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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Адаптированная основная образовательная программа для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (с задержкой психического развития) МОБУ «Тупиковская 

СОШ» Бузулукского района Оренбургской области разработана в соответствии с 

требованиями 

 ФГОС НОО (далее — Стандарт НОО); 

 ФГОС ООО (далее — Стандарт ООО); 

  Концепции Специального Федерального государственного образовательного 

стандарта для детей с ограниченными возможностями здоровья (СФГОС) к структуре 

основной адаптированной образовательной программы для детей с ОВЗ с задержкой 

психического развития. 

Она определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

ОП для детей с ОВЗ с учетом образовательных потребностей и запросов участников ОП. 

Разработка АООП для детей с ОВЗ (далее АООП для детей с ОВЗ) осуществлялась с 

привлечением органов самоуправления (управляющий совет), обеспечивающий 

государственно-общественный характер управления образовательным учреждением. 

Содержание АООП для детей с ОВЗ отражает требования Стандарта и группируется 

в три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Концепция СФГОС предусматривает дифференциацию уровней и вариантов 

образования и является основой специальных государственных стандартов образования 

детей, имеющих различные отклонения в развитии, обучающихся в массовой школе в 

условиях интеграции/инклюзии. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации АООП для детей с ОВЗ, конкретизированные в соответствии с 
требованиями Стандарта и учитывающие региональные, национальные особенности 

народов РФ, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 

 современные тенденции организации доступного образования для детей с ОВЗ; 

 функции программы и уровни школьного образования для детей с ОВЗ; 

 требования к результатам освоения основных образовательных программ. 

Содержательный раздел определяет содержание образования и включает 

образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 
метапредметных результатов, в том числе: 

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся, 

включающую формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно- коммуникационных технологий; 

 программу духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся; 

 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 

 программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 
образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов АООП для детей с 

ОВЗ. 

Организационный раздел включает: 

 учебный план для детей с ОВЗ с задержкой психического развития; 

 план внеурочной деятельности; 

 систему условий реализации АООП для детей с ОВЗ в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Образовательное учреждение, реализующее АООП для детей с ОВЗ, обязано 

обеспечить ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как 

участников образовательного процесса: 

 с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление ОП в 

ОУ; 

 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации АООП для 

детей с ОВЗ, установленными законодательством РФ и уставом МОБУ «Тупиковская СОШ». 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Цель реализации АООП для детей с ОВЗ — обеспечение выполнения 

требований Концепции Специального Федерального государственного образовательного 

стандарта для детей с ограниченными возможностями здоровья (СФГОС), обеспечение 

права детей с ОВЗ на образование. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных 

задач:

 введения в образовательное пространство всех детей с ОВЗ вне зависимости от 

тяжести их проблем, т. е. исключения самой возможности определения ребенка как 

«необучаемого». Решение этой задачи возможно в том случае, если при достижении 

итоговых результатов освоения АООП для детей с ОВЗ учитывать в обучении 

индивидуальные возможности ребенка; 

 создания индивидуальных специальных программ (ИУП) для обучения детей с 

самыми тяжелыми комплексными нарушениями развития и обеспечение специальных 

условий, гарантирующих их реализацию; 

 гарантированного  оказания  систематической специальной  помощи  детям  с  ОВЗ,  

способным обучаться в условиях массовой школы, поскольку включение в общий поток 

обучения вне удовлетворения особых образовательных потребностей таких детей может 

иметь для них негативные последствия. Решение этой задачи возможно только при 

введении специального стандарта образования, гарантирующего ребенку с ОВЗ, 

получающему образование в соответствии с ФГОС в обычной школе, коррекционную 

помощь силами специалистов по профилю имеющегося у ребенка с задержкой 

психического развития; 

 обеспечения ребенку с ОВЗ, имеющему вынужденные ограничения контактов с 

миром, не только овладения академическими знаниями, умениями и навыками, но и 

развития жизненной компетенции, возможности стать более активным, независимым и 

приспособленным к реальной каждодневной жизни. Поэтому в структуре содержания 

образования четко выделяются его взаимодополняющие компоненты: «академический» и 
«жизненной компетенции». При этом подчеркивается, что образование ребенка с ОВЗ может 
считаться качественным и удовлетворять взрослых лишь при условии его продвижения по обоим 

направлениям; 

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

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья; 

 обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

 обеспечение доступности получения качественного общего образования для 

детей с  ОВЗ; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа. 

Разрешить эти задачи возможно при условии разработки специальных 

дифференцированных стандартов образования для каждой категории детей с ОВЗ и 

преодоления на деле разобщенности систем и специалистов общего и специального 

образования, до сих пор мешающей развитию форм специальной поддержки ребенка с 

ОВЗ, обучающегося в условиях массовой школы. 

Необходима также детальная разработка форм взаимодействия семьи и 

специалистов при определении образовательного маршрута ребенка с ОВЗ и гибких 

механизмов его изменения при выявлении у него новых возможностей в процессе 

обучения. 
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Данная программа предусматривает дифференциацию уровней и вариантов 
образования, соответствующую возможностям и потребностям группы детей с ОВЗ. 

 

1.2.  Право детей с ОВЗ на образование и его реализация на практике с 

правоприменением современного законодательства 

Ратификация Россией Конвенции ООН о правах инвалидов (Федеральный закон «О 

ратификации Конвенции о правах инвалидов» № 46-ФЗ от 03.05.2012) свидетельствует об 

изменении представления государства и общества о правах ребенка-инвалида и постановке 

практической задачи максимального охвата образованием детей с ОВЗ. Легитимным 

становится право любого ребенка на получение образования, отвечающего его 

потребностям и полноценно использующего возможности его развития, что влечет за собой 

необходимость структурной, функциональной, содержательной и технологической 

модернизации образовательной системы страны. 

Отказ от представления о «необучаемых детях» и признание государством ценности 

социальной и образовательной интеграции обусловливают необходимость создания 

инструмента инновационного развития образовательной системы страны — Специального 

Федерального государственного образовательного для детей  с ОВЗ. Он гарантирует 

каждому ребенку право на образование, соответствующее его потребностям и 

возможностям, и вне зависимости от региона проживания, тяжести нарушения 

психического развития, способности к освоению цензового уровня образования и вида 

учебного заведения. 

Одной из ведущих причин труднообучаемости и трудновоспитуемости учащихся 

является особое по сравнению с нормой состояние психического развития личности, 

которое получило название «задержка психического развития». Каждый второй 

хронически неуспевающий ребенок имеет ЗПР. 

В каждом третьем случае причиной отклоняющегося поведения в младших классах 

является все та же задержка, незрелость эмоционально - волевой и мотивационной сферы. 

По внешним особенностям нарушений познавательной деятельности этих детей 

часто смешивают с умственно отсталыми, а по отклонениям в поведении- с педагогически 

запущенными детьми. Между тем, несмотря на внешнее сходство отдельных симптомов с 

умственной отсталостью или педагогической запущенностью, ЗПР – совершенно  

самостоятельная по этиологии (происхождению) и по структуре дефекта аномалия 

развития. 

