

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 
(идентичность)  в поликультурном, многонациональном и многоконфессио-
нальном российском обществе, в мировом сообществе.
Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа Рос-
сии, тысячелетней истории российской государственности на основе историческо-
го просвещения, российского национального исторического сознания.
Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам.
Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реали-
зации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных 
интересов других людей.
Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремиз-
ма, терроризма, коррупции в обществе.
Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том 
числе самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой дея-
тельности.
Духовно-нравственное воспитание

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семей-
ные ценности с учетом национальной, религиозной принадлежности.
Сознающий  ценность  каждой  человеческой  жизни,  признающий  индивидуаль-
ность и достоинство каждого человека.
Доброжелательный,  проявляющий  сопереживание,  готовность  оказывать  по-
мощь, выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и мораль-



ный 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  про-
странства 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 дея-
тельности, искусстве.
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционально-
го благополучия
Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные 
правила здорового  и безопасного для себя и других людей образа жизни, в 
том  числе  в  информационной  среде.  Владеющий  основными  навыками 
личной и общественной гигиены, безопасного поведения в быту, природе, 
обществе.
Ориентированный на физическое развитие с учетом возможностей здоровья, 
занятия физкультурой  и спортом.
Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствую-
щие 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 результа-
там труда, ответственное потребление.
Проявляющий интерес к разным профессиям.
Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой дея-
тельности.
Экологическое воспитание
Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние 
людей на природу, окружающую среду.
Проявляющий любовь  и  бережное  отношение  к  природе,  неприятие  действий, 
приносящих вред природе, особенно живым существам.
Выражающий готовность  в  своей  деятельности  придерживаться  экологических 
норм.
Ценности научного познания
Выражающий познавательные интересы, активность,  любознательность и само-



стоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке.
Обладающий  первоначальными  представлениями  о  природных  и  социальных 
объектах,  многообразии объектов и  явлений природы,  связи живой и неживой 
природы, о науке, научном знании.
Имеющий первоначальные навыки наблюдений,  систематизации и  осмысления 
опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях знания.

Раздел II. Содержательный

2.1. Уклад школы

МБОУ «Вавожская СОШ» является базовой школой Вавожского района, 
осуществляет образовательный процесс согласно лицензии и Устава в соответ-
ствии с уровнями образовательных программ, обеспечивая общедоступность и 
качество начального, основного и среднего общего образования.

  В последнее время в  обществе, семье, школе пришло понимание, что без 
возрождения духовности, основанной на  традиционных российских ценностях, 
невозможно процветание и дальнейшее развитие России. История нашей шко-
лы уникальна,  в  2022  году  школе  исполнилось  180  лет.  МБОУ «Вавожская 
СОШ» одна из старейших школ Удмуртской Республики.  Мы храним память о 
тех замечательных  людях, которые, когда-либо учились и работали  в нашем 
школе, архивы по истории школы постоянно пополняются.

МБОУ «Вавожская СОШ» – это динамично развивающееся образователь-
ное учреждение, в котором сохраняются лучшие традиции прошлого, осуще-
ствляется стремление к современному и инновационному будущему.

МБОУ «Вавожская СОШ» расположено в микрорайоне с. Вавож с разви-
той социальной инфраструктурой. В шаговой доступности расположены УДО 
«Вавожский ЦДТ», УДО «Вавожская ДЮСШ», учреждения культуры, что поз-
воляет привлечь их в рамках социально-педагогического партнёрства по раз-
личным направлениям воспитания и социализации обучающихся.

Приоритетными формами организации воспитательного процесса в МБОУ

«Вавожская СОШ» являются следующие детско-взрослые объединения:

- первичная организация РДДМ;
- школьный медиацентр «Vavozh»;
- волонтерский отряд «Сила Вавожа»;
- Отряды  Юных инспекторов движения
- школьный спортивный клуб «Факел», 
- военно-патриотический клуб «Гвардеец».

Обучающимся  предоставляется  широкий спектр  дополнительного  об-
разования  технической,  естественнонаучной,  социально-гуманитарной,  худо-



жественной,  физкультурно-спортивной,  туристско-краеведческой  направлен-
ностей.

Большое внимание в  учреждении уделяется  здоровьесбережению,  вне-
дрению здоровьеформирующих технологий, реализации инклюзивных практик, 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, их пра-
вовое воспитание, содействующих развитию позитивных интересов детей, их 
полезной деятельности во внеучебное время, профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма, пожарной безопасности.

Процесс воспитания в школе основывается на  следующих  принципах 
взаимодействия педагогов и школьников:

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблю-
дения  конфиденциальности информации о  ребенке  и  семье,  приоритета  без-
опасности ребенка при нахождении в школе;

-  ориентир на создание в школе психологически комфортной среды для 
каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимо-
действие школьников и педагогов;

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в шко-
ле детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яр-
кими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и дове-
рительными отношениями друг к другу;

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как пред-
мета совместной заботы и взрослых, и детей;

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия 
его эффективности.

Основными традициями воспитания в МБОУ «Вавожская СОШ» являются 
следующие:

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются клю-
чевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспита-
тельных усилий педагогов;

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 
воспитания других совместных дел педагогов и школьников является коллек-
тивная  разработка,  коллективное  планирование,  коллективное  проведение  и 
коллективный анализ их результатов;

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ре-
бенка увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдате-
ля до организатора);



- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 
классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимо-
действие школьников, а также их социальная активность;

- 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 отношениюк детям  защитную,  личностно-развива-
ющую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функ-
ции.

Настоящая программа содержит теоретическое положения и план работы 
основанные на  практических наработках ОО по формированию целостной вос-
питательной 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-нрав-
ственное развитие обучающихся на основе их приобщения к базовым россий-
ским ценностям:

Россия,  многонациональный  народ  Российской  Федерации,  гражданское 
общество, семья, труд, искусство, наука, религия, природа, человечество

2.2. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рам-
ках  следующих направлений воспитательной работы школы.  Каждое  из  них 
представлено в соответствующем модуле:

2.2.1. 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 ученика-
ми,  способствующих  позитивному  восприятию  учащимися  требований  и 
просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информа-
ции, активизации их познавательной деятельности;

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы по-
ведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьни-
ками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации,  согластно 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 соот-
ветствующих текстов для чтения, задач для решения,  кейсов и дискуссий.

-применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллекту-
альных игр и викторины, квизы,  тестирование кейсы, стимулирующих познава-
тельную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают учащимся возмож-
ность приобрести опыт ведения конструктивного диалога;  групповой работы 
или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодей-
ствию с другими детьми. 

 - Олимпиады,   занимательные  уроки  и   пятиминутки,  урок  -  деловая 
игра,  урок  –  путешествие,  урок   мастер-класс,  урок-исследование  и  др. 
Учебно-развлекательные  мероприятия  (турнир «Своя игра», викторины, ли-
тературная композиция, конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.);  

 -  включение  в  урок  игровых процедур,  которые помогают поддержать 
мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличност-
ных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосфе-
ры во время урока;  интеллектуальных  игр,  стимулирующих  познавательную 
мотивацию  школьников: квесты,  игра-провокация,  игра-эксперимент,  игра-
демонстрация, 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 значи-
мый опыт сотрудничества и взаимной помощи;

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьни-
ков в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 
проектов,  помогает приобрести навык самостоятельного решения теоретиче-
ской проблемы, оформления собственных идей, навык уважительного отноше-
ния  к  чужим идеям,  оформленным в  работах  других  исследователей,  навык 
публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания 
своей точки зрения. 

2.2.2. Модуль « Внеурочная деятельность»

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осу-
ществляется преимущественно через: 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях детско-взрослых общ-
ностей, 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 со-



циально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного раз-
вития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально зна-
чимых делах;

- поощрение педагогическими работниками детских инициатив, проектов, 
самостоятельности, самоорганизации в соответствии с их интересами.

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в школе 
осуществляется в рамках следующих выбранных обучающимися курсов, заня-
тий, краеведческой, историко-культурной направленности; духовно-нравствен-
ной направленности, занятий по традиционным религиозным культурам наро-
дов  России,  духовно-историческому  краеведению;  познавательной,  научной, 
исследовательской,  просветительской направленности;  экологической,  приро-
доохранной направленности; художественной, эстетической направленности в 
области искусств, художественного творчества разных видов и жанров;

Познавательная деятельность.  Курсы внеурочной деятельности направ-
ленные «Разговоры о важном», «Россия – новые горизонты», «Функциональная 
грамотность», «Финансовая грамотность» направленные на передачу школьни-
кам социально-значимых знаний, развивающие их любознательность, позволя-
ющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 
гуманитарным  проблемам нашего общества, формирующие их гуманистиче-
ское мировоззрение и научную картину мира.

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курс внеурочной деятельно-
сти «Игровая деятельность» направленный  на физическое развитие школьни-
ков, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здо-
ровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование 
установок на защиту слабых. 

Трудовая деятельность.  Курс внеурочной деятельности «Сад и огород», 
направленный на развитие трудовых навыков, воспитание у них трудолюбия и 
уважительного отношения к физическому труду

2.2.3. Модуль «Классное руководство»

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу 
с коллективом класса;  индивидуальную работу с учащимися вверенного ему 
класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с родите-
лями 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 своё 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  возмож-
ность  самореализоваться,  а  с  другой,  установить  и  упрочить  доверитель-
ные  отношения  с  учащимися  класса,  стать  для  них  значимым  взрослым, 
задающим образцы поведения в обществе. 

Формированию  и  сплочению  коллектива  класса  способствуют::   

- планирование и проведение классных часов целевой воспитательной те-
матической направленности;

- инициирование и поддержку классными руководителями участия классов 
в общешкольных делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи обучаю-
щимся в их подготовке, проведении и анализе;

- организацию интересных и полезных для личностного развития обучаю-
щихся совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными 
потребностями, способностями, давать возможности для самореализации, уста-
навливать  и  укреплять  доверительные  отношения,  стать  для  них  значимым 
взрослым, задающим образцы поведения; 

- сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразова-
ние, внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднова-
ния дней рождения обучающихся, классные вечера; 

- выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие 
в выработке таких правил поведения в общеобразовательной организации; 

-  изучение  особенностей  личностного  развития  обучающихся  путём на-
блюдения за их поведением, в специально создаваемых педагогических ситуа-
циях,  в  играх,  беседах по нравственным проблемам; результаты наблюдения 
сверяются с результатами бесед с родителями, учителями, а также (при необхо-
димости) со школьным психологом; 

- доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем 
(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успевае-
мость и т. д.), совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения обу-
чающихся через частные беседы индивидуально и вместе с их родителями, с 
другими обучающимися класса;

-  индивидуальную  работу  с  обучающимися  класса  по  ведению  личных 
портфолио, в которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 
личностные достижения;

- регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на 
формирование  единства  требований  по  вопросам  воспитания  и  обучения, 
предупреждение и/или разрешение конфликтов между учителями и обучающи-
мися;



- проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, 
интеграции воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение 
учителей-предметников к участию в классных делах, дающих им возможность 
лучше узнавать и понимать обучающихся, общаясь и наблюдая их во внеучеб-
ной обстановке, участвовать в родительских собраниях класса;

- организацию и проведение регулярных родительских собраний, инфор-
мирование родителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении в 
классе, жизни класса в целом, помощь родителям и иным членам семьи в отно-
шениях с учителями, администрацией; 

- создание и организацию работы родительского комитета класса, участву-
ющего в решении вопросов воспитания и обучения в классе, общеобразователь-
ной организации;

- привлечение родителей (законных представителей), членов семей обуча-
ющихся к организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в клас-
се и общеобразовательной организации;

- проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т. п.

