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Общие положения АООП НОО для обучающихся с НОДА 

 
1. Определение и назначение адаптированной образовательной программы 

начального общего образования для обучающихся с НОДА. 
2. Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с НОДА предназначена для сопровождения 
деятельности образовательной организации и определяет единые для Российской 
Федерации базовые объем и содержание образования обучающихся с НОДА, 
получающих начальное общее образование, планируемые результаты освоения 
образовательной программы с учетом особенностей психофизического развития 
данной группы обучающихся. 

3. МБОУ «СОШ№29»г.Грозного осуществляющая образовательную 
деятельность по образовательным, в том числе адаптированным, программам 
начального общего образования, разрабатывают АООП НОО для обучающихся с 
НОДА на основе ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФАОП НОО. 

Данная учебно-методическая документация позволяет МБОУ «СОШ№29» 
разработать следующие варианты АООП НОО обучающихся с НОДА: 

АООП НОО для обучающихся с НОДА (вариант 6.1); 
АООП НОО для обучающихся с НОДА (вариант 6.2); 
АООП НОО для обучающихся с НОДА с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 6.3); 
АООП НОО для обучающихся с НОДА с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 
множественными нарушениями развития (вариант 6.4). 

4. Каждый вариант АООП НОО содержит дифференцированные требования к 
структуре, результатам освоения и условиям ее реализации, обеспечивающие 
удовлетворение как общих, так и особых образовательных потребностей разных 
групп или отдельных обучающихся с НОДА, получение образования вне 
зависимости от выраженности и характера нарушений опорно-двигательного 
аппарата, места проживания обучающегося и вида организации. 

5. АООП НОО для обучающихся с НОДА, имеющих инвалидность, 
дополняется ИПРА в части создания специальных условий получения образования. 

6. Определение одного из вариантов АООП НОО для обучающихся с НОДА 
осуществляется на основе рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам 
его комплексного психолого-педагогического обследования, с учетом ИПРА и в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

7. В основу реализации АООП НОО заложены следующие подходы: 
Дифференцированный подход к реализации АООП НОО предполагает учет 

особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА, которые 
проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержания 
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образования. Это обусловливает необходимость создания и реализации разных 
вариантов АООП НОО, в том числе и на основе индивидуального учебного плана. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 
отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 
процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной 
деятельности с учетом общих закономерностей развития обучающихся с 
нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 
развитие личности обучающихся с НОДА младшего школьного возраста 
определяется характером организации доступной им деятельности (предметно-
практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании 
является обучение как процесс организации познавательной и предметно-
практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими 
содержанием образования (успешное усвоение системы научных знаний, умений и 
навыков (академических результатов), позволяющих продолжить образование на 
следующем уровне образования, но и жизненной компетенции, составляющей 
основу социальной успешности). 

 
I. Целевой раздел АООП НОО для обучающихся с НОДА (вариант 6.1) 
1. Пояснительная записка. 
1.1. Цель реализации АООП НОО обучающихся с НОДА: обеспечение 

выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания 
условий для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей 
обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

1.2. Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 
основных задач: 

а) формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 
социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 
способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

б) достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых 
установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и 
компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 
государственными потребностями и возможностями обучающегося, 
индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья; 

в) становление и развитие личности обучающегося в её индивидуальности, 
самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления 
возможных трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, 
личностного развития; 

г) создание благоприятных условий для удовлетворения особых 
образовательных потребностей обучающихся; 
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д) обеспечение доступности получения качественного начального общего 
образования; 

е) обеспечение преемственности начального общего и основного общего 
образования; 

ж) выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся через 
организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно-
оздоровительной работы, организацию художественного творчества с 
использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая 
организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении 
спортивных, творческих и других соревнований; 

з) использование в образовательном процессе современных образовательных 
технологий деятельностного типа; 

и) предоставление обучающимся возможности для эффективной 
самостоятельной работы; 

к) участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 
представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 
социальной среды; 

л) включение обучающихся в процессы познания и преобразования 
внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, города). 

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

1.3.1. Вариант 6.1 предполагает, что обучающийся с НОДА получает 
образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту 
завершения обучения, образованию обучающихся, не имеющих ограничений по 
возможностям здоровья, в те же сроки обучения. 

1.3.2. Обязательным является систематическая специальная и психолого-
педагогическая поддержка коллектива педагогических работников, родителей 
(законных представителей), детского коллектива и самого обучающегося. 

Основными направлениями в специальной поддержке являются: 
удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА; 
коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; медицинская 
коррекция и абилитация (лечебно-воспитательные мероприятия, медикаментозное 
лечение, психотерапевтическое лечение); психологическая коррекция 
познавательных процессов; психологическая коррекция эмоциональных нарушений; 
психологическая коррекция социально-психологических проявлений; коррекция 
нарушений речи; коррекция нарушений чтения и письма. 