Сущность ЗПР состоит в следующем: 

- созревание организма и развитие психических процессов (мышления, памяти, 

внимания, восприятия), речи, эмоционально-волевой сферы личности происходит 

неравномерно и в замедленном темпе, отставая от нормы на 1,5-2 года. Ограничения 

психических и познавательных возможностей не позволяют ребенку успешно справиться с 

задачами и требованиями, которые предъявляет ему общество; 

- эти ограничения отчетливо проявляются и замечаются взрослыми, когда ребенок 

приходит в школу. У него гораздо дольше (часто на протяжении всех лет обучения в 

начальной школе) остается ведущей игровая мотивация, с трудом и в минимальной степени 

формируются учебные интересы и понятия должного, нужного, а значит, и позиция 

школьника. Слабо развита произвольная сфера (умение сосредотачиваться, переключать 

внимание, усидчивость, умение удерживать задание, работать по образцу) не позволяет 

младшему школьнику полноценно осуществить рутинную и напряженную учебную 

деятельность: он очень быстро устает, истощается. В связи со сниженными 

интеллектуальными процессами (умением сравнивать, обобщать, абстрагировать, 

классифицировать) учащийся не в состоянии самостоятельно, без специальной 

педагогической помощи усвоить содержательный минимум школьной программы и быстро 

попадает в ряды хронически неуспевающих. Очень часто трудности в учении усугубляются 

слабой способностью к звуковому и содержательному анализу речи, слов, звуков: ребенок 

плохо овладевает навыками чтения, с трудом осваивает письменную речь. 

Как правило, учебные трудности школьника сопровождаются отклонениями в 

поведении и общении со сверстниками и учителями. Из-за функциональной незрелости 

нервной системы процессы торможения и возбуждения мало сбалансированы. Такие 

взаимоотношения со средой можно охарактеризовать как состояние хронической 
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дезадаптации, из которого ребенок самостоятельно, без педагогической помощи выйти не 

может. 

Имея дело с данной категорией детей, учитель должен не только видеть указанные 

ограничения, но и правильно понимать потенциальные возможности детей с ЗПР, которые 

принципиально отличают их от умственно отсталых (олигофренов) и педагогически 

запущенных детей. 

Отличие умственно отсталого ребенка от ребенка с ЗПР можно выявить по двум 

основным критериям: Степени умственной недостаточности и прогнозу развития. 

• Для умственно отсталых детей характерна грубая и стойкая пожизненная 

недостаточность мышления. 

• Для детей с ЗПР – минимальная, неглубокая степень умственной 

недостаточности, которая позволяет им при индивидуальной помощи, дополнительном 

объяснении, правильно понять учебную информацию, воспользоваться предлагаемой 

помощью поэтому различается у сопоставляемых групп и прогноз развития. В условиях 

длительного обучения в специальной школе у учащихся с умственной отсталостью грубая 

недостаточность интеллектуальной деятельности несколько снижается, но не 

преодолевается, не достигает уровня нормального интеллекта. Школьники с ЗПР при 

условии систематической коррекционной поддержки, интеллектуальной стимуляции, 

общеукрепляющего оздоровления успешно преодолевают свой дефект, выравниваются, 

способны продолжить обучение в условиях массовой школы уже после 4-го года обучения, 

т.е. задержка психического развития носит относительно временный характер. 

Существенным признаком отграничения от умственной отсталости служат 

потенциальные возможности ребенка, зона ближайшего развития по Л.С. Выготскому, а 

также нестойкость, лабильность и обратимость многих проявлений. 

Педагогу, работающему с детьми с ЗПР, необходимо иметь общее представление о 

происхождении и механизмах формирования данной аномалии. 

 

1.3. Типы задержки психического развития 

 

1.3.1. ЗПР конституционального происхождения 
Состояние данной задержки определяется наследственной, семейной конституцией: 

в своем замедленном темпе развития ребенок как бы повторяет жизненный сценарий отца и 

матери. Ко времени поступления в школу у детей этой группы наблюдается значительное 

несоответствие психического развития ребенка его паспортному возрасту. 

 

1.3.2. ЗПР соматогенного происхождения 

Дети этой группы рождаются у здоровых родителей. Задержка развития – следствие  

перенесенных в раннем детстве заболеваний, способных поражающим образом влиять на 

развитие мозговых функций: хронические инфекции, аллергии, дистрофии, стойкие 

астении, дизентерии. Первично интеллект не нарушен, они в силу своей истощаемости, 

рассеянности оказываются крайне непродуктивными в процессе школьных занятий. 

Практически у всех детей с данной формой ЗПР имеют место не резко выраженные 

астенические симптомы в виде головных болей, повышенной утомляемости, снижения 

работоспособности. В школе данные дети прежде всего испытывают большие трудности в 

адаптации к новой среде. Они долго не могут освоиться в школьном коллективе, часто 

плачут, скучают о доме. 

Другая, не менее важная проблема данных детей в школе – трудности в обучении. 

Они возникают в связи со сниженной мотивацией достижения, отсутствием интереса к 

предлагаемым заданиям, неумением и нежеланием преодолевать возникающие при их 

выполнении трудности. В состоянии повышенного утомления ответы ребенка становятся 

необдуманными, нелепыми. Часто имеет место аффективное торможение: из-за боязни 

ответить неверно дети вообще отказываются отвечать, говоря: «Не знаю», «Не могу». 

Дети с соматогенной ЗПР нуждаются в систематической лечебно-педагогической 

помощи, которая может быть им оказана в школах санаторного типа. Если в силу 

объективных причин это невозможно, то целесообразно помещение такого ребенка в класс 

компенсирующего обучения. 
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1.3.3. ЗПР психогенного происхождения 

Дети этой группы имеют нормальное физическое развитие, функционально 

полноценные мозговые системы, соматически здоровы. Их психический инфантилизм 

обусловлен социально-психологическим фактором – неблагоприятными   условиями 

воспитания. 

Нередко социально-психологическим очагом формирования данной детской 

аномалии   являются неблагополучные семьи, в первую очередь асоциально- 

попустительские и авторитарно-конфликтные. В адрес этих детей высказывается самый 

оптимистический прогноз относительно компенсации дефектов психического развития в 

обычных условиях массовой школы. При заинтересованности со стороны учителя в 

индивидуальном подходе, достаточной интенсификации обучения, эти дети сравнительно 

легко могут восполнить пробелы в своих знаниях и оказаться способными догнать 

сверстников. 

 

1.3.4. ЗПР церебрально-органического происхождения 

Нарушение темпа развития интеллекта и личности обусловлено в данном случае 

более грубым и стойким по сравнению с предыдущими типами локальным нарушением 

созревания мозговых структур, в первую очередь, недоразвитием лобных и диэнцефально-

лобных систем коры больших полушарий головного мозга. Причинами данной 

энцефалопатии являются патология беременности, в том числе тяжелый токсикоз, 

перенесенный матерью вирусный грипп, малярия, гепатит, брюшной тиф, алкоголизм и 

наркомания матери или отца, родовые патологии, в том числе недоношенность, родовая 

травма, асфиксия (удушье плода), тяжелые заболевания на первом году жизни: 

нейроинфекция, тяжелые инфекционные заболевания. 

У всех детей этой группы отмечаются явления церебральной астении, которая 

проявляется в повышенной утомляемости, непереносимости дискомфорта (духоты, жары, 

езды на транспорте), снижении работоспособности, слабой концентрации внимания, 

памяти. Вследствие стойкой и заметной дисфункции органической базы познавательная 

деятельность у детей данного типа ЗПР значительно снижена. 