2.2.4. Модуль «Основные школьные 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 тра-
диционных  дел.  Главные  дела  являются  понятными,  личностно  значимыми, 
главное, в празднике - своеобразная форма духовного самовыражения и обога-
щения ребенка.

- Традиционные общешкольные праздники – ежегодно проводимые творче-
ские (театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные 
со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами, и в которых 
участвуют все классы школы: День Знаний, День учителя, Битва хоров, Фе-
стиваль настольных игр , спортивный челлендж «День в кроссовках», Послед-
ний звонок и другие;

- торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся 
на  следующую уровень образования, символизирующие приобретение ими но-
вых социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность де-
тей («Посвящение в первоклассники», «Посвящение в пятиклассники», Выпуск-
ной вечер);

-  театрализованные выступления  педагогов,  родителей  и  школьников  с 
элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни школьни-



ков и учителей. Создают в школе атмосферу творчества и неформального об-
щения, способствуют сплочению детского, педагогического и родительского 
сообществ школы (День самоуправления, КВН);

- прием одаренных детей за активное участие в жизни школы, защиту че-
сти школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в раз-
витие школы. Способствует поощрению социальной активности детей, разви-
тию позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанни-
ками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу;

- система мероприятий, направленных на воспитание чувства любви к Ро-
дине, гордости за героизм народа,  уважения к ветеранам: 

- День неизвестного солдата, День  Победы, военно-патриотическая игра 
«Зарница», военизированные эстафеты,  Всероссийская  акция  «Бессмертный 
полк»,  классные  часы, посвященные памятным датам Отечества,   выставки 
рисунков  «Я  помню,  я  горжусь…»;

- День  солидарности  в  борьбе  с  терроризмом  –  цикл  мероприятий (об-
щешкольная линейка, классные часы,  выставки детских рисунков, уроки муже-
ства),  направленные  на  формирование  толерантности,  профилактику межна-
циональной  розни  и  нетерпимости;  доверия,  чувства  милосердия  к жертвам 
терактов, а также ознакомление учащихся с основными правилами безопасного 
поведения.

На уровне классов:

Система традиционных  дел  в  классах,  составляющих  ядро воспита-
тельной  работы,  имеющих  общешкольное  значение.   Актуализация   обще-
школьной  жизни  на  уровне  классов осуществляется  путем  формирования 
чувства  сопричастности  каждого  к  жизнедеятельности школы путем органи-
зации само- и соуправления. На уровне основного образования – через создава-
емый совет класса, который отвечает за участие  в  общешкольных делах,  ин-
формирование  о  делах  школьной  жизни путем делегирования ответственно-
сти отдельным представителям классного самоуправления:

- Классный  семейный  праздник,  посвящённый  8  марта  и  23  февраля  – 
ежегодное  дело,  проходит  совместно  с  родителями  в  процессе  создания  и 
реализации  детско-взрослых  проектов;

- Совместные туристические походы выходного дня;

- Вовлечение детей в проектную деятельность. Участие в знаковых 
проектах школы.

Вовлечение каждого ребенка в ключевые дела школы и класса в одной из 
возможных  для  него  ролей  осуществляется  через  советы  соуправления. 

2.2.5. Модуль «Внешкольные мероприятия»



На внешкольном уровне:

- Социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реали-
зуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, эколо-
гической,  патриотической,  трудовой  направленности),  ориентированные  на 
преобразование  окружающего  школу  социума:п  атриотические   акции 
«Бессмертный полк», «Вахта Памяти», экологические  акции «ЭкоДвиж»; уча-
стие в проекте молодежного инициативного бюджетирования «Атмосфера» 
(проекты по благоустройству территории, организации событий и др.).

- проводимые для жителей микрорайонаи организуемые совместно с се-
мьями учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, 
которые открывают возможности для творческой самореализации школьников 
и включают их в деятельную заботу об окружающих.

-   участие во Всероссийских акциях   (  Всероссийский проект «КИНОУРО-
КИ в школах России», «День героев Отечества», Всероссийская акция «Будь 
здоров!»  и  т.д.),  посвященных значимым отечественным и международным 
событиям.

2.2.6. Модуль «Организация предметно-эстетической среды»

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии 
ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 
формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологиче-
ского комфорта, поднимает настроение,  предупреждает стрессовые ситуации, 
способствует  позитивному  восприятию  ребенком  школы.  Воспитывающее 
влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-
эстетической средой школы как: 

-  оформление интерьера  школьных помещений (вестибюля,  коридоров, 
рекреаций, актового зала, окна и т.п.) и их периодическая переориентация, ко-
торая может служить хорошим средством разрушения негативных установок 
школьников на учебные и внеучебные занятия,  размещение на стендах  школы 
регулярно сменяемых экспозиций.  Творческих работ школьников,  позволяю-
щих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомиться   с рабо-
тами друг друга; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе

-озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, 
оборудование во дворе школы спортивных и игровых площадок,  доступных и 
приспособленных  для  школьников  разных  возрастных  категорий,  оздорови-
тельно-рекреационных  зон,  позволяющих  разделить  свободное  пространство 
школы на зоны активного и тихого отдыха; 

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руко-
водителями  вместе  со  школьниками  своих  классов,  позволяющее  учащимся 
проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для дли-
тельного общения классного руководителя со своими детьми;



-событийное  оформление  пространства  при  проведении  конкретных 
школьн ых мероприятий (праздников, церемоний, торжественных линеек, твор-
ческих вечеров, выставок, собраний и т.п.);   «украшение школы к Дню учите-
ля, «Новогодний дизайн  школы», акция «Окна победы».

2.2.7. Модуль «Взаимодействие с родителями»

Работа с родителями или законными представителями школьников осуще-
ствляется 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 воспита-
ние наиболее эффективно. Но бывает так, что родители сами нуждаются в гра-
мотной 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 раз-
личные 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 воспита-
тельный процесс через систему родительских собраний, общешкольных меро-
приятий с детьми и родителями: День отца,  День матери, мероприятия по про-
филактике вредных привычек,  родительские лектории и т.д.

Кроме  работы по просвещению и профилактике   в школе проводится ак-
тивная работа для  детей и их семей по создание ситуации успеха,  поддержки и 
развития творческого потенциала.

Работа с родителями или законными представителями школьников осуще-
ствляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 

- Общешкольный  Совет родителей, участвующий в управлении школой и 
решении вопросов воспитания и социализации их детей;



- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсу-
ждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;

            - педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания 
детей, в ходе которого  родители  получают  рекомендации классных руководи-
телей и обмениваются собственным творческим опытом и находками в деле 
воспитания  детей,  а  так  же  по  вопросам  здоровьясбережения  детей  и  под-
ростков

         - взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: разме-
щается  информация, предусматривающая ознакомление родителей, школьные 
новости 

 На индивидуальном уровне:

- обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых 
конфликтных ситуаций;

- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 
возникновения острых проблем,  связанных с  обучением и воспитанием кон-
кретного ребенка;

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешколь-
ных и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитатель-
ных усилий педагогов и родителей.

2.2.8. Модуль «Самоуправление»

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспи-
тывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолю-
бие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широ-
кие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их 
к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и подростковых классов не 
всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское само-
управление иногда и на время может трансформироваться (посредством введе-
ния функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом:

На уровне школы:

- через деятельность выборного Совета учащихся, объединяющего старост 
5-11 классов  для информирования учащихся и получения обратной связи от 
классных коллективов;

- через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующе-
го и организующего проведение личностно значимых для школьников событий 
(соревнований, конкурсов, фестивалей, флешмобов и т.п.);



На уровне классов:

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 
класса старост, представляющих интересы класса в Совете учащихся;

-  через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 
различные направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб 
творческих дел, штаб работы с младшими ребятами);

- через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 
отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через 
систему распределяемых среди участников ответственных должностей.

На индивидуальном уровне:

- через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение 
и анализ общешкольных и внутриклассных дел;

-  через  реализацию  школьниками,  взявшими  на  себя  соответствующую 
роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за класс-
ной комнатой, комнатными растениями и т.п. 

2.2.9. Модуль «Профилактика и безопасность»

2.2.9.1 Профилактическая  работа по  предупреждению  безнадзорности, 
преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних в школе ведётся 
согласно Закону РФ № 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних», федеральному закону от 24.07.1998 
N 124-ФЗ (ред. от 03.12.2011) «Об основных гарантиях прав ребенка в Россий-
ской Федерации» (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.09.2012), закону «Об 
образовании в РФ» № 273, Конвенции о правах ребёнка и на основании Поло-
жения о Совете профилактики. 

Основной целью организации этой работы является:

-  формирование полноценной, психически и физически здоровой лично-
сти с  устойчивым нравственным поведением способной к  самореализации и 
самоопределению; 

- комплексное решение проблем профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов, социаль-
ной реабилитации и адаптации;

-  воспитание законопослушной личности, умеющей защищать свои права, 
анализировать свои поступки, способной к позитивно направленной социаль-
ной творческой деятельности;

- создание условий для функционирования системы профилактики безнад-
зорности, беспризорности и правонарушений в школе.



Модуль реализуется при межведомственном взаимодействии с  органами 
внутренних дел, учреждениями и ведомствами системы профилактики Вавож-
ского района.

Модуль предполагает работу по следующим направлениям:

1.  Организационная  работа направлена  на  разработку  и  осуществление 
комплекса мероприятий по профилактике правонарушений, алкоголизма, нар-
комании, токсикомании, суицидального поведения, половой неприкосновенно-
сти, осуществление систематической работы с картотекой обучающихся «груп-
пы риска».

2. Диагностическая работа предполагает формирование банка данных об 
образе жизни семей обучающихся, о положении детей в системе внутрисемей-
ных отношений, выявление негативных привычек подростков, взаимоотноше-
ний подростков с педагогами школы, организацию мониторинга здоровья обу-
чающихся.

3.  Профилактическая  работа  со  школьниками включает  предупреди-
тельно-профилактическую деятельность и индивидуальную профилактическую 
работу  с  несовершеннолетними  обучающимися  с  девиантным поведением  и 
детьми «группы риска». 