Психолого-педагогическая поддержка предполагает: помощь в формировании 
и развитии адекватных отношений между обучающимся, педагогическими 
работниками, одноклассниками и другими обучающимися, родителями (законными 
представителями); работу по профилактике внутриличностных и межличностных 
конфликтов в классе, школе, поддержанию эмоционально комфортной обстановки; 
создание условий успешного овладения учебной деятельностью с целью 
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профилактики негативного отношения обучающегося к ситуации школьного 
обучения в целом; развитие стремления к самостоятельности и независимости от 
окружающих (в учебных и бытовых ситуациях), к проявлению социальной 
активности; развитие адекватного использования речевых и неречевых средств 
общения. 

1.3.3. В структуру АООП НОО обязательно включается программа 
коррекционной работы, направленная на осуществление индивидуально-
ориентированной психолого-педагогической помощи обучающимся с НОДА с 
учетом их особых образовательных потребностей; минимизацию негативного 
влияния особенностей психофизического развития обучающихся с НОДА на 
освоение ими АООП НОО; взаимосвязь урочной, внеурочной и внешкольной 
деятельности. 

1.4. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с НОДА. 
Категория обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата - 

неоднородная по составу группа. Она объединяет обучающихся со 
значительным разбросом первичных и вторичных нарушений развития, которые 
отличаются значительной полиморфностью и диссоциацией в степени 
выраженности. Группа обучающихся с НОДА по варианту 6.1: обучающиеся с 
нарушениями функций опорно-двигательного аппарата различного этиопатогенеза, 
передвигающиеся самостоятельно или с применением ортопедических средств, 
имеющие нормальное психическое развитие и разборчивую речь. Достаточное 
интеллектуальное развитие у этих обучающихся часто сочетается с отсутствием 
уверенности в себе, с ограниченной самостоятельностью, с повышенной 
внушаемостью. Личностная незрелость проявляется в наивности суждений, слабой 
ориентированности в бытовых и практических вопросах жизни. 

1.5. Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА. 
В структуру особых образовательных потребностей входят, с одной стороны, 

образовательные потребности, свойственные для всех обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, с другой, характерные только для 
обучающихся с НОДА. 

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

обучающегося с педагогическими работниками и одноклассниками; 
психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и образовательной организации; 
индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья; 
особая пространственная и временная организация образовательной среды; 
максимальное расширение образовательного пространства за счет расширения 

социальных контактов с широким социумом. 
К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с 



7
 

 

 

НОДА, относятся: 
обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

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

введение в содержание обучения специальных разделов, не присутствующих в 
Программе, адресованной традиционно развивающимся сверстникам; 

использование специальных методов, приёмов и средств обучения (в том 
числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий), 
обеспечивающих реализацию "обходных путей" обучения; 

обеспечение особой пространственной и временной организации 
образовательной среды. 

Для этой группы обучающихся обучение в образовательной организации 
возможно при условии создания для них безбарьерной среды, обеспечения 
специальными приспособлениями и индивидуально адаптированным рабочим 
местом. Помимо этого, обучающиеся с НОДА нуждаются в различных видах 
помощи (в сопровождении на уроках, помощи в самообслуживании), что 
обеспечивает необходимые в период начального обучения щадящий режим, 
психологическую и коррекционно-педагогическую помощь. 

1.6. Планируемые результаты освоения АООП НОО для обучающихся с 
НОДА (вариант 6.1). 

1.6.1. Самым общим результатом освоения обучающимися с НОДА 
содержания АООП НОО должно стать полноценное начальное общее образование, 
развитие социальных (жизненных) компетенций. 

1.6.2. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
обучающимися с НОДА АООП НОО соответствуют ФГОС НОО. 

1.6.3. Планируемые результаты освоения АООП НОО дополняются 
результатами освоения программы коррекционной работы. 

По каждому направлению коррекционной работы определяются планируемые 
результаты реализации этой программы для каждого обучающегося. 