Мыслительные операции несовершенны и по показателям продуктивности 

приближаются к детям с умственной отсталостью. Знания усваиваются фрагментарно, не 

связываются в единую систему, быстро забываются, в результате чего к концу первого года 

обучения учащиеся становятся стойко неуспевающими. Стойкое отставание в развитии 

интеллектуальной деятельности сочетается у детей этой группы с незрелостью 

эмоционально-волевой сферы, проявления которой более глубокие и грубые, чем у детей 

предыдущих типов ЗПР. Психическая незрелость проявляется в примитивности, 

поверхности эмоциональных реакций, слабом понимании социальных взаимоотношений, 

сниженной мотивации достижения, некритичности, несамостоятельности, внушаемости, 

пресыщаемости. Дети долго усваивают правила взаимоотношений, не умеют соотносить 

свои эмоциональные реакции с конкретной ситуацией, нечувствительны к собственным 

промахам. Ведущим мотивом, как и у детей других групп, остается игровой, что ведет к 

постоянному внутреннему конфликту между « хочу» и «надо». При возбудимых формах 

поведения дети конфликтны, агрессивны, раздражительны, драчливы; конфликт для них – 

наиболее   доступный способ взаимодействия со средой. При заторможенном поведении 

дети отличаются вялостью, пассивностью, медлительностью, уклоняются от контактов, 

пугливы, тревожны, плаксивы, Таким образом, у детей с ЗПР церебрально-органического 

происхождения в отличие от трех других групп (конституциональной, соматогенной, 

психогенной) утяжеленный расклад проблем развития: состояние психической незрелости 

сочетается со стойким недоразвитием познавательной деятельности. 

 

1.4. Функции программы 

АООП для детей с ОВЗ должна учитывать: 

- максимально расширить охват детей с ОВЗ образованием, отвечающим их 

возможностям и потребностям; 

- обеспечить каждому ребенку с ОВЗ конституционное право на образование вне 

зависимости от тяжести нарушения развития, возможностей освоения цензового уровня 

образования; 
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- гарантировать ребенку с ОВЗ удовлетворение общих с обычными детьми и 

особых образовательных потребностей, создать оптимальные условия для реализации 

реабилитационного потенциала; 

- обеспечить на практике возможность выбора стандарта образования, 

адекватного возможностям ребенка, отвечающего желанию семьи и рекомендациям 

специалистов, предоставив при этом семье всю полноту информации о диапазоне 

возможных достижений ребенка при выборе того или иного варианта стандарта; 

- сделать регулируемым процесс совместного обучения нормально 

развивающихся детей и детей с ОВЗ. 

 

1.5. Особенности АООП для детей с ОВЗ: 

В соответствии с отечественной традицией, развивающейся в контексте становления 

ценностей современного мира, целью образования детей с ОВЗ в наиболее общем смысле 

является введение в культуру ребенка, по разным причинам выпадающего из 

образовательного пространства, ориентированного на норму развития. Культура в данном 

случае рассматривается, прежде всего, как система ценностей (частных, семейных, 

государственных), взрослея и присваивая которые, ребенок реализует свои личные 

устремления, берет на себя посильную ответственность за близких, занимает активную 

жизненную позицию в сообществе. Только полноценно развиваясь в поле ценностей своей 

культуры, ребенок с ОВЗ может получить полезные для него знания, умения и навыки, 

достичь жизненной компетенции, освоить формы социального поведения, принятые в 

семье и гражданском сообществе. 

 

1.6. Требования к структуре и содержанию рабочих программ педагогов по 

всем предметам 

Каждая содержательная область образования детей с ОВЗ включает два 

компонента: «академический» и «жизненной компетенции» что представляется разумным 

для образования любого ребенка и совершенно необходимым для ребенка с ОВЗ. В 

названии каждой содержа- тельной области образования должны быть отражены обе, 

неотъемлемые и взаимодополняющие, стороны образовательного процесса: 

• Язык — знания о языке и речевая практика. 

• Математика — знание математики и практика применения математических 

знаний. 

• Естествознание — знания о мире и практика взаимодействия с окружающим 

миром. 

• Человек — знания о человеке и практика личного взаимодействия с людьми. 

•  Обществознание — знания о человеке в социуме и практика 

осмысления происходящего с самим ребенком и другими людьми, взаимодействия с 

близким и дальним социальным окружением; практика трудового взаимодействия. 

• Искусство — знания в области искусств и практика художественных ремесел. 

•  Физическая культура — знания о человеке, своих возможностях и 

ограничениях и практика здорового образа жизни, физического самосовершенствования. 

В образовании ребенка с ОВЗ особое значение должно придаваться развитию его 

жизненной компетенции. Соотношение компонентов «жизненной компетенции» и 

«академического» отражает специфику разработки каждой области образования. Это 

соотношение, по сути своей, отражает степень активности и независимости жизни, к 

которой мы готовим ребенка с ОВЗ, исходя из представлений о его возможностях и 

ограничениях. 

«Академический» компонент рассматривается в структуре образования детей с ОВЗ 

как накопление потенциальных возможностей для их активной реализации в настоящем и 

будущем. При этом предполагается, что ребенок впоследствии сможет самостоятельно 

выбрать из накопленного нужные ему знания, умения и навыки для личного, 

профессионального и социального развития. 

В соответствии с этими традициями при разработке «академического» компонента в 

каждой из семи содержательных областей образования применяется логика сознательного 

разумного превышения актуальных возможностей и потребностей ребенка: обучение ведет 
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за собой развитие. 

Компонент «жизненной компетенции» рассматривается в структуре образования 

детей с ОВЗ как овладение знаниями, умениями и навыками, уже сейчас необходимыми 

ребенку в обыденной жизни. Если овладение академическими знаниями, умениями и 

навыками направлено преимущественно на обеспечение его будущей реализации, то 

формируемая жизненная компетенция обеспечивает развитие отношений с окружением в 

настоящем. При этом движущей силой развития жизненной компетенции становится также 

опережающая наличные возможности ребенка интеграция в более сложное социальное 

окружение. Продуктивность такого дозированного расширения и усложнения среды 

жизнедеятельности ребенка с ОВЗ можно обеспечить только с учетом его особых 

образовательных потребностей. 

Вариативность соотношений этих компонентов и возрастание доли «жизненной 

компетенции» в вариантах, не предполагающих освоение ребенком цензового 

образования, отражают вариативность соотношения общих и особых образовательных 

потребностей в неоднородной группе детей с ОВЗ. Удовлетворение особых 

образовательных потребностей ребенка в освоении «академического» и социального 

компонентов каждой содержательной области составляет суть коррекционной помощи. 

Сквозными для всех вариантов стандарта являются содержательные линии 

обучения, раскрывающие как «академический» компонент, так и «жизненной 

компетенции», в то время как результаты обучения варьируются в зависимости от варианта 

СФГОС. 

Язык и речевая практика 

1.6.1. Овладение грамотой, основными речевыми формами и правилами их 

применения. 
1.6.2. Развитие устной и письменной коммуникации, способности к 

осмысленному чтению и письму. Овладение способностью пользоваться устной и 

письменной речью для решения соответствующих возрасту житейских задач. 

1.6.3. Развитие вкуса и способности к словесному самовыражению на уровне, 

соответствующем возрасту и развитию ребенка. 

Математика и применение математических знаний 

1. Овладение началами математики (понятием числа, вычислениями, 

решением простых арифметических задач и др.) 

2. Овладение способностью пользоваться математическими знаниями при 

решении соответствующих возрасту житейских задач (ориентироваться и использовать 

меры измерения пространства, времени, температуры и др. в различных видах обыденной 

практической деятельности, разумно пользоваться карманными деньгами и т.д.). 

3. Развитие способности гибко и самостоятельно использовать 

математические знания в жизни. 

Естествознание и практика взаимодействия с окружающим миром 

1.  Овладение основными знаниями по природоведению и развитие 

представлений об окружающем мире. 

2.  Развитие способности использовать знания по природоведению и 

сформированные представления о мире для осмысленной и самостоятельной организации 

безопасной жизни в конкретных природных и климатических условиях. 

3.  Развитие активности, любознательности и разумной предприимчивости во 

взаимодействии с миром живой и неживой природы. 