Предупредительно-профилактическая  деятельность  осуществляется  через 
систему классных часов и  с помощью индивидуальных бесед. Она способству-
ет формированию у обучающихся представлений об адекватном поведении, о 
здоровой личности,  несклонной к  правонарушениям,  и  включает  следующие 
направления:

- «Профилактика безнадзорности и правонарушений»;

 - «Правовое просвещение»;

- «Профилактика экстремистских и террористических настроений»;

- «Профилактика суицидального поведения»;

 - «Социальная и психолого-педагогическая поддержка обучающихся».

4. Профилактическая работа с родителями предусматривает психологи-
ческое просвещение в вопросах психологических особенностей развития детей 
и подростков, факторов их поведения, нахождение путей оптимального педаго-
гического взаимодействия школы и семьи, включение семьи в воспитательный 
процесс через систему родительских собраний, общешкольных мероприятий с 
детьми и родителями, работу Совета родителей.

Для достижения положительного результата профилактической работы пе-
дагоги  школы используют  следующие  технологии:  личностно-ориентирован-



ные,  групповые,  коллективные,  коррекционные,  интегративные,  интерактив-
ные. 

2.2.9.2  «Безопасность»

Вопросы безопасности детей, как в стенах образовательного учреждения, 
так и за его пределами, в последнее время получают всё большую актуальность. 
Опасности могут подстерегать учащегося везде. 

Необходимо сформировать у учащегося: 

-  понимание личной и общественной значимости современной культуры 
безопасности жизнедеятельности; 

-  знания и умения по применению мер безопасности и правил поведения 
на дорогах, в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

-  умение  предвидеть  возникновение  опасных  ситуаций  по  характерным 
признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из раз-
личных  источников,  готовность  проявлять  предосторожность  в  ситуациях 
неопределенности; 

- умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуа-
ции с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возмож-
ностей; умение действовать индивидуально и в группе в экстремальных ситуа-
циях, в том числе связанных с угрозой террористических актов и вовлечения в 
экстремистскую деятельность. 

Профилактика детской дорожной безопасности

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ) - це-
ленаправленная деятельность по своевременному выявлению, предупреждению 
и  устранению  причин  и  условий,  способствующих  дорожно-транспортным 
происшествиям, в которых погибают и получают травмы учащиеся.

Основные задачи:

- увеличение количества учащихся, участвующих в мероприятиях по про-
филактике детского дорожно-транспортного травматизма;

- привлечение педагогических кадров к работе по профилактике детского 
дорожно- транспортного травматизма;

- учет, анализ и профилактика случаев нарушения учащимися и воспитан-
никами Правил дорожного движения;

- организация деятельности отряда ЮИД;

- организация работы по пропаганде безопасности дорожного движения с 
родителями. 



Для этого в школе используются следующие формы работы:

На уровне начального общего образования:

 - разработка безопасного маршрута «дом – школа – дом»;

- тематические игры, акции, соревнования, конкурсы, викторины;

- практические занятия по правилам дорожного движения на мобильном 
автогородке;

- тематические беседы и классные часы, инструктажи;

- участие в  олимпиадах и конкурсах, в т.ч. дистанционно;

- внеклассные мероприятия с учащимися по основам безопасного поведе-
ния на улицах и дорогах, соблюдению правил дорожного движения.

На уровне основного и среднего общего образования:

- тематические акции, игры, соревнования, конкурсы, викторины;

- практические занятия по правилам дорожного движения с помощью мо-
бильного автогородка;

- участие в  олимпиадах и конкурсах, в т.ч. дистанционных;

- инструктажи, беседы, классные часы;

- внеклассные мероприятия с учащимися по основам безопасного поведе-
ния на улицах и дорогах, соблюдению правил дорожного движения;

- проведение занятий для младших классах;

- внеклассные мероприятия на тему с использованием метода проектирова-
ния, который позволяет организовать общение с учащимися на новом уровне, 
создать атмосферу делового сотрудничества и приобщить учащихся к решению 
существующих проблем,  позволяет учащимся самоутвердиться,  получать но-
вые знания.

Профилактика пожарной безопасности (ППБ) –  комплекс мер,  направ-
ленный  на  то,  чтобы  минимизировать  вероятность  возникновения  пожара, 
уметь действовать при пожаре, а также исключить факторы, которые его вызы-
вают.

На уровне начального общего образования:

- тематические игры, соревнования, конкурсы, викторины;

- практические занятия по пожарной безопасности;

- профилактические беседы и классные часы;



- участие в районных конкурсах, в т.ч. дистанционно;

- практикум «Пожарная эвакуация»;

- встречи с сотрудниками МЧС.

На уровне основного и среднего общего образования:

- тематические АКЦИИ игры, соревнования, конкурсы, викторины;

- практические занятия по пожарной безопасности;

- тематические беседы и классные часы;

- практикум «Пожарная эвакуация».

2.2.10. Модуль «Социальное партнерство» (сетевое взаимодействие)

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства школы 
при соблюдении требований законодательства Российской Федерации преду-
сматривает:

участие  представителей  организаций-партнёров,  в  том  числе  в  соответ-
ствии 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  «идеаль-
ной» модели выпускника  рамки воспитательного пространства одного ОУ уже 
недостаточно.  Должно быть  организовано целостное пространство духовно-
нравственного развития обучающихся. 

 Этому способствует:

- участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных 
уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей те-
матической направленности;

-  проведение  открытых  дискуссионные  площадки  (детские,  педагогиче-
ские, родительские, совместные), куда приглашаются представители организа-
ций-партнёров,  на  которых обсуждаются  актуальные  проблемы,  касающиеся 
жизни школы, муниципального образования, региона, страны; 

- поиск новых форм работы, в том числе и информационно коммуникатив-
ных по сетевому взаимодействию школьников города. Это возможность макси-
мального раскрытия  творческого 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. 

  Совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, педагогами с 
организациями-партнёрами  благотворительной,  экологической,  патриотиче-
ской, трудовой и т. д. направленности, ориентированные на воспитание обуча-
ющихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на со-
циальное окружение

2.2.11. Модуль «Профориентация»

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «Про-
фориентация»  включает  в  себя  профессиональное  просвещение  школьников; 
диагностику и консультирование по проблемам профориентации.

Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школь-
ника к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 
Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие 
готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 
самоопределение,  позитивный  взгляд  на  труд  в  постиндустриальном  мире, 
охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную со-
ставляющие такой деятельности, включающей в себя построение персонально-
го образовательно-профессионального маршрута.

Эта работа осуществляется через:

- посещение открытых уроков ПРОектория;
- экскурсии на предприятия, дающие школьникам начальные представле-

ния о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих 
эти профессии;

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, темати-
ческих  профориентационных  парков,  профориентационных  лагерей,  дней 
открытых дверей в средних СУЗах и ВУЗах;

-  освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по 
выбору в рамках дополнительных образовательных программ;

- участие в проекте «Классные встречи» в рамках деятельности первичного 
отделения  Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение школьников»;

- Организация научно-практической конференции «Шаг в науку»;
- Профориентационные игры: деловые игры, решение кейсов, расширяю-

щие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 
достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессио-
нальной деятельности;

- проведение психологических диагностик и тестирования по профориен-
тации обучающихся.

2.2.12.   Модуль «Детские общественные объединения» 



Действующее на базе школы детское общественное объединение – это до-
бровольное,  самоуправляемое,  некоммерческое  формирование,  созданное  по 
инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов 
для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. 
Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) 
"Об общественных объединениях" (ст. 5). 

В образовательной организации реализуют свою деятельность детские об-
щественные объединения и организации: 

1. Первичная организация РДДМ,
2. Волонтёрский отряд «Сила Вавожа».
3. Отряды юных инспекторов движения (ЮИД).
4. Школьный спортивный клуб «Факел».
Воспитание  в  детском общественном/волонтерском объединении осуще-

ствляется 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 ребенку возможность полу-
чить социально значимый опыт гражданского поведения;

- организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность по-
лучить 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,  слу-
шать и слышать других. 

- клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 
общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединени-
ем, планирования дел в школе и микрорайоне, совместного пения, празднова-
ния знаменательных для членов объединения событий;

- рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею по-
пуляризации деятельности детского общественного объединения, привлечения 
в него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и 
т.п.);

- поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 
формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство 
причастности к тому, что происходит в объединении;

- участие членов детского общественного объединения в волонтерских ак-
циях, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в це-
лом;



-  участие членов детского общественного объединения в Учебах актива 
для развития ключевых компетенций.

Каждая общественная организация имеет свой план работы или программу 
работы, своего руководителя, свою символику, деятельность отряда отражается 
на информационных стендах школы, на сайте школы на страницах, в социаль-
ных сетях и средствах массовой информации. 

2.2.13. Модуль «Школьные медиа»

Целью Школьного медиацентра «Vavohz» является  развитие  коммуника-
тивной  культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудниче-
ства, поддержка творческой самореализации учащихся, профориентация, разви-
тия медиаволонтерства. 

Школьный медиацентр – это разновозрастное сообщество школьников, пе-
дагогов, родителей и выпускников.

Воспитательный потенциал школьного медиацентра«Vavohz»  реализуется 
в рамках следующих видов и форм деятельности:

- группа ВКонтакте (https://vk.com/vavsosh). Цель:  освещения деятельно-
сти  школы  в  информационном  пространстве,  привлечения  внимания  обще-
ственности к школе, информационного продвижения ценностей школы и орга-
низации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и 
родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы

-  выпуск  познавательных  передач:  «Безопасная  дорога  детства»,  «Моя 
школа».

- участие школьников в конкурсах школьных медиа.

3. Общие требования к условиям реализации Программы

Программа  воспитания  реализуется  посредством  формирования  социо-
культурного воспитательного пространства при соблюдении условий создания 
уклада, отражающего готовность 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 вос-
питания на всех уровнях общего образования:

- обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной сре-
ды, в том числе современное материально-техническое обеспечение, методиче-
ские материалы и средства обучения;

- наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллек-
тива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания; 

https://vk.com/vavsosh


- взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 
воспитания;

- учет индивидуальных особенностей обучающихся, в интересах которых 
реализуется Программа (возрастных, физических, психологических, националь-
ных и пр.).

3.1. Кадровое обеспечение воспитательного процесса

Воспитательный процесс обучающихся школы осуществляют: админи-
страция школы, классные руководители, учителя-предметники,  педагог-пси-
холог, педагоги дополнительного образования, логопед, учитель - организа-
тор ОБЖ, заведующий школьной библиотекой.  

    Директор осуществляет контроль развития системы организации воспитания 
обучающихся.  

    Заместители директора по ВР, УВР - осуществляет контроль реализации 
воспитательного потенциала урочной и внеурочной деятельности, организу-
ет работу с неуспевающими и слабоуспевающими учащимися и их родителя-
ми  (законными  представителями),  учителями-предметниками.  Организует 
методическое сопровождение и контроль учителей-предметников по органи-
зации индивидуальной работы с неуспевающими и слабоуспевающими обу-
чающимися, одаренными учащимися, учащимися с ОВЗ, из семей «группы 
риска». Организует учебно - воспитательную работу в школе: анализ, приня-
тие управленческих решений по результатам анализа, планирование, реали-
зация плана, контроль реализации плана. Руководит социально - психологи-
ческой службой. Курирует деятельность педагога-психолога, классных руко-
водителей. Ведет в рамках своей компетенции коррекционно-развивающую 
работу с учащимися «группы риска» и их родителями (законными предста-
вителями). 