Знания о человеке и практика личного взаимодействия с людьми 

1.  Овладение первоначальными знаниями о человеке (о телесной и душевной 

жизни; здоровье, возрасте, поле, доме, семейных и профессиональных ролях, правах и 

обязанностях школьника, общекультурных ценностях и моральных ориентирах, 

задаваемых культурным сообществом ребенка, и др.). 

2.  Развитие у ребенка представлений о себе и круге близких людей (осознание 

общности и различий с другими, способности решать соответствующие возрасту задачи 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками, выбирая адекватную позицию и форму 

контакта, обогащение практики эмоционального сопереживания и самостоятельного 
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морального выбора в обыденных жизненных ситуациях и др.). 

3.  Развитие вкуса и способности к личному развитию, достижениям в учебе, к 

собственным увлечениям, поиску друзей, организации личного пространства и времени 

(учебного и свободного), умения мечтать и строить планы на будущее. 

Обществознание и практика жизни в социуме 

1. Развитие представлений о себе и круге близких людей, осознание общности и 

различий с другими. Овладение первоначальными представлениями о социальной жизни: о 

профессиональных и социальных ролях людей, об истории своей большой и малой родины. 

Формирование представлений об обязанностях и правах самого ребенка, его роли ученика 

и члена своей семьи, растущего гражданина своего государства. 

2.  Формирование умения взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, 

выбирая адекватную дистанцию и формы контакта, сопереживать другим и делать 

самостоятельный моральный выбор в обыденных житейских ситуациях. Практическое 

освоение социальных ритуалов и форм социального взаимодействия, соответствующих 

возрасту и полу ребенка, требованиям его безопасности, накопление опыта продуктивного 

взаимодействия с другими людьми. 

3.  Развитие стремления к достижениям в учебе, поиску друзей, способности к 

организации личного пространства и времени (учебного и свободного), стремления 

задумываться о будущем. Накопление положительного опыта сотрудничества, участия в 

общественной жизни. 

Знания в области искусств и практика художественных ремесел 

1.  Накопление первоначальных впечатлений от разных видов искусств (музыка, 

живопись, художественная литература, театр, кино и др.) и получение доступного опыта 

художественного творчества. Освоение культурной среды, дающей ребенку впечатления от 

искусства, формирование стремления и привычки к посещению музеев, театров, концертов 

и др. 

2.  Развитие опыта восприятия и способности получать удовольствие от 

произведений разных видов искусств, выделение собственных предпочтений в восприятии 

искусства. Формирование простейших эстетических ориентиров (красиво и некрасиво) в 

практической жизни ребенка и их использование в организации обыденной жизни и 

праздника. 

3.  Развитие опыта самовыражения в разных видах искусства (в пении, танце, 

рисовании, сочи- нении поэтических и прозаических текстов, игре на музыкальных 

инструментах и т. д.), освоение элементарных форм художественного ремесла. 

Знания о здоровье, своих возможностях и ограничениях и практика здорового 

образа жизни, физического самосовершенствования 

1. Овладение ребенком с ОВЗ основными представлениями о собственном 

теле, возможностях и ограничениях его физических функций, возможностях компенсации. 

Формирование понимания связи телесного самочувствия с настроением, собственной 

активностью, самостоятельностью и независимостью. 

2. Овладение умениями поддерживать образ жизни, соответствующий 

возрасту, потребностям и ограничениям здоровья, поддерживать режим дня с 

необходимыми оздорови- тельными процедурами. Овладение умениями включаться в 

доступные и показанные ребенку подвижные игры и занятия на свежем воздухе, адекватно 

дозировать физическую нагрузку, соблюдать необходимый индивидуальный режим 

питания и сна. 

3. Формирование умения следить за своим физическим состоянием, отмечать 

любое продвижение в росте физической нагрузки, развитие основных физических качеств 

(силы, быстро- ты, выносливости, координации, гибкости) и радоваться этому. Стремление 

к максимально возможной для данного ребенка физической независимости. 

Применительно к третьему и четвертому вариантам специального образовательного 

стандарта нецензового уровня, где все более выраженным является индивидуальный 

подход к определению содержания образовательной программы, обязательным является 

активный поиск избирательных способностей и даже избирательной одаренности ребенка. 

Опора на выявленные избирательные способности при формировании содержания 

индивидуальной программы образования является условием продвижения ребенка в 

социальном развитии и, возможно, последующей профессионализации в доступных для 
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него пределах. 

1.7. Требования к результатам освоения основных образовательных программ 

Самым общим результатом освоения основной образовательной программы детьми 

с ОВЗ становится введение в культуру ребенка, по разным причинам выпадающего из ее 

образовательного пространства. Развитие самого «проблемного» ребенка в контексте 

культурных ценностей открывает ему возможность осмысления собственного 

существования, задает ориентиры для реализации личных устремлений, пробуждает 

стремление, а во многих случаях и готовность взять на себя посильную ответственность за 

близких, занять активную жизненную позицию в сообществе людей. Получая такое 

образование, ребенок с ОВЗ овладевает действительно полезными для него знаниями, 

умениями и навыками, достигает максимально доступного ему уровня жизненной 

компетенции, осваивает необходимые формы социального поведения, оказывается 

способным реализовать их в условиях семьи и гражданского общества. 

Требования к результатам — это описание планируемых результатов образования. 

Оценивать их предлагается по завершении каждой из ступеней школьного образования, 

поскольку у ребенка с ОВЗ может быть свой — индивидуальный — темп освоения 

содержания образования и стандартизация планируемых результатов образования в 

относительно коротких временных промежутках объективно невозможна. 

Описание ожидаемых результатов включает их целостную характеристику, 

отражающую взаимодействие компонентов образования: 

• что ребенок должен знать и уметь на данной ступени образования; 

• что из полученных знаний и умений он может и должен применять на 

практике; 

• насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. 

Характеристика ожидаемых результатов дается только в единстве всех компонентов 

образования. Недопустимо рассматривать результаты освоения отдельных линий, 

поскольку даже их сумма может не отражать ни общей динамики социального развития 

ребенка с ОВЗ, ни качества его образования. В частности, у некоторых детей могут быть 

вполне закономерные локальные затруднения в освоении отдельных линий и даже 

областей образования, но это не должно рассматриваться как показатель их неуспешности 

в целом и тем более нецелесообразности перехода на следующую ступень образования.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования у обучающихся с ОВЗ универсальных учебных 

действий 

Программа формирования универсальных учебных действий у детей с ОВЗ (далее 

— программа формирования универсальных учебных действий) конкретизирует 

требования Стандарта к личностным результатам освоения АООП для детей с ОВЗ, 

дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ. 

Программа формирования УУД направлена на обеспечение системно-

деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и призвана способствовать 

реализации развивающего потенциала общего образования. 

Программа формирования УУД: 

— устанавливает ценностные ориентиры общего образования. 

 

Ценностные ориентиры общего образования (для детей с ОВЗ в том числе) 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в 

представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений 

и навыков как основных итогов образования произошел переход к пониманию обучения 

как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную 

позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, 

быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка 

труда. 

Ценностные ориентиры общего образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие 

целевые установки системы общего образования: 

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

ответственности человека за благосостояние общества; 

—  восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества 

на основе: 

—  доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

—  уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех 

участников; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

— принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, 

коллектива и общества и стремления следовать им; 

— ориентации в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения; 

— формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности 

как условия ее самоактуализации: 

— развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности 

за их результаты; 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщенных способов действия обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся. 

Характеристика универсальных учебных действий 

Понятие «универсальные учебные действия» 
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В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Функции универсальных учебных действий: 

создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; 

УУД обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования 

психологических способностей обучающегося. 

Виды УУД 

В составе основных видов УУД, соответствующих ключевым целям общего 

образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный (включающий 

также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные  универсальные  учебные действия обеспечивают  ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях. 

Регулятивные УУД обеспечивают обучающимся организацию своей учебной 

деятельности. 

планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном 

с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учетом 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что еще 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

Познавательные УУД включают: общеучебные, логические учебные действия, а 

также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 

структурирование знаний; 

осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости 

от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров; определение основной и второстепенной информации; 

постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
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разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его действий; 

 

2.2. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на 

организацию нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, 

учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на 

системе духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в 

совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов 

общественной жизни. 

Программа конкретизирует задачи, ценности, планируемые результаты, а также 

фор- мы воспитания и социализации обучающихся, взаимодействия с семьей, учреждениями 

дополни- тельного образования, общественными организациями, определяет развитие 

ученического самоуправления, участие обучающихся в деятельности детско-юношеских 

движений и объединений, спортивных и творческих клубов. 

Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в создании социально 

открытого, нравственного уклада школьной жизни принадлежит педагогическому 

коллективу. 

 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования является социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования: 

 

В области формирования личностной культуры: 

формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — 

«становиться лучше»; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности 

и настойчивости в достижении результата. 

 

В области формирования социальной культуры: 

формирование основ российской гражданской идентичности; 
пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за 

Отечество; воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и 

культуре; 

развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 

В области формирования семейной культуры: 

формирование отношения к семье как основе российского общества; 
формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 

 

Основные направления и ценностные основы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
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осуществляется по следующим направлениям: 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; 

правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный 

мир; свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства 

человека, равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, 

честность, щедрость, забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и 

истине; целеустремлѐнность и настойчивость; бережливость; трудолюбие. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое 

сознание. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности:  красота;  гармония;  духовный мир человека;  эстетическое  развитие,  

самовыражение в творчестве и искусстве. 

 

Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся 

Принцип ориентации на идеал. Идеал — это высшая ценность, совершенное 

состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая 
норма нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о 

должном. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий 

метод нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания 

отношений ребѐнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, 

совершѐнного значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и 

внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 

большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, 

родителями (за- конными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс 
развития и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный 
характер. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. 

Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и 

поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, 

внеучебной, общественно значимой деятельности младших школьников. Интеграция 

содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-

нравственного развития и воспитания осуществляется на основе воспитательных идеалов и 

ценностей. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребѐнку первый 

пример нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном 

развитии и воспитании личности. 

Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно 

противодействует тем образцам циничного, аморального, откровенно разрушительного 

поведения, которые в большом количестве и привлекательной форме обрушивают на 

детское сознание компьютерные игры, телевидение и другие источники информации. 
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Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, 

его институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах государства; 

представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, края (населѐнного пункта), в котором находится 

образовательное учреждение; 

стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

первоначальные представления о базовых национальных российских 

ценностях; различение хороших и плохих поступков; 

представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на 

улице, в населѐнном пункте, в общественных местах, на природе; 

элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных 

религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

первоначальные представления о нравственных основах  учѐбы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

уважение к труду и творчеству старших и сверстников;  

элементарные представления об основных профессиях; 

первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

представления о душевной и физической красоте человека; 
формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, 

просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, 

посвящѐнных государственным праздникам); 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной 

культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения 

учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, 

участия в творческой деятельности, такой, как театральные постановки, литературно-

музыкальные композиции, художественные выставки и др., отражающие культурные и 

духовные традиции народов России); 

о нормах морально-нравственного поведения, игровых программах, позволяющих 
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школьникам приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия; 

ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, 

обучение распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе бесед, классных часов, 

просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной 

ситуации поступков, поведения разных людей); 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

получение первоначальных представлений о роли знаний, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и 

проведения внеурочных мероприятий; 

участие в экскурсиях по микрорайону, городу для ознакомления с различными 

видами труда, профессиями (в ходе экскурсий на производственные предприятия, встреч с 

представителями разных профессий); 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе 

экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю); 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

получение первоначального опыта самореализации в раз- личных видах творческой деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах художественного  творчества  (на  урокУачхе бхнуодеоижзедсатнвиеенного  труда  и  в  системе  учреждений  до- системе 

дополнительного образования); 

получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения 

душевного состояния человека; 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

Для проведения работы в этом направлении могут быть использованы различные 

формы взаимодействия: 

участие представителей общественных организаций и объединений, а также 

традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей 

(законных представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации 

направлений программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования; 

проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного 

развития и воспитания в образовательном учреждении. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — 

один из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, 

поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, 

формирующих нравственный уклад жизни обучающегося. 

Содержание работы по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) отражает содержание основных направлений духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) могут быть использованы различные формы работы, в том числе: 

родительское собрание, ро- дительская конференция, организационно-деятельностная и 

психологическая игра, собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, 

встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, 

тренинг для родителей и др. 

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования обеспечивется достижение 

обучающимися: 

воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые 
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получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, 

приобрѐл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 

самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний 

(об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

формах по- ведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и 
повседневной жизни. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально 

приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии 

человек действительно становится (а не просто узнаѐт о том, как стать) гражданином, 

социальным деятелем, свободным человеком. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 

ориентированных поступков; 

на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Достижение трѐх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — 

формирование ос- нов российской идентичности, присвоение базовых национальных 

ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-

психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу 

и т. д. 

 

2.1.2. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни в соответствии с определением Стандарта — комплексная программа формирования 

у обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих со- хранение и укрепление физического и психологического здоровья как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребѐнка. 

Наиболее эффективным путѐм формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая взрослыми 

самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной социализации 

ребѐнка в образовательном учреждении, развивающая способность понимать своѐ 

состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и 

двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

 

Цели и задачи программы 

Основная цель настоящей программы – сохранениеи укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребѐнка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной програм- мы начального общего образования. 

Задачи программы: 

сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 
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сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их 

основе самостоятельно поддерживать своѐ здоровье; 

сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребѐнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

 

Этапы организации работы образовательного учреждения по реализации 

программы 

Работа образовательного учреждения по реализации программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть реализована в 

два этапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного 

учреждения по данному направлению, в том числе по  организации режима дня детей, их 

нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной работе, сформированности 

элементарных навыков гигиены, рационального питания и профилактике вредных 

привычек; 

организации проводимой и необходимой для реализации программы 

просветительской работы образовательного учреждения с обучающимися и родителями 

(законными представителями); 

выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учѐтом 

результатов проведѐнного анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на 

ступени начального общего образования. 

Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и 

методической работы образовательного учреждения по данному направлению. 

 

2.1.2.1.1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, 

направленная на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни, включает: 

внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных 

образовательных курсов, которые направлены на формирование экологической культуры 

обучающихся, ценности здоровья и здорового образа жизни и могут реализовываться во 

внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс (курс ЗОЖ); 

лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек; 

проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других 

активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду 

здорового образа жизни; 

2.1.2.1.2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями (законными представителями), направленная на повышение квалификации 

работников образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей 

(законных представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 

родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 

(законных представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

 

Основные направления, формы и методы реализации программы 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях 

и творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы 

научного знания. 
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Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 
без- опасное поведение. 

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации 

игрового и учебного типа. 