Педагог - психолог - организует психологическое сопровождение воспита-
тельного процесса: проводит коррекционные занятия с учащимися, состоя-
щими на различных видах учёта; консультации родителей (законных пред-
ставителей)  по  корректировке  детско  -  родительских  отношений,  обучаю-
щихся по вопросам личностного развития. Проводит занятия с обучающими-
ся, направленные на профилактику конфликтов, буллинга, профориентацию. 
Поддержка,  воспитание  и  адаптация  несовершеннолетних  воспитанников; 
посредничество между детьми и администрацией школы, учителями, семьей 
при разрешении конфликтов; работа с детьми «группы риска».       Педагог 
дополнительного образования - развивает у обучающихся познавательную 
активность,  самостоятельность,  инициативу,  творческие способности,  фор-
мирует  гражданскую  позицию,  способность  к  труду  и  жизни  в  условиях 
современного мира,  формирует у обучающихся культуру здорового и без-
опасного образа жизни. 



    Учитель - организатор ОБЖ - осуществляет обучение и воспитание обу-
чающихся с учетом специфики курсов основ безопасности жизнедеятельно-
сти и допризывной подготовки. 

    Заведующий школьной библиотекой - обслуживает обучающихся и ра-
ботников школы на абонементе, организует и проводит связанную с этим ин-
формационную работу (выставки, витрины и другие мероприятия по пропа-
ганде книги), осуществляет подбор литературы по заявкам читателей.     Ку-
ратор РДШ - организует проведение школьных мероприятий, обеспечивает 
участие обучающихся в муниципальных, региональных и федеральных меро-
приятиях. Обеспечивает проведение школьных мероприятий и организацию 
участия в мероприятиях внешкольного уровня по линии РДШ.  

      Классный руководитель - организует воспитательную работу с обучающи-
мися и их родителями (законными представителями) на уровне классного кол-
лектива.  

      Учитель-предметник - реализует воспитательный потенциал урока.  
       Советник директора по воспитательной работе - организует взаимодей-
ствие с детскими общественными объединениями. Обеспечивает работу «Нави-
гатора дополнительного образования. Организует работу по профилактике пра-
вонарушений  и  безнадзорности  несовершеннолетних,  в  том  числе  в  рамках 
межведомственного взаимодействия. Курирует деятельность Совета учащихся, 
деятельность объединений дополнительного образования, Школьного спортив-
ного клуба «Факел».

С 01.09.2023 года в школе введена должность Советник директора по воспи-
тательной работе и взаимодействию с детскими общественными объедине-
ниями, которая связана с планированием, организацией, реализацией, обес-
печением воспитательной деятельности в соответствии с ФГОС общего об-
разования всех уровней.  

        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 семинаров по педагогическим и другим проблемам воспита-
ния и просвещения обучающихся; 

- участие в постоянно действующих учебных курсах, семинарах по вопро-
сам воспитания.



В педагогическом плане среди базовых национальных ценностей необхо-
димо установить одну  важнейшую, системообразующую, дающую жизнь в ду-
ше детей всем другим ценностям — ценность Учителя.  

3.2. Нормативно-методическое  обеспечение

Подготовка приказов и  локальных актов  школы по внедрению  рабочей 
программы  воспитания в образовательный процесс. 

Создание  рабочей программы воспитания  на 2022-2025 г. с приложени-
ем  плана воспитательной работы школы  на три уровня образования НОО, 
ООО, СОО.

 Обновление содержания воспитательных программ в целях реализации 
новых направлений программ воспитания.

Сайт, на котором будут отражены  реальные результаты программы вос-
питания   

3.3. Требования к условиям работы 

с обучающимися с особыми образовательными потребностями.

В настоящее время   в МБОУ «Вавожская СОШ» получает образование 
75   детей с  ОВЗ и детей-инвалидов во всех уровнях образования. Дети с 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, участво-
вать 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 самооцен-
ка 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 ОВЗ являются:

-  налаживание  эмоционально-положительного  взаимодействия  детей  с 
ОВЗ с окружающими для их успешной адаптации и интеграции в школе;

 - формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям 
со стороны всех участников образовательных отношений;

-  построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных осо-
бенностей каждого обучающегося с ОВЗ;



-   активное привлечение семьи и ближайшего социального окружения к 
воспитанию обучающихся с ОВЗ; 

-  обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся 
с ОВЗ в развитии и содействие повышению уровня их педагогической, психо-
логической, медико-социальной компетентности;

 индивидуализация в воспитательной работе с обучающимися с ОВЗ.

-  на личностно-ориентированный подход в организации всех видов дет-
ской деятельности.

3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений актив-
ной жизненной позиции обучающихся

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социаль-
ной успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обу-
чающихся ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, мак-
симально вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. Си-
стема  проявлений  активной  жизненной  позиции  и  поощрения  социальной 
успешности обучающихся строится на принципах:

- публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающих-
ся о награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 
обучающихся, занесение одареннывх детей на доску почета школы);

- в выдвижении на поощрение и в обсуждении кандидатур на награждение 
обучающихся  участвуют органы самоуправления, классные руководители, учи-
теля;

- к участию в системе поощрений на всех стадиях привлекаются  родители 
(законные представители) обучающихся, представителей родительского сооб-
щества, самих обучающихся, их представителей (с учетом наличия ученическо-
го самоуправления), сторонние организации, их статусных представителей.

Портфолио может включать артефакты признания личностных достиже-
ний, достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные 
письма, фотографии призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в кон-
курсах и т.д.). класса. 

3.5 Анализ воспитательного процесса

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целе-
выми ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обуча-
ющихся на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования, установленными соответствующими ФГОС.



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, ориентиру-
ющий экспертов на изучение не количественных его показателей, а качествен-
ных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и 
отношений между школьниками и педагогами;  

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентиру-
ющий экспертов на использование его результатов для совершенствования вос-
питательной 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 разви-
тия 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 стихий-
ной социализации и саморазвития детей.

Основные направления анализа организуемого в  школе воспитательного 
процесса:

 Условия организации воспитательной работы по четырем составляющим:

- нормативно-методическое обеспечение;

- кадровое обеспечение;

- материально-техническое обеспечение;

- удовлетворенность качеством условий.

Оценить качество условий организации воспитательной работы помогут 
разработанные чек-листы.

Анализ организации воспитательной  работы по следующим направлени-
ям:

- реализация внеурочной деятельности;



- реализация воспитательной работы классных руководителей;

- 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 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 замести-
телем 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 вос-
питанности», «Методика диагностики личностного роста школьников», «Мето-
дика  диагностики  нравственной  мотивации»,  «Методика  диагностики  нрав-
ственной 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 поче-
му; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педа-
гогическому коллективу.

Диагностика «Творческие достижения школьников».  Классные руководи-
тели проводят  учет результативности участия детей в творческих конкурсах 
и мероприятиях, благотворительных акциях, социальных проектах, социально 
значимой деятельности. В качестве инструмента оценки  -  таблица достиже-
ний.  Она позволит систематизировать сведения, для их анализа. В таблицу пе-
дагоги 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 взрос-
лых. Удовлетворенность качеством результатов воспитательной работы. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 
наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развиваю-
щей 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 родите-
ли  и  школьники  качеством  образовательных  услуг,  чаще  всего  используют 
анкетирование. 

Часть вопросов такого анкетирования затрагивает и организацию воспита-
тельной  деятельности.  Пусть  оценят  три  показателя:  качество  организации 
внеурочной деятельности; качество воспитательной деятельности классного ру-
ководителя; качество допобразования.

 Анализ  ответов  позволит  вам  оценить  степень  удовлетворенности  ре-
зультатами воспитательной работы.  Полученные результаты обсуждаются на 
заседании методического объединения классных руководителей или педагоги-
ческом 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;

- качеством работы школьных  медиа;

- качеством организации предметно-эстетической среды школы;

- качеством взаимодействия школы и семей школьников.

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы являет-
ся перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагоги-
ческому коллективу, и проект направленных на это управленческих решений.



Ожидаемые конечные результаты

1.Совершенствование  статуса  конкурентноспособного  образовательного 
учреждения,  обеспечивающего становление личности выпускника,  способной 
при любых неблагоприятных условиях сохранять уважение друг к другу, взаи-
мопонимание, стремление к взаимодействию в традициях русской православ-
ной культуры через расширение содержания, форм организации воспитатель-
ной системы школы посредством интеграции с социальными партнерами, си-
стемой дополнительного образования.

2. Введение в практику новых форм и методов духовно-нравственного вос-
питания.

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 лю-
бых неблагоприятных условиях сохранять уважение друг к другу, взаимопони-
мание, стремление к взаимодействию в традициях русской культуры.

Календарный план воспитательной работы МБОУ «Вавожская СОШ»
на уровень начального общего образования

на 2023-2024 учебный год

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОРГАНИ-
ЗАЦИИ

на 2022-2023 учебный год

№ Дела, события, меропри-
ятия

Классы Сроки Ответственные

1. Урочная деятельность

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников)

2. Внеурочная деятельность

№ Название курса клас Количе- Ответственные



сы ство часов

1. Разговоры о важном 1-4 1 Классные руководи-
тели

2 Функциональная  гра-
мостность

1-4 1 Классные руководи-
тели

3 Разговор о правильном пи-
тании

1-4 1 Классные руководи-
тели

4 Мои друзья - животные 1 1 Классные руководи-
тели

5 Азбука здоровья 1-4 1 Классные руководи-
тели

6 Умники и умницы 1-4 1 Классные руководи-
тели

3. Классное руководство

№ Дела, события, меропри-
ятия

Клас
сы

Сроки Ответственные

1 Планирование  воспита-
тельной работы  классов 
на  2023-2024  учебный 
год

1-4 до 15 сентя-
бря

Классные  руково-
дители

2 Организация  занятости 
учащихся во внеурочное 
время в кружках, секци-
ях, клубах и ДОП (Нави-
гатор)

1-4 до 15 сентя-
бря

Замдиректора  по 
ВР  ,  советник  по 
воспитанию,
классные  руково-
дители

3 Составление  социальных 
паспортов класса

1-4 Сентябрь-
октябрь

Классные руководи-
тели

4 Тематические  классные 
часы

1-4 еженедель-
но

классные  руководи-
тели

5 Консультации  с  учите-
лями-предметниками 
(соблюдение  единых  тре-
бований  в  воспитании, 
предупреждение  и  разре-
шение конфликтов)

1-4 еженедель-
но

Классные руководи-
тели  Учителя-пред-
метники

6 Подготовка  к  основным 1-4 Согласно Классные руководи-



общешкольным мероприя-
тиям

модулю 
«Основные 
школьные 
дела»

тели

7 Участие  в  шефской  мис-
сии

1-4 Классные руководи-
тели

8 Классные  коллективные 
творческие дела

1-4 согласно 
плану  ВР 
класса

Классные руководи-
тели

9 Участие в церемонии под-
нятия флага РФ

1-4 еженедель-
но

Классные руководи-
тели

10 Анализ  ВР  с  классом  за 
уч. год

1-4 до 10 июня Классные  руково-
дители

11 Организация  летней  заня-
тости учащихся

1-4 Май-июнь Классные  руково-
дители

4. Основные школьные дела

№ Дела Клас
сы

Срок Ответственные

1 Общешкольная  линейка, 
посвященная  Первому 
звонку

1-4 1 сентября Зам  директора  по 
ВР

2 Классный  час  «Россия, 
устремленная  в  буду-
щее»

1-4 1 сентября Классные  руково-
дители

3 Подъем Флага РФ и ис-
полнение Гимна РФ

1-4 каждый  по-
недельник

Советник по воспи-
танию,  учитель 
ОБЖ

4 Акция, посвященная окон-
чанию  Второй  мировой 
войны, Дню солидарности 
в борьбе с терроризмом.

1-4 4 сентября Классные  руково-
дители

5 Спортивный  челлендж 
«День в кроссовках»

1-4 сентябрь Заместитель  дирек-
тора по ВР, старшие 
вожатые,  учитель 
ОБЖ,  учителя  физ-



культуры

6 Посвящение в пешеходы 1 сентябрь Старшие  вожатые, 
отряд ЮИД

7 Акция, посвященная Меж-
дународному  дню  пожи-
лых людей

1-4 2 октября Классные  руково-
дители

8 День учителя в школе: ак-
ция по поздравлению учи-
телей,  концертная  про-
грамма.

1-4 6 октября Советник по воспи-
танию  Совет  уча-
щихся,  старшие  во-
жатые.

9 Акция,  посвященная  Дню 
защиты животных

1-4 4 октября Учителя-предмет-
ники

10 День  памяти  жертв  поли-
тических репрессий

1-4 30 октября Учителя истории

11  День отца 1-4 Третье 
воскресенье 
октября

Учитель  ОБЖ, 
классные  руководи-
тели

12 День добровольца (в рам-
ках  КВД  «Разговоры  о 
важном»).

1-4 5 декабря Советник по воспи-
танию

13 Всероссийская  акция,  по-
священная  Дню  Героев 
Отечества

1-4 9 декабря Классные руководи-
тели

14 Новогодняя сказка 1-4 декабрь Классные руководи-
тели

15 День  снятия  блокады Ле-
нинграда  (в  рамках  КВД 
«Разговоры о важном»).

1-4 27 января Классные руководи-
тели

16 День  русской  науки  (в 
рамках КВД «Разговоры о 
важном»).

1-4 февраль Классные руководи-
тели



17 Военно-спортивная  игра 
«Зарниччка»,  посвящен-
ная  Дню  защитника 
Отечества

2-4 февраль Советник по воспи-
танию, классные ру-
ководители, учитель 
ОБЖ

18 День космонавтики 1-4 апрель Классные руководи-
тели

19 День  Победы:  акции 
«Бессмертный  полк»,  ак-
ция «Окна Победы»

5-9 май Советник по воспи-
танию

«Последний звонок» 5-9 май Заместитель  дирек-
тора  по  ВР,  совет-
ник по воспитанию

14 Чествование  победителей 
и  призеров  различных 
конкурсов,  соревнований, 
олимпиад.

5-9 май Заместитель  дирек-
тора по НМР

2. Внешкольные мероприятия

№ Дела, события, меропри-
ятия

Клас
сы

Сроки Ответственные

1 Внешкольные  тематиче-
ские  мероприятия  воспи-
тательной  направленно-
сти,  организуемые  педа-
гогами  по  изучаемым  в 
образовательной  органи-
зации  учебным  предме-
там, курсам, модулям

1-4 В  течение 
года

Классные руководи-
тели  Учителя-пред-
метники,  советник 
по воспитанию

2 Экскурсии,  походы  вы-
ходного дня (в музей, кар-
тинную  галерею,  техно-
парк,  на  предприятие  и 
другое),  организуемые  в 
классах  классными  руко-
водителями,  в  том  числе 
совместно  с  родителями 
(законными  представите-
лями)

1-4 В  течение 
года

Классные  руково-
дители

6. Организация предметно-пространственной среды



№ Дела Классы Срок Ответственные

1 Обновление  стенда  «Гор-
дость школы»

1-4 до  1 
октября

Советник по воспи-
танию

2 Оформление  классных 
уголков

1-4 до 15.09 Классные руководи-
тели

3 Тематические  вы-
ставки в школьной 
библиотеке

1-4 В  тече-
ние года

Заведующий  биб-
лиотекой

4 Выставка  Новогодних 
плакатов, формат А3

1-4 с 1 дека-
бря

Старшие вожатые

5 Новогоднее  оформление 
кабинетов

1-4 с  10  де-
кабря

Классные  руково-
дители

6 Тематическое  оформле-
ние  рекреаций,  актового 
зала

1-4 В  тече-
ние года

Старшие вожатые

7 Акция Окна Победы 1-4 май Учитель ИЗО

8 Выставка  фотоколлажей 
«Наш  класс  выбирает  - 
Траекторию здоровья»

1-4 с 11 мая Старшие  вожатые 
Классные  руково-
дители

7. Взаимодействие с родителями

№ Дела Клас
сы

Срок Ответственные

1 Заседания  Родительских 
комитетов классов

1-4 В  течение 
учебного 
года

Председатели  роди-
тельских комитетов

2 Взаимодействие  с  соци-
ально-педагогической 
службой школы

1-4 Сентябрь  - 
май

Педагог-психолог

3 Родительские  собрания 
(согласно  плану  воспита-
тельной работы класса)

1-4 1 раз в 
чет-
верть

Классные руководи-
тели

4 Раздел  «Информация 
для  родителей»  на 
сайте школы: по соци-
альным  вопросам, 
профориентации,  без-

1-4 В  течение 
года

заместитель  ди-
ректора по
информатизации



опасности, психологи-
ческого благополучия, 
профилактики  вред-
ных  привычек  и  пра-
вонарушений и т.д.

5 Индивидуальная  работа  с 
семьями:  в  трудной  жиз-
ненной  ситуации,  мало-
обеспеченными и  много-
детными, «Группы риска»

1-4 В  течение 
года

Классные руководи-
тели,  социальный 
педагог

6 Работа  с  родителя-
ми  по  организации 
горячего питания

1-4 Сентябрь  - 
май

Классные руководи-
тели

7 Мониторинг 
удовлетворён-
ности  образо-
вательным  и 
воспитатель-
ным  процес-
сом

1-4 В течение 
года

Администрация 
школы

8 Классные  мероприятия 
(согласно  плану 
воспитательной  работы 
класса)

1-4 Сентябрь  - 
май

Классные руководи-
тели

8. Самоуправление

№ Дела Классы Срок Ответственные

1 Выборы лидеров,  активов 
классов,  распределение 
обязанностей.

1-4 сентябрь Классные руководи-
тели

2 Шефская миссия 1-4 1  раз  в 
четверть

Классные руководи-
тели

9. Профилактика и безопасность

№ Дела Классы Срок Ответственные

1 Беседы  о  правилах  ПДД, 
ППБ,  правилах поведения 
учащихся  в  школе,  обще-
ственных местах. Вводные 
инструктажи.

1-4 4-9  сен-
тября

Классные  руково-
дители



2 Неделя  профилактики 
ДТП

Встречи  сотрудников 
ГИБДД с учащимися, бе-
седы  по  ПДД,  составле-
ние  учащимися  Схемы 
безопасного  пути  «Дом-
школа-дом»

1-4 2-18 
сен-
тя-
бря

Отряды ЮИД,

Старшие вожатые,

классные  руководи-
тели

3 Учебная эвакуация 1-4

4 Диагностика 
психологического  климата 
в классе

1-4 Октябрь Педагоги-психологи

5 Участие  в  олимпиаде  по 
знание ПДД

1-4 ноябрь классные  руководи-
тели

6 Индивидуальная 
профилактическая  работа 
с обучающимися

1-4 В  тече-
ние года

Классные руководи-
тели

7 Беседы  по  пожарной  без-
опасности,  правилах  без-
опасности  на  водоемах  в 
зимний период, поведение 
на школьных Елках.

1-4 В 
тече-
ние 
года

Классные руководи-
тели

8 Единый  день  профилак-
тики

1-4 Де-
кабр
ь 
мар
т

Социальный  педа-
гог

9 Неделя  безопасности 
дорожного  движения, 
акция «Внимание! Дети!»

1-4 1-29 
сентября

классные  руководи-
тели, старшие вожа-
тые,  советник  по 
воспитанию

10 Беседы,  посвящённые 
правилам пожарной без-
опасности,  поведения  в 
лесу  –  угроза  возникно-
вения лесных пожаров

1-4 Май Классные  руково-
дители

10. Социальное партнёрство

№ Дела Классы Срок Ответственные



1 Участие  представителей 
организаций-партнеров, 
в  том  числе  в  соответ-
ствии с договорами о со-
трудничестве, в проведе-
нии отдельных меропри-
ятий  в  рамках  рабочей 
программы воспитания и 
календарного плана вос-
питательной работы

1-4 В  тече-
ние года

Замдиректора  по 
ВР, УВР, НМР

2 Участие  представителей 
организаций-партнеров 
в проведении отдельных 
уроков,  внеурочных  за-
нятий, внешкольных ме-
роприятий  соответству-
ющей  тематической 
направленности.

1-4 В  тече-
ние года

Замдиректора  по 
ВР, УВР , НМР

11. Профориентация

Согласно плану работу Профминимума в МБОУ «Вавожская СОШ»

12. Детские общественные объединения

№ Дела Клас
сы

Срок Ответственные

12.1. Школьный спортивный  клуб «Факел»

1 Осенний  кросс 2-4 сентябрь учителя физической 
культуры,  актив 
ШСК «Факел»

2 Фестиваль ГТО 1-4 Ноябрь, 
март

учителя физической 
культуры,  актив 
ШСК «Факел»

3 Организация «Часов здо-
ровья»

5-9 В  течение 
года

учителя физической 
культуры,  актив 
ШСК «Факел»

12.2. Движение первых

1 Дни  единых  действий 
Движение первых

1-4 По  плану 
Движения 
первых

Актив РДДМ
Советник  по  вос-
питанию



2 Участие  в  Проекте 
«Большая перемена»

1-4 По  плану 
Движения 
первых

Классные  руково-
дители  Советник 
по воспитанию

3

Участие во Всерос-
сийских  проектах 
по  активностям 
Движения первых

1-4 По  плану 
Движения 
первых

Классные руководи-
тели

13. Модуль «Школьные медиа»

№ Дела Клас
сы

Срок Ответственные

1 Публикации новостей на 
школьном сайте

1-4 Каждую 
неделю

Советник по воспи-
танию

2 Публикации  новостей 
вшкольном  аккаунте  в 
ВК

1-4 Каждую 
неделю

Медиацентр

3 Фоторепортажи с школь-
ных мероприятий

1-4 В  течение 
года

Медиацентр

4 Работа школьного медаи-
центра

1-4 В  течение 
года

Руководитель  ме-
диацентра

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН



Учебный план (МБОУ «Вавожская СОШ») (далее – учебный план) соот-
ветствует требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.