Системная работа на ступени начального общего образования по формированию 

экологи ческой культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть 

организована по следующим направлениям: 

создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательного учреждения; 

организация физкультурно-оздоровительной 

работы; реализация дополнительных образовательных 

курсов; 

организация работы с родителями (законными представителями). 

Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура образовательного 

учреждения включает: 

соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного 

учреждения экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также 

для хранения и приготовления пищи; 

организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих 

завтраков; 

оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарѐм; 

наличие помещений для медицинского персонала; 

наличие необходимого (в расчѐте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с 

обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, психологи, медицинские 

работники). 

Организация физкультурнооздоровительной работы, направленная на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, 

включает: 

полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

рациональную организацию уроков физической культуры и занятий актив- но-

двигательного характера; 

организацию занятий по лечебной физкультуре; 

организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м 

уроками; организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревно ваний, олимпиад, походов и т. п.). 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 

лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребѐнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей, и т. 

п.; 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности 

администрации образовательного учреждения, всех педагогов. 

 

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательного 

учреждения. 

Мониторинг реализации Программы включает: 
аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны 
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окружающей среды, своѐм здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ 

на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на 

транспорте; 

Программа коррекционной работы  

Цель программы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями Стандарта 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние здоровья 

которых препятствует освоению образовательных программ общего образования вне 

специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в 

возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но 

имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом 

развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса. 

Программа  коррекционной  работы предусматривает как  вариативные  формы  

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе или в специальном (коррекционном) классе по общей 

образовательной программе начального общего образования или по индивидуальной 

программе, с использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения. 

Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения и организационные 

формы работы. 

Задачи программы: 

своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

оказание родителям (законным представителям) детей с ограниченными 

возможностями здоровья консультативной и методической помощи по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Принципы формирования программы 

Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребѐнка, участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к еѐ решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом раз- витии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая 
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обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие еѐ основное содержание: 

диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях образовательного учреждения; 

коррекционноразвивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует 

формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

информационнопросветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает: 
своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в образовательном учреждении) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической информации 

от специалистов разного профиля; 

определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка; 

изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребѐнка; 

анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционноразвивающая работа включает: 

выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/методик, методов и приѐмов обучения в соответствии с 

его особыми образовательными потребностями; 

организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 

коррекцию и развитие высших психических функций; 

развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребѐнка и психокоррекцию его 

поведения; 

социальную защиту ребѐнка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 



23  

Консультативная работа включает: 

выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 

участников образова тельного процесса; 

консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приѐмов работы с обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов 

коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационнопросветительская работа предусматривает: 

различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки 

в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам — 

вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учѐта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность, и 

процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 

при целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционноразвивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребѐнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс со- провождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка 

условий и форм обучения, методов и приѐмов работы. 

Механизмы реализации программы 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья специалистами раз- личного профиля в образовательном процессе, и социальное 

партнѐрство, предполагающее профессиональное взаимодействие образовательного 

учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 

организациями и другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов образовательного учреждения предусматривает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении 

ему квалифи- цированной помощи специалистов разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и 

личностной сфер ребѐнка. 

Социальное партнѐрство предусматривает: 

 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 
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вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями 

инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 

 

Условия реализации программы 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательном 

учреждении специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья, включающих: 

Психологопедагогическое обеспечение, в том числе: 

обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; 

развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Программнометодическое обеспечение 
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 

учителя, педаго- га-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителя-

дефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и 

учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую подготовку или другие виды 

профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

ООП НОО, коррекции недостатков их физического и (или) психического развития введены 

в штатное расписание ставки педагогических (педагоги-психологи, социальные педагоги и 

др.) и медицинских работников. Уровень квалификации работников образовательного 

учреждения для каждой занимаемой должности отвечает квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности. 

 

Материальнотехническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей создать адаптивную и коррекционно-

развивающую среду образовательного учреждения: организация спортивных и массовых 

мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и 

мероприятий, хозяйствен- но-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания. 

 

Информационное обеспечение 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с 

ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов 

к сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, 

предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и 

видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных материалов, аудио- и 

видеоматериалов. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
3.1. Организация учебного процесса 

 

Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября. Продолжительность учебного 

года определяется Годовым календарным графиком, утвержденным директором ОУ. 
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Продолжительность 

учебного года 

Режим работы Каникулы 

Начало учебного года 
1 сентября 2020 года 

Понедельник-пятница: с 8:00 до 19:00; 

суббота: с 9:00 до 13:00 

В праздничные дни(установленные 

законодательством РФ) школа не 

работает 

Осенние – с 26.10.20 г. по 

04.11.2020г. (10 дней) 

 

Зимние – с 30.12.20 г.  по 

10.01.21 г. (12 дней) 

 

Весенние – с 22.03.21 г. по 

28.03.21 г. (7 дней) 

 
Дополнительные каникулы для 

обучающихся 1 класса  с 

08.02.21 г. по 14.02.21г. (7 дней) 

Начало занятий – 8.30 

Продолжительность учебной недели: 
1-11 класс – 5-дневная учебная неделя 

Продолжительность 

учебного года: 
для обучающихся 1 класса – 33 

учебные недели; 

для обучающихся 2-11 классов 

– 34 учебные недели 

Сменность занятий – 1 смена 

Продолжительность занятий – 40 

минут 

Для 1 класса: 1 четверть –– по 3 урока в 

день по 35 минут каждый; во 2 четверти 

по 4 урока по 35 минут,  

3-4 четверть – по 4 урока по 40 минут 

каждый. 

  Режим учебных 

занятий для 1 класса 

Режим учебных 

занятий   для 2-4 

классов 

Режим учебных 

занятий   для 5-11 

классов 

Расписание внеурочной 

деятельности 

I полугодие: 

1 урок              

8:30-9:05 

Перемена 10 

мин 

2 урок               

9:15-9:50 

Перемена 10 

мин 

3 урок           
10:00-10:35 

Перемена 20 

мин (Обед) 

4 урок          
10:55- 11:30 

II полугодие: 

1 урок             

8:30-9:10 

Перемена 10 

мин 

2 урок            

9:20-10:00 

Перемена 10 

мин 

3 урок          
10:10-10:50 

Перемена 20 

мин (Обед) 

4 урок          
11:10-11:50 

 

1 урок                
8.30-9.10 

Перемена 10 мин 

2 урок               
9:20-10:00 

Перемена 10 мин 

3 урок             
10:10-10:50 

Перемена 20 мин 

(Обед) 

4 урок             
11:10-11:50 

Перемена 30 мин  

5 урок             
12.20-13.00 

Перемена 10 мин 

6 урок             
13.10-13.50 

Перемена 10 мин 

7 урок             
14.00-14.40 

1 урок                
8.30-9.10 

Перемена 10 мин 

2 урок               9:20-

10:00 

Перемена 10 мин 

3 урок             10:10-

10:50 

Перемена 20 мин 

(Обед) 

4 урок             11:10-

11:50 Перемена 30 

мин  

5 урок             12.20-

13.00 

Перемена 10 мин 

6 урок             13.10-

13.50 

Перемена 10 мин 

7 урок             14.00-

14.40 

1-4 классы 

ФГОС НОО 

12.40- 14.00 час 

общения, 

кружки, 

экскурсии 

5-9 класс 

ФГОС ООО 

14.00-15.30 

час общения, 
кружки по 

направлениям 

Организация промежуточной 

и итоговой аттестации 
С 01.04.2021г. по 20.05.2021г. по 

всем предметам учебного плана 

в формах, определенных 

учебным планом, и в 

установленном в ОО порядке. 