Учебный  план  фиксирует  общий  объем  нагрузки,  максимальный  объём 
аудиторной нагрузки, состав и структуру обязательных предметных областей, 
курсов коррекционно-развивающей области,  внеурочной деятельности,  в  том 
числе  распределяет  учебное  время,  отводимое  на  их  освоение  по  классам и 
учебным предметам.

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разра-
ботке содержания образования, требований к его усвоению и организации об-
разовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных ме-
ханизмов его реализации.

Учебный план соответствует  законодательству Российской Федерации в 
области образования, обеспечивает введение в действие и реализацию требова-
ний ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, АООП НОО для обучающихся с НОДА и 
выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 
которые предусмотрены Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемио-
логическими требованиями.

Учебный план  обеспечивает  возможность  обучения  на  государственных 
языках субъектов Российской Федерации и родном языке, возможность их изу-
чения, а также устанавливает количество занятий, отводимых на изучение этих 
языков, по классам (годам) обучения.

АООП НОО для обучающихся с НОДА (вариант 6.3) может включать как 
один, так и несколько учебных планов.

Формы организации образовательного  процесса,  чередование  учебной и 
внеурочной деятельности в рамках реализации АООП НОО для обучающихся с 
НОДА (вариант 6.3) определяет образовательная организация.

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

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предме-
тов обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во 
всех имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, 
реализующих АООП НОО для обучающихся с НОДА, и учебное время, отводи-
мое на их изучение по годам обучения.

Образовательная организация самостоятельна в организации образователь-
ного процесса, в выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная 
деятельность, практические занятия, экскурсии).

Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательных 
отношений,  обеспечивает реализацию особых (специфических) образователь-
ных потребностей, характерных для обучающихся с НОДА и с легкой умствен-
ной отсталостью, а также индивидуальных потребностей каждого обучающего-
ся. Время, отводимое на данную часть внутри часов максимально допустимой 
недельной нагрузки обучающихся,  может быть использовано:  на  увеличение 
учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обяза-
тельной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих различные ин-
тересы обучающихся, в том числе этнокультурные.



Неотъемлемой частью образовательно-коррекционного процесса является 
внеурочная деятельность, которая организуется по различным направлениям, 
способствующим всестороннему развитию обучающихся.

Количество часов, отводимых в неделю на занятия внеурочной деятельно-
стью, составляет не более 10 часов (в том числе не менее 5 часов в неделю на 
коррекционно-образовательную  область  в  течение  всего  срока  обучения  на 
уровне начального общего образования) (пункт 3.4.16 Санитарно-эпидемиоло-
гических требований).

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при опре-
делении максимально допустимой учебной нагрузки обучающихся.

Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс 
освоения обучающимися содержания АООП НОО, является коррекционно-раз-
вивающая область.

Коррекционно-развивающая  область включает  занятия  по  программе 
коррекционной работы и коррекционные курсы: 

«Речевая практика»; 
«Основы коммуникации»; 
«Психомоторика и развитие деятельности»; 
«Двигательная коррекция». 
Коррекционно-развивающая область реализуется через систему фронталь-

ных, групповых и индивидуальных занятий.
Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися с НОДА предусмат-

ривают: занятия ЛФК, логопедические занятия и индивидуальные и групповые 
занятия по коррекции и развитию когнитивных функций.

Группы комплектуются с учетом однородности и выраженности речевых, 
двигательных и других нарушений. Наполняемость групп - 2-4 обучающихся. 
Продолжительность групповых и индивидуальных занятий до 25-30 минут, за-
нятий по ЛФК - до 45 минут.

Ежедневно занятия физкультурой чередуются с другими учебными пред-
метами. В расписании дополнительно (помимо обязательных уроков адаптив-
ной физической культуры) предусмотрены занятия, обеспечивающие ежеднев-
ную организацию динамических и (или) релаксационных пауз между уроками, 
а также индивидуальные занятия за счет часов внеурочной деятельности.

Индивидуальные занятия по адаптивной физической культуре и ЛФК обес-
печивают индивидуальную коррекцию двигательных нарушений обучающихся. 
Количество  часов  на  каждого  обучающегося  определяется  на  основе  меди-
цинских рекомендаций в зависимости от тяжести двигательного нарушения (от 
2 до 5 часов в неделю).

Реализация коррекционно-развивающей области осуществляется за счет 
часов, отводимых на внеурочную деятельность (количество часов на коррекци-
онно-образовательную  область  должно  быть  не  менее  5  часов  в  неделю  в 
течение всего срока обучения)  (пункт 3.4.16.  Санитарно-эпидемиологических 
требований).

В учебном плане количество часов в неделю на коррекционные курсы ука-
зано на одного обучающегося.



Продолжительность учебного года в  подготовительных и 1 классах со-
ставляет 33 недели, во 2-4 классах - 34 недели. Продолжительность каникул в 
течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом - не ме-
нее 8 недель.

Для  обучающихся  в  подготовительных  и  1  классах  устанавливаются  в 
течение года дополнительные недельные каникулы.

Наполняемость классов, продолжительность урока и распределение учеб-
ной нагрузки в течение учебного дня и учебной недели соответствуют Гигиени-
ческим нормативам и Санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Обучение в подготовительных и первых классах проводится без балльного 
оценивания знаний обучающихся и домашних заданий.

Учебный план индивидуального обучения на дому для обучающихся с нару-
шениями опорно-двигательного аппарата (вариант 6.3)

на 2023-2024 учебный год
МБОУ «Вавожская СОШ»

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 
неделю

II

Обязательная часть

Язык и речевая практика Русский язык 4

Чтение 4

Речевая практика 1

Математика Математика 4

Естествознание Мир природы и человека 2

Искусство Музыка 1

Рисование 1

Технология Технология 2

Физическая культура Адаптивная физическая культура 3

Итого: 22

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процес-
са при 5-дневной неделе

1

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной учебной 
неделе

23

Внеурочная деятельность 10



индивидуальные и групповые занятия по программе коррекционной работы

- «Психомоторика и развитие деятельности»
- «Формирование навыков социально-бытовой ориентировки»
- «Формирование навыков самообслуживания»
«Двигательная коррекция»

5

1
1
1
2

другие направления внеурочной деятельности 5

Всего 33



3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
«Утверждено»
Приказ МБОУ «Вавожская СОШ» от 30.08.2023г. №304-ОД

Календарный  учебный график на 2022-2023 учебный год
МБОУ  «Вавожская СОШ»

Классы Учебные
четверти, по-
лугодия

Учебный период Кол-во
 недель

Каникулярные дни Кол-во 
дней

Праздничные 
дни

Примечания

1 класс 1 четверть
2 четверть
3 четверть

4 четверть

01.09.23 – 27.10.23
06.11.23 – 29.12.23
09.01.24 – 22.03.24

01.04.24 – 24.05.24

8
8
9

8

28.10.23 – 05.11.23
30.12.23 – 08.01.24
17.02.24 – 25.02.24
23.03.24 – 31.03.24

9
9
9
11

04.11.23

23.02.24-24.02.24
08.03.24-09.03.24

01.05.24
09.05.24

Итого: 33 38

2 – 4 классы
1 четверть
2 четверть
3 четверть
4 четверть

01.09.23 – 27.10.23
06.11.23 – 29.12.23
09.01.24 – 22.03.24
01.04.24 – 24.05.24

8
8
10
8

28.10.23 – 05.11.23
30.12.23 – 08.01.24
23.03.24 – 31.03.24

9
9
11

04.11.23

23.02.24-24.02.24
08.03.24-09.03.24

01.05.24
09.05.24

Промежуточная ат-
тестация:
12.12.2023 – 
24.12.2023;
01.04.2024 – 
30.04.2024

Итого: 34 29

5 – 9 классы
1 четверть
2 четверть
3 четверть

4 четверть

01.09.23 – 28.10.23
06.11.23 – 29.12.23
09.01.24 – 23.03.24

01.04.24 – 25.05.24

8
8
10

8

29.10.23 – 05.11.23
30.12.23 – 08.01.24
24.03.24 – 31.03.24

8
10
8

04.11.23

23.02.24-24.02.24
08.03.24-09.03.24

01.05.24
09.05.24

Промежуточная ат-
тестация:
12.12.2023 – 
16.12.2023;
01.04.2024 – 
30.04.2024

Итого: 34 26

10 – 11 классы
1 полугодие

2 полугодие

01.09.23 – 29.12.23

09.01.24 – 25.05.24

16

18

29.10.23 – 05.11.23
30.12.23 – 08.01.24
24.03.24 – 31.03.24

8
10
8

04.11.23

23.02.24-24.02.24
08.03.24-09.03.24

01.05.24
09.05.24

Промежуточная ат-
тестация:
12.12.2023 – 
24.12.2023;
01.04.2024 – 
30.04.2024

Итого: 34 26

Начало учебного года: 01 сентября 2023 года.
Окончание учебного года: 26 мая 2024 года.
Государственная итоговая аттестация в 9, 11 классах: согласно срокам, установленным Министерством просвещения Российской Федерации на текущий учебный год





Система условий реализации адаптированной основной образовательной программы 
начального общего образования обучающихся с НОДА (вариант 6.3)

Кадровые условия
МБОУ «Вавожская СОШ» укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квали-

фикацию для решения задач, определённых основной образовательной программой началь-
ного общего образования, способными к инновационной профессиональной деятельности .

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 
должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и управ-
ления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательного учре-
ждения служат квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификаци-
онном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квали-
фикационные характеристики должностей работников образования»).

Должность Должностные 
обязанности

 Количество  ра-
ботников  в  ОУ 
(требуется/име-
ется)

Уровень  квалификации  работ-
ников школы
Требования  к 
уровню квали-
фикации

Фактический

Руководитель 
ОУ

обеспечивает си-
стемную образо-
вательную  и 
администра-
тивно-хозяй-
ственную работу 
школы

0/1 Высшее  про-
фессиональное 
образование  по 
направлениям 
подготовки 
«Государствен-
ное  и  муници-
пальное  управ-
ление»,  «Мене-
джмент», 
«Управление 
персоналом»  и 
стаж работы на 
педагогических 
должностях  не 
менее 5 лет  ли-
бо высшее про-
фессиональное 
образование  и 
до-полнитель-
ное  профессио-
нальное образо-
вание в области 
государствен-
ного и муници-
пального управ-
ления или мене-
джмента  и  эко-
номики  и  стаж 
работы на педа-
гогических  или 
руков.  должно-
стях  не  менее 

Соответствует



5 лет.