ГИА обучающихся 9 и 11 

классов проводится в сроки, 

утвержденные Министерством 

просвещения РФ и Федеральной 

службой в сфере образования и 

науки ежегодно. 

 
 

 

Фронтальное коррекционно-развивающее обучение осуществляется учителем на 

всех уроках и должно обеспечить усвоение учебного материала в соответствии с 

государственным образовательным стандартом. 

Основными задачами коррекционно-развивающего обучения являются: 

- активизация  познавательной  деятельности учащегося ;  повышение  уровня  его   

умственного развития; нормализация учебной деятельности; 

- коррекция недостатков эмоционально-личностного и социального развития; 

- социальная адаптация. 

Выпускник девятого класса, успешно освоивший курс основной 

школы, получает документ установленного образца 
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3.2. Учебный план для детей с ограниченными возможностям здоровья 

Учебный план образовательного учреждения (далее — учебный план), фиксирует 

общий объем нагрузки, максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на 

их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательного 

процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Для обучения по адаптированной основной общеобразовательной программе для 

обучающихся с ЗПР используются учебные программы по предметам и УМК массовой 

общеобразовательной школы. Данная категория обучающихся по окончании 9 класса 

проходит ГВЭ, кроме детей, имеющих медицинские показания для прохождения ГИА в 

щадящем режиме. Поэтому ФГОС реализуется в полном объѐме. 

Исключение возможно для предмета «Физическая культура», который может быть 

представлен только теоретической частью (при наличии соответствующего медицинского 

документа об освобождении от занятий физической культурой). 

Для учащихся с ЗПР, которым рекомендовано индивидуальное обучение, 

составляется индивидуальный учебный план на основе федерального Базисного учебного 

плана. Он обеспечивает возможность достижения Требований стандарта при сохранении 

вариативности образования. 

Преподавание учебных предметов в начальной школе осуществляется в 

соответствии с ФГОС НОО (Приказ МО РФ от 06.10.2009 года № 373), в 5-8 классах – 

ФГОС ООО (Приказ МО РФ от 17.12.10 г. № 1897). 

Преподавание учебных предметов федерального компонента в 9 классе 

осуществляется в соответствии с ФК ГОС утвержденным приказом МО РФ от 05.03.04 

№1089. 

Особенности учебного плана школы в модуле «Начальная школа». 

Преподавание в начальной школе осуществляется по программе «Школа России». 
При обучении русскому языку в начальных классах учителя ориентируются на 

развитие речи учащихся, познавательного интереса к изучению родного языка, 

формирование правописной и коммуникативной компетенции. На изучение курса русского 

языка в 1 – 4 классах  отводится 4 часа. 

Курс литературного чтения в начальной школе пред- полагает не только развитие 

навыков выразительного, осознанного чтения, но и обучение учащихся первичным 

навыкам аналитического прочтения текста. Количество часов в 1 – 3 классах – 4  часа. В 

региональном базисном учебном плане максимальная учебная нагрузка на 1 ученика в 4 

классе составляет 24 часа (в том числе литературного чтения – 4 часа), но в соответствии с 

требованиями СанПина максимальная нагрузка в 4 классе не должна превышать 23 часов. 

Несовпадение 1 часа объясняется введением предмета ОРКСЭ. Так как эти предметы 

схожи по своим учебным целям, программу литературного чтения решено уплотнить. 

Таким образом, количество часов по литературному чтению в 4 классе – 3 часа. 

Учебный предмет «Иностранный язык» (английский язык) изучается со 2 класса (по 

2 часа), что обеспечивает развитие коммуникативных способностей у младших 

школьников, навыков иноязычного общения, а также является пропедевтическим курсом в 

изучении иностранного языка на основной ступени.  

Курс математики в 1 - 4 классах  рассчитан на 4 учебных часа в каждом классе и 

предполагает развитие основных математических компетенций, а также логического 

мышления учеников. 

С 1 по 4 класс ведется интегрированный курс «Окружающий мир» (по 2 часа в 

неделю в каждом классе). В содержание данного курса дополнительно введены 

развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также 

элементы основ безопасности жизнедеятельности. 
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Образовательная область «Искусство» реализуется двумя предметами «Музыка» и 
«Изобразительное искусство» - 1 – 4 классы по 1 часу в неделю. 

Предмет «Технология» преподается по 1 часу. Целью данного курса является 

воспитание творческой, активной личности, проявляющей интерес к техническому, 

художественному творчеству.  

Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому развитию и всесторонней физической подготовленности 

ученика. Преподавание данного предмета осуществляется на основе комплексной 

программы физического воспитания учащихся 1-11 классов. Преподавание ведется по 3 

часа в неделю в каждом классе. Активность детей также компенсируется проведением 

подвижных перемен (после 3 урока по 20 минут). Соблюдая принципы 

здоровьесберегающего обучения, систематически на уроках проводятся физкультминутки. 

Согласно приказу МО РФ от 01.02.2012 г. № 74 за счет федерального компонента в 4 классе 

вводится предмет «Основы религиозных культур и светской этики» модули «Основы 

православной культуры» или «Основы светской этики» (по выбору родителей и учащихся) 

– 1 час в неделю. 
 

Особенности учебного плана школы в модуле «Основная школа». 

На учебные предметы в 5-9 классах отводится следующее количество часов в 

неделю: русский язык в 5 кл – 5 часов, в 6 классе по 6 часов, в 7 классе – 4 часа, в 8 классе – 

3 часа, в 9 классе – 2 часа; литература – по 2 часа в 6-8 классах и 3 часа в 5, 9 классе; 

иностранный язык в 5-9 классах по 3 часа; математика в 5-9 классах по 5 часов; история – 

по 2 часа в 5-9 классах; обществознание по 1 часу в 5-9 классах. За счет регионального 

компонента введен курс «Историческое краеведение» 1 час в неделю в 8 классе по 

учебному пособию «История Оренбургская. 

Учебный предмет «Информатика» направлен на обеспечение компьютерной 

грамотности. 

Образовательная область «Естествознание» на II ступени обучения осуществился 

постепенный переход на преподавание предмета биологии в 6 - 9 классах. химия в 8, 9 кл; 

физика в 7 – 8 классах; 

география 5-9 классах.  

За счет регионального компонента введен курс 

«Историческое краеведение» 1 час в неделю в 9 классе. 

В 5-8 классах изучается учебный предмет искусство (Музыка и ИЗО). 

Учебный предмет технология изучается с 5 по 9 класс. 

На учебный предмет ОБЖ отводится 1 час в 7-9 классах. 

С целью увеличения двигательной активности и развития физических качеств 

обучающихся, внедрения современных систем физического воспитания на учебный 

предмет «Физическая культура» отводится 3 часа с 5 по 9 класс (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 № 889). 
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Учебный план МОБУ «Тупиковской 

средней общеобразовательной школы» на 

2020 - 2021 учебный год 

 (1 – 9, 11 кл – 5-дневная неделя) 
 

Предметные области Учебные 

предметы/классы 

Количество часов в неделю Всего 

5 6 7 8 9 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык 0,5 - 0,5 0,5 0,5 2 

Родная литература 0,5 - 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 2 2 13 

 Второй 

иностранный  
(немецкий) язык  

   1 1 2 

Математика и 
информатика 

Математика 5 5 - - - 10 

Алгебра - - 3 3 3 9 

Геометрия - - 2 2 2 6 

Информатика - - 1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание - 1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

ОДНКНР 1 1 - - - 2 

Естественно-научные 
предметы 

Физика - - 2 2 3 7 

Химия - - - 2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 - - 3 

Технология Технология 2 2 2 1 - 7 

Физическая культура и 
основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 
культура 

3 3 3 3 3 15 

ОБЖ - - - 1 1 2 

Итого 29 30 31 32 31 154 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

0 0 1 1 1 3 

Физическая культура и 
основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ - - 1 - - 1 

Историческое краеведение    1  1 

Предпрофильная подготовка «Выбор 
профессии» 

    1 1 

Итого 29 30 32 33 33 157 

Максимально допустимая  недельная 

нагрузка 

29 30 32 33 33 157 
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3.3. Способы оценивания достижений обучающихся 

Формы учета и контроля достижений обучающихся. В образовательной программе 

используются следующие основные формы учета достижений обучающихся: 

- текущая успеваемость; 

- аттестация по итогам четверти, промежуточная аттестация по итогам года; 

- административные срезовые и контрольные работы; 

- олимпиады, конкурсы различного уровня; 

- защита исследовательской и проектной работы. 