 Заместитель ру-
ководителя

Организует  те-
кущее  и  пер-
спективное  пла-
нирование  дея-
тельности  об-
разовательного 
учреждения, 
координирует 
работу  препода-
вателей,  разра-
ботку  учебно-
методической  и 
иной документа-
ции; обеспечива-
ет  совершен- 
ствование  мето-
дов  ор-ганиза-
ции  образова-
тель  ного  про-
цесса;  обеспечи-
вает использова-
ние и совершен-
ствование  мето-
дов  организации 
образовательно-
го  процесса  и 
современных об-
разовательных 
технологий,  в 
том  числе  ди-
станционных; 
организует 
учебно-воспита-
тельную,  мето-
дическую, 
культурно-
массовую,  вне-
классную  рабо-
ту; осуществляет 
контроль  за  ка-
чеством  образо-
вательного  про-
цесса;  осуще-
ствляет контроль 
за  хозяйствен-
ным  обслужива-
нием и надлежа-
щим состоянием 
образовательно-

0/7 Высшее  про-
фессиональное 
образование  по 
направлениям 
подготовки 
«Государствен-
ное  и  муници-
пальное  управ-
ление»,  «Мене-
джмент», 
«Управление 
персоналом»  и 
стаж работы на 
педагогических 
должностях  не 
менее  5 лет  ли-
бо высшее про-
фессиональное 
образование  и 
дополнительное 
профессиональ-
ное  образова-
ние  в  области 
государствен-
ного и муници-
пального управ-
ления или мене-
джмента  и  эко-
номики  и  стаж 
работы на педа-
гогических  или 
руководящих 
должностях  не 
менее 5 лет.

Высшее педаго-
гическое  об-
разование  у 
всех  замести-
телей  директо-
ра, стаж работы 
более 5 лет



го учреждения.

Учитель осуществляет 
обучение  и  вос-
питание обучаю-
щихся,  способ-
ствует  формиро-
ванию  общей 
культуры лично-
сти,  со-циализа-
ции,  осознанно-
го  выбора  и 
освоения  об-
раз.программ.

0/27 Высшее  про-
фессиональное 
образование 
или  среднее 
профессиональ-
ное  образова-
ние  по  направ-
лению  подго-
товки  «Образо-
вание и педаго-
гика» или в об-
ласти,  соответ-
ствующей  пре-
подаваемому 
предмету,  без 
предъявления 
требований  к 
стажу  работы 
либо  высшее 
профессиональ-
ное  образова-
ние или среднее 
профессиональ-
ное  образова-
ние  и  дополни-
тельное профес-
сиональное  об-
разование  по 
направлению 
деятельности  в 
образователь-
ном  учрежде-
нии  без  предъ-
явления  требо-
ваний  к  стажу 
работы.

Высшее образо-
вание – 20 чел. 

Среднее  про-
фессиональ-ное 
– 7 чел.

 Социальный 
педагог

Осуществляет 
комплекс  меро-
приятий  по  вос-
питанию,  об-
разованию,  раз-
витию  и  соци-
альной  защите 
личности в учре-
ждениях,  орга-
низациях  и  по 
месту  житель-
ства  обучаю-
щихся.

0/1 Высшее  про-
фессиональное 
образование 
или  среднее 
профессиональ-
ное  образова-
ние  по  направ-
лениям  подго-
товки  «Образо-
вание и педаго-
гика»,  «Соци-
альная  педаго-
гика»  без 
предъявления 

Соответствует



требований  к 
стажу работы.

Педагог  -психо-
лог

осуществляет 
профес-сиональ-
ную  деятель-
ность,  направ-
ленную  на 
сохранение  пси-
хического,  сома-
тического  и  со-
циального благо-
получия обучаю-
щихся

0/1 Высшее  про-
фессиональное 
образование 
или  среднее 
профессиональ-
ное  образова-
ние  по  направ-
лению  подго-
товки  «Педаго-
гика и психоло-
гия» без предъ-
явления  требо-
ваний  к  стажу 
работы  либо 
высшее профес-
сиональное  об-
разование  или 
среднее профес-
сиональное  об-
разование и до-
полнительное 
профессиональ-
ное  образова-
ние  по  направ-
лению  подго-
товки  «Педаго-
гика и психоло-
гия» без предъ-
явления  требо-
ваний  к  стажу 
работы.

Высшее  про-
фессиональное 
образование  по 
направлению 
подготовки 
«Педагогика  и 
психология»

 Старший вожа-
тый

способствует 
развитию  и  дея-
тельности  дет-
ских  обществен-
ных  организа-
ций,  объедине-
ний.

0/1 Высшее  про-
фессиональное 
образование 
или  среднее 
профессиональ-
ное  образова-
ние  без  предъ-
явления  требо-
ваний  к  стажу 
работы

Высшее  про-
фессиональное 
образование  2 
чел.

 Преподаватель-
организатор 
основ безопасно-
сти  жизнедея-
тельности

Осуществляет 
обучение  и  вос-
питание обучаю-
щихся  с  учётом 
специфики курса 
ОБЖ.  Организу-
ет,  планирует  и 
проводит  учеб-
ные, в том числе 

0/1 Высшее  про-
фессиональное 
образование  и 
профессиональ-
ная  подготовка 
по направлению 
подготовки 
«Образование и 
педагогика» 

Соответствует



факультативные 
и внеурочные за-
нятия, используя 
разнообразные 
формы,  приемы, 
методы  и  сред-
ства обучения

или  ГО  без 
предъявления 
требований  к 
стажу  работы, 
либо  среднее 
профессиональ-
ное  образова-
ние  по  направ-
лению  подго-
товки  «Образо-
вание и педаго-
гика» или ГО и 
стаж работы по 
специальности 
не  менее  3 лет, 
либо  среднее 
профессиональ-
ное  (военное) 
образование  и 
дополнительное 
профессиональ-
ное  образова-
ние  в  области 
образования  и 
педагогики  и 
стаж работы по 
специальности 
не менее 3 лет.

Учитель-лого-
пед

Осуществляет 
работу,  направ-
ленную  на  мак-
симальную  кор-
рекцию  недо-
статков  в  разви-
тии  у  обучаю-
щихся,  воспи-
танников с нару-
шениями  в  раз-
витии

0/1 Высшее  про-
фессиональное 
образование  в 
области  дефек-
тологии  без 
предъявления 
требований  к 
стажу работы.

Соответствует

Педагог-библио-
текарь

обеспечивает до-
ступ  обучаю-
щихся  к  инфор 
мационным  ре-
сурсам,  участву-
ет в их духовно-
нравственном 
воспитании, про-
фориентации  и 
социализации, 
содейст-вует 
формированию 
ин-формацион-

0/2 Высшее  или 
среднее профес-
сиональное  об-
разование  по 
специальности 
«Библиотечно-
информацион-
ная  деятель-
ность»

Высшее образо-
вание-1чел.
(50%)

Среднее  про-
фессиональное 
-1чел.(50%)



ной  компе-тент-
ности  обучаю-
щихся

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кад-
рового потенциала школы является обеспечение в соответствии с новыми образовательными 
реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования. Со-
здание условий для профессионального развития педагога, его включенности в процессы не-
прерывного образования является актуальной задачей образовательного учреждения. Непре-
рывность профессионального развития педагогических работников школы, реализующих об-
разовательную программу начального общего образования, обеспечивается графиком освое-
ния работниками школы дополнительных профессиональных образовательных программ, не 
реже чем каждые три года. Кроме этого, педагоги систематически повышают свою квалифи-
кацию, участвуя в профессиональных конкурсах различного уровня, организуя работу ма-
стер – классов муниципального уровня, разработку разноплановых проектов, участвуя в ра-
боте семинаров и других мероприятиях, организуемых в районе, республике, России. Все это 
способствует обеспечению реализации образовательной программы школы на оптимальном 
уровне. В 1-4 классах школы работает высококвалифицированный педагогический коллек-
тив. 

Педагогами, работающими в начальной школе, своевременно пройдена курсовая под-
готовка:

Должность Количество человек Прошли курсовую подготов-
ку по ФГОС

Учитель начальных классов 20 3
Учитель английского языка 3 3
Учитель немецкого языка 1 1
Учитель физической культу-
ры

2 2

Учитель музыки 2 2
Преподаватель–организатор 
ОБЖ

1 1

Учитель  изобразительного 
искусства

1 1

Учитель-логопед 1 1
Педагог-психолог 2 2
Учитель-дефектолог 1 1

Учителя принимают участие в семинарах по темам, связанным с реализацией ФГОС  в 
школе, в районе и на республиканском уровне. Не все учителя, которые будут работать по 
новым стандартам, имеют квалификационную категорию. В число педагогов без квалифика-
ционной  категории  входят  молодые  специалисты.  Учителя  школы  постоянно  повышают 
свою квалификацию, как на курсах, так и участвуя в семинарах, мастер-классах. Они прово-
дят самоанализ и рефлексию достигнутых результатов, обобщают свой педагогический опыт. 
Многие из них представляют свой опыт на конференциях, семинарах, выступают на район-
ных методических объединениях, в сети Интернет в рамках педагогических сообществ и на 
личных сайтах, блогах. 

Финансовое обеспечение реализации АООП НОО НОДА (вариант 6.3)
Финансовое обеспечение реализации АООП НОО опирается на исполнение расход-

ных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение бесплатно-



го общедоступного основного общего образования, посредством предоставления субвенций 
местным бюджетам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения (за исключением расходов на содержание зданий и оплату комму-
нальных услуг),  в  соответствии с нормативами, определяемыми органом государственной 
власти Удмуртской Республики.

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год.

3.3. Материально-технические условия реализации АООП НОО НОДА (вариант 6.3)
Условия обеспечены наличием в начальной школе современных оборудованных каби-

нетов, отвечающих характеристикам современного образования, требованиям к оснащённо-
сти учебных кабинетов мебелью, рабочим местом учителя. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Вавожская средняя обще-
образовательная школа размещается в двух зданиях,   соединенных  между собой переходом. 

Начальная школа размещена в  2-х этажном  кирпичном здании общей площадью 2373, 3 
кв.м., постройки 1973 года, имеет 3 выхода на улицу.

Средняя школа,  в которой обучаются  5 – 11 классы,  размещается в 3-х этажном кир-
пичном здании, общей площадью – 3404,1 кв.м., имеет 7 выходов:

1-я очередь постройки – 2007 год постройки, площадь 1286,6 кв.м.
2-я очередь постройки – 2008 год постройки, площадь 1067,9 кв.м.
3-я очередь постройки – 2009 год постройки, площадь 1049,6 кв.м.

Для организации учебных занятий в школе имеются 55  кабинетов, общей площадью 
2973,8 кв. м, в том числе: 
- 2 кабинета физики – 96,0 кв.м. 
- кабинет химии – 48,0 кв.м. 
- кабинет ОБЖ – 48,0 кв.м.
- кабинет биологии – 47,8 кв.м. 
- кабинеты начальных классов – 929 кв.м.
- кабинет музыки – 48,9 кв.м.
- кабинет ИЗО – 47,9 кв.м.
-  2 кабинета информатики – 112,2 кв.м. 
- интерактивный класс – 47,8 кв.м.
- кабинет технологии – 30,6 кв.м. 
- кабинет кулинарии – 33,1 кв.м.
 - 2 спортивных зала – 418,9 кв.м.
- тренажерный зал – 104,5 кв.м.
- сенсорная комната – 34,5 кв.м.
- мастерская (по обработке древесины) – 131,1 кв.м.