- творческие отчеты, доклады обучающихся на конкурсах, выставках, 

конференциях; 

- по окончании 9 класса проводится ГВЭ. 

Методы диагностики образовательной программы 

Диагностика включает в себя: 
социальную диагностику: 

♦ наличие условий для домашней работы; 

♦ состав семьи; 

♦ необходимость оказания различных видов помощи; медицинскую диагностику, 

психологическую диагностику: 

♦ уровень общей тревожности (отсутствие выраженных противоречий между 

требованиями педагогов и возможностями подростка); 

♦ включенность обучающихся в деятельность и общение (эмоционально- 

положительное восприятие подростков системы своих отношений со сверстниками, 

субъективная включенность в отношения, восприятие своего статуса в классе как 

положительного и удовлетворенность им); 

♦ отношения с педагогами (эмоционально-положительное восприятие подростком 

системы своих отношений с педагогами, восприятие этих отношений как уважительных, 

доверительных, но сохраняющих его автономность); 

♦ отношение к себе (позитивная «Я-концепция», устойчивая адекватная 

самооценка, ориентация на будущее субъективное ощущение адекватности своего 

поведения и эмоциональных реакций); 

♦ определение степени удовлетворенности школьной жизнью; наличие и характер 

учебной мотивации (интерес к способам получения знаний, умение ставить и достигать 

конкретные цели   самообразования, интерес к самостоятельным формам учебной 

деятельности, интерес к использованию результатов учебной работы социально-значимых 

формах деятельности) 

педагогическую диагностику: 

♦ . предметные и личностные достижения; 

♦ затруднения в образовательных областях; 

♦ диагностика сформированности учебно-познавательных мотивов; 

♦ диагностика формирования уровня функциональной грамотности 

(грамотность и богатый словарный запас устной речи, использование речи как 

инструмента мышления); 

♦ диагностика сформированности важнейших учебных действий (выделение 

существенных признаков изучаемых понятий, оперирование всей системой данных учебной 

задачи, ориентация на всю систему требований учебной задачи, способность к 

рассмотрению изучаемого предмета с разных сторон, способность к смене стратегии в 

процессе решения учебной проблемы); 

♦ умственная работоспособность и темп учебной деятельности (сохранение 

учебной активности в течение всего урока, адаптация к учебной нагрузке, способность 

работать в едином темпе со всем классом и предпочтение высокого темпа работы); 

♦ взаимодействие с педагогами (включенность в личностное общение с 

педагогами, способность к проявлению эмпатии по отношению к взрослым); 

♦ поведенческая саморегуляция (способность длительно подчинять поведение к 

намеченной цели, умение сдерживать эмоции, моральная регуляция поведения и 

способность к ответственному поведению); 

♦ диагностика интересов. 
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3.4. Организация внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения АООП для детей с ОВЗ. 

Цели организации внеурочной деятельности в классах для детей с ОВЗ: 

обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребѐнка в образовательном 

учреждении, создание благо- приятных условий для развития ребѐнка, учѐт его возрастных 

и индивидуальных особенностей. Внеурочная   деятельность   организуется   по   

направлениям развития 

личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное). 

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательного 

процесса, в рамках реализации АООП для детей с ОВЗ определяет образовательное 

учреждение. Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, 

формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) 

и осуществляется в формах, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, 

олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики и т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным 

учреждением могут использоваться возможности учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта. В период каникул для продолжения внеурочной 

деятельности могут использоваться возможности специализированных лагерей, 

тематических лагерных смен, летних школ. 

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объѐмов финансирования реализации основной образовательной программы и 

составляет не более 1350 ч за 4  года обучения. 

В зависимости от возможностей школы и особенностей окружающего социума 

внеурочная деятельность осуществляется по различным схемам, в том числе: 

непосредственно в образовательном учреждении по типу школы полного дня и 

совместно с учреждениями дополнительного образования детей, спортивными объектами, 

учреждениями культуры; 

Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в 

образовательном учреждении заключается в создании условий для полноценного 

пребывания ребѐнка в образовательном учреждении в течение дня, содержательном 

единстве учебного, воспитательного и развивающего процессов в рамках АООП для детей 

с ОВЗ образовательного учреждения. 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательном 

учреждении предполагается, что в этой работе принимают участие все педагогические 

работники данного учреждения (учителя начальной школы, учителя-предметники, 

социальные педагоги, педагоги-психологи, и др.). 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в 

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

художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. 

Связующим звеном между внеурочной деятельностью и дополнительным 

образованием детей выступают такие формы еѐ реализации, как детские научные общества, 

клубы и  т. д. 

Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности 

заключается в предоставлении широкого выбора занятий для ребѐнка на основе спектра 

направлений детских объединений по интересам, возможности свободного 

самоопределения ребѐнка, привлечения к осуществлению внеурочной деятельности 

квалифицированных специалистов, а также практико-ориентированной и деятельностной 

основы организации образовательного процесса. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как 

правило, классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими 
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работниками, организует систему отношений через разнообразные формы воспитательной 

деятельности коллектива, в том числе через органы самоуправления, обеспечивает 

внеурочную деятельность обучающихся в соответствии с их выбором. 

Требования к ресурсному обеспечению (условиям) получения образования детьми 

с ограниченными возможностями здоровья 

В единстве с Концепцией ФГОС и с целью сохранения единого образовательного 

пространства требования к условиям получения образования детьми с ОВЗ представляют 

собой интегральное описание совокупности условий, необходимых для реализации 

соответствующих образовательных программ, и структурируются по сферам ресурсного 

обеспечения. Вместе с тем данная система требований включает в себя специфические 

компоненты в соответствии с особыми образовательными потребностями детей с ОВЗ и 

каждой категории в отдельности. 

Кадровое обеспечение — характеристика необходимой квалификации кадров 

педагогов (в области общей и коррекционной педагогики), а также кадров, 

осуществляющих медикопсихологическое сопровождение ребѐнка с ОВЗ в системе 

школьного образования. Следует подчерк- нуть необходимость описания квалификации и 

специальной подготовки специалистов в общей педагогике и психологии, вовлечѐнных в 

процесс образования ребѐнка с ОВЗ. 

 
 

3.5. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 
 

Основу базовой образовательной программы для учащихся ОВЗ составляют 

типовые учебные программы, утвержденные МО РФ, авторские учебные программы. 

Преподавание элективных курсов ведется по программам, разработанным 

педагогами школы и рассмотренным на заседаниях предметных МО. Обязательным 

условием реализации учебных программ является принцип преемственности. 

Для обучения используются учебники массовой школы, которые входят в 

Федеральный перечень. Список учебников ежегодно утверждается приказом директора. 
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