1) Актовый зал – 131,5 кв.м. 
2) Библиотека – 64,8 кв.м.
3) Административные помещения – 127,1 кв. м.
4) Кабинет психолога – 16 кв.м.

Школа располагает всеми необходимыми ресурсами и инфраструктурой для осуществле-
ния образовательной деятельности.  Здание школы оснащено современными системами жиз-
необеспечения: централизованным горячим отоплением,  вентиляцией,  узлом учета и регу-
лирования тепловой энергии,  горячей и холодной водой.   Территория  школы оборудована 
наружным освещением, видеонаблюдением, пешеходными дорожками, подъездными путя-
ми, ограждением.

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций в школе имеется кнопка тревожной сигна-
лизации с использованием каналов сотовой связи, автоматическая пожарная сигнализация 
(АПС), оборудование, обеспечивающее бесперебойную работу систем передачи извещений о 
пожаре с выводом на дежурно-диспетчерскую службу ГУ МЧС России с. Вавож. 



Соблюдаются  санитарно-эпидемиологические  требования  образовательного  процесса, 
требования к санитарно-бытовым условиям – оборудование гардеробов, санузлов,  требова-
ния к социально-бытовым условиям – оборудование  в учебных кабинетах рабочих мест учи-
теля и каждого учащегося, учительская с рабочей зоной и местами для отдыха,  комната пси-
хологической разгрузки,  административные кабинеты,  столовая  с обеденным залом для пи-
тания обучающихся и  помещениями для хранения продуктов питания приготовления пищи, 
требования строительных норм и правил, требования пожарной и электробезопасности, тре-
бования охраны здоровья учащихся и охраны труда работников образовательных учрежде-
ний, требования к транспортному обслуживанию учащихся, требования к организации без-
опасной эксплуатации спортивных сооружений, спортивного инвентаря и оборудования, ис-
пользуемого в общеобразовательном учреждении.

Библиотечный фонд МБОУ «Вавожская СОШ»:
Осуществлена подписка на периодические издания. 

Для занятий физической культурой и спортом имеется два  в спортивных залах, общей 
площадью 418,9 кв. м, оснащенных необходимым спортивным инвентарем. Для занятий зим-
ними видами спорта имеется 55 комплектов лыж. В рамках федерального проекта «Детский 
спорт» направление «Реконструкция спортивных залов в сельских школах» (второй этап)  в 
декабре 2014 года  произведен  ремонт спортивного зала средней школы на сумму 212 700 
рублей. Заменены светильники с люминисцентными лампами на светодиодные. Приобретено 
новое спортивное оборудование и инвентарь на сумму 287 300 рублей. 

Имеющаяся  компьютерная  техника  используется  полифункционально:  компьютеры 
установлены в учебных кабинетах разного цикла предметов и разных ступеней обучения, а 
также в библиотеке, административных кабинетах, учительской.

Информационно-образовательная среда   школы  обеспечивает  сетевое взаимодействие 
участников образовательного процесса.  В школе функционирует сервер и внутренняя ло-
кальная сеть, объединяющая компьютеры на рабочих местах администрации, предметные ка-
бинеты, учительскую. Всего компьютеров – 120, из них 119 компьютеров объединены ло-
кальной сетью и имеют  выход в сеть Интернет.

Качество доступа к сети  Интернет (качество связи) до 6 Мбит/с – ОАО «Ростелеком», 4 
Мбит/с – ПАО «Мегафон» позволяет школе принимать участие в видеоконференциях, веб-
семинарах и других мероприятиях, работать с  электронными программами.  Для блокирова-
ния ресурсов, не имеющих отношения к образовательным, используются средства контент-
ной фильтрации. 

Учебные кабинеты оснащены необходимым оборудованием, дидактическими и  техниче-
скими  средствами,  учебно-вспомогательными  материалами  и  соответствуют  требованиям 
для успешной реализации теоретической и практической частей основных общеобразова-
тельных программ.   В учебной и внеурочной деятельности используются традиционные и 
современные технические средства обучения, оргтехника.

В   кабинетах повышенной опасности  имеются средства пожаротушения, аптечки для 
оказания первой медицинской помощи, информационные стенды в вестибюлях школы по 
профилактике ДТП, противопожарной безопасности.

Питание  обучающихся  обеспечивается  школой.  Продукты  питания  приобретаются  на 
основании  договоров,  заключенных  с  поставщиками,  при  наличии  разрешения  служб 
санитарно-эпидемиологического надзора.  В школьной столовой имеется  1  обеденный зал 
общей  площадью  132,6  кв.м.  на  192  посадочных  места.  Пищеблок  столовой  оснащен 
необходимым оборудованием: холодильное оборудование, электроплиты, электрожарочный 
шкаф, электрокотел, универсальная кухонная машина, посудомоечная машина,  сковорода 
электрическая  и  др.  Питание  предоставляется  в  соответствии  с  требованиями 
государственных  стандартов,  санитарных  правил  и  норм,  относящихся  к  организации 
общественного  питания,  пищевым  продуктам  в  образовательных  учреждениях  и 
осуществляется в соответствии с примерным десятидневным меню.



Медицинское обслуживание обучающихся обеспечивается одним медицинским работни-
ком на основании   договора, заключенного между МБОУ «Вавожская СОШ» и БУЗ УР «Ва-
вожская  районная  больница  Министерства  здравоохранения  Удмуртской  Республики».  В 
школе оборудован  медицинский,  процедурный, стоматологический кабинеты, площадью 28 
кв.м.   Медицинский работник отслеживает уровень заболеваемости обучающихся,  осуще-
ствляет контроль санитарного состояния школы, теплового режима и режима питания, про-
водит профилактические мероприятия, в том числе по профилактике гриппа и ОРВИ, кишеч-
ных инфекций. Медицинский кабинет  (в т.ч. процедурный) 

В  МБОУ  «Вавожская  СОШ»  ежегодно  производится  своевременный  и  необходимый 
объем текущего ремонта здания школы. Особое внимание уделяется ремонту здания началь-
ной школы. В период с декабря 2014 года по август 2015 года заменены деревянные оконные 
блоки на ПВХ в 11 учебных кабинетах, гардеробе, заменены деревянные полы в коридоре 
второго этажа на плитку, отремонтированы полы (уложен линолеум) в 20 учебных кабине-
тах. 

В рамках реализации проекта «Доступная среда» в декабре 2014 года установлен сталь-
ной пандус  для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, оборудована инклюзивная комната.

Ежегодно проводится  работа по оснащению кабинетов аппаратурой, компьютерами и 
оргтехникой.

                      Учебники, используемые при реализации адаптированных основных обще-
образовательных программ образования

№/п Автор и название учебника Издательство Год издания Класс
1. Аксенова А.К., Комарова С.В. и

др. Букварь. В 2-х частях
Просвещение 2017

2018
1

2. Кузнецова Л.А. Технология.
Ручной труд

Просвещение
СПб

2016
2018

1

3. Алышева Т.В. Математика. В 2-х
частях.

Просвещение 2016
2018

1

4. Комарова С.В. Речевая практика Просвещение 2017
2018

1

5. Рау М.Ю., Зыкова М.А.
Изобразительное искусство

Просвещение 2017
2018

1

6. Матвеева Н.Б., Ярочкина И.А. и
др. Мир природы и человека. 
В 2-х частях

Просвещение 2017
2018

1

7. Якубовская Э.В. , Коршунова
Я.В. Русский язык. В 2-х частях

Просвещение 2018 2

8. Алышева Т.В. Математика. В 2-х
частях

Просвещение 2018
2019

2

9. Кузнецова Л.А. Технология.
Ручной труд

Просвещение
СПб

2019 2

10. Ильина С.Ю. ,Аксенова А.К., Го-
ловкина Т.М. и др. Чтение. В 2-
х частях

Просвещение 2018 2

11. Комарова С.В. Речевая практика Просвещение 2018 2



12. Матвеева Н.Б., Ярочкина 
И.А., попова М.А. . Мир при-
роды и
человека. В 2-х частях

Просвещение 2018 2

13. Рау М.Ю., Зыкова М.А.
Изобразительное искусство

Просвещение 2018 2

14. Якубовская Э.В.,Коршунова Я.В.
Русский язык. В 2 частях.

Просвещение 2018 3

15. Алышева Т.В. Математика. В 2
частях

Просвещение 2018 3

16. Ильина С.Ю. ,Богданова
А.А.Чтение. В 2 частях

Просвещение 2018 3

17. Кузнецова Л.А. Технология.
Ручной труд

Просвещение
СПб

2018
2019

3

18. Рау М.А., Зыкова М. А.
Изобразительное искусство

Просвещение 2018 3

19. Матвеева Н.Б., Ярочкина 
И.А., Попова М.А. . Мир при-
роды и
человека. В 2-х частях

Просвещение 2018 3

20. Комарова С.В. Речевая практика Просвещение 2018 3
21. Комарова С.В. Речевая практика Просвещение 2019 4

22. Якубовская Э.В.,Коршунова Я.В.
Русский язык. В 2 частях.

Просвещение 2019 4

23. Алышева Т.В.,Яковлева И.М.
Математика. В 2 частях

Просвещение 2019 4

24. Ильина С.Ю. Чтение. В 2 частях Просвещение 2019 4

25. Матвеева Н.Б., Ярочкина 
И.А., Попова М.А. . Мир при-
роды и
человека. В 2-х частях

Просвещение 2019 4

26. Рау М.А., Зыкова М. А.
Изобразительное искусство

Просвещение 2019 4

27. Кузнецова Л.А. Технология.
Ручной труд

Просвещение 2019 4

28. Картушина Г.Б., Мозговая 
Г.Г. Технология. Швейное 
дело

Просвещение 2016
2018

5

2020
29. Якубовская Э.В., Галунчикова

Н.Г. Русский язык
Просвещение 2019 5

30. Перова М;.Н., Капустина Г.М.
Математика

Просвещение 2019 5

31. Лифанова Т.М;. Природоведение Просвещение 2019 5
32. Ковалева Е.А.Технология.

Сельскохозяйственный труд
Просвещение 2018

2020
5



33. Малышева З.Ф. Чтение Просвещение 2018
2020

5

Использование фонда учебной литературы школьной библиотеки производится на основа-
нии принципов: 

общедоступности: обучающиеся получают учебники в пользование на учебный год бес-
платно;

 возвратности: в завершении учебного года учебники возвращаются в школьную библио-
теку; 

ответственности: учебники должны быть возвращены в хорошем состоянии; преемствен-
ности: соблюдения образовательных линий; 

законности: использование учебников, включенных в Федеральный перечень учебников.
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