1.6.3.1. Требования к результатам реализации программы коррекционной 
работы по направлению "Медицинская коррекция и реабилитация": 

1) умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя: 
в еде, в физической нагрузке, в приёме медицинских препаратов, осуществлении 
вакцинации; 

2) умение пользоваться личными адаптивными и ассистивными средствами в 
разных ситуациях (очки, специальное кресло, индивидуально адаптированное 
рабочее место, специализированные клавиатуры компьютера, заменители 
традиционной мышки, памперсы); 

3) умение удовлетворять биологические и социальные потребности, 
адаптироваться к окружающей среде; 

4) понимание обучающимся того, что попросить о помощи при проблемах в 
жизнеобеспечении - это нормально и необходимо, не стыдно, не унизительно; 



8
 

 

 

5) умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, 
точно описать возникшую проблему, иметь достаточный запас фраз и определений; 

6) умение выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей 
(законных представителей), и объяснять педагогическому работнику (работнику 
школы) необходимость связаться с семьёй для принятия решения в области 
жизнеобеспечения; 

7) прогресс в развитии самостоятельности и независимости в быту; 
8) представление об устройстве домашней жизни, умение включаться в 

разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие в них, адекватная 
оценка своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в каких-то 
областях домашней жизни; сформированность умения брать на себя 
ответственность в этой деятельности; 

9) представление об устройстве школьной жизни; умение ориентироваться в 
пространстве школы и просить о помощи в случае затруднений, ориентироваться в 
расписании занятий; 

10) умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела, 
принимать посильное участие в них, брать на себя ответственность (прогресс 
обучающегося в этом направлении); 

11) стремление обучающегося активно участвовать в подготовке и проведении 
праздников и других мероприятий дома и в школе, прогресс в этом направлении. 

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

1) развитие у обучающегося любознательности, наблюдательности, 
способности замечать новое, задавать вопросы, включаться в совместную со 
взрослым исследовательскую деятельность; 

2) умение самостоятельно конструировать по моделям, использовать 
пространственные и метрические признаки предметов, использование словесного 
обозначения пространственных отношений; 

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

4) умение обучающегося выделить, осознать и принять цели действия; 
5) умение планировать свою деятельность по времени и содержанию; 
6) умение контролировать свои действия и вносить необходимые коррективы; 
7) умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи. 
1.6.3.3. Требования к результатам реализации программы коррекционной 

работы по направлению "Психологическая коррекция эмоциональных нарушений": 
1) смягчение эмоционального дискомфорта обучающегося, повышение 

активности и самостоятельности, устранение вторичных личностных реакций, 
обусловленных эмоциональными нарушениями, такими, как агрессивность, 
повышенная возбудимость, тревожная мнительность, эмоциональная 
отгороженность; 
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2) модифицирование эмоциональных отношений и переживаний 
обучающегося, способов реагирования на отношение к нему окружающих; 

3) умение самостоятельно находить нужные формы эмоционального 
реагирования и управлять ими; 

4) практические умения саморегуляции, включающие выработку навыков 
управления вниманием, регуляции ритма дыхания и мышечного тонуса. 

1.6.3.4. Требования к результатам реализации программы коррекционной 
работы по направлению: "Психологическая коррекция социально-психологических 
проявлений": 

1) уменьшение ореола исключительности психологических проблем; 
2) умение получить эмоциональную поддержку от сверстников, имеющих 

общие проблемы и цели; 
3) умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои 

намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 
4) умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, 

сочувствие; умение получать и уточнять информацию от собеседника. 
1.6.3.5. Требования к результатам реализации программы коррекционной 

работы по направлению "Коррекция нарушений речи": 
1) умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию 

(вербальную, невербальную) как средство достижения цели; 
2) формирование слухового контроля за своим произношением и 

фонематическим анализом; 
3) нормализация проприоцептивной дыхательной мускулатуры при и вне 

фонации; 
4) формирование синхронности речевого дыхания и голосоподачи; 
5) автоматизация поставленных звуков; 
6) умение передать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком; умение делиться своими воспоминаниями, 
впечатлениями и планами с другими людьми. 

1.6.3.6. Требования к результатам реализации программы коррекционной 
работы по направлению "Коррекция нарушений чтения и письма": 

1) умение чтения разных слогов; 
2) умение чтения слов, не несущих смысловой нагрузки; 
3) умение чтения текстов, составленных по законам морфологии и 

грамматических связей в русском языке из слов, не имеющих семантической 
значимости; 

4) умение дифференцировать звуки на фонетико-фонематическом уровне; 
5) умение осуществлять морфемный анализ и синтез слов; 
6) умение анализировать слова и предложения на лексико-грамматическом 

уровне; 
7) умение анализировать слова и предложения на синтаксическом уровне. 
1.7. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
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обучающимися с НОДА АООП НОО (вариант 6.1). 
1.7.1. Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка 
образовательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности 
образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные данные 
используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования. 

1.7.2. Система оценки достижений обучающимися планируемых результатов 
освоения АООП НОО призвана решать следующие задачи: 

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание 
объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария 
оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения 
системы оценки; 

ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие, 
воспитание обучающихся с НОДА, на достижение планируемых результатов 
освоения содержания учебных предметов и программы коррекционной работы, 
формирование УУД; 

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

предусматривать оценку достижений обучающихся с НОДА (итоговая оценка 
обучающихся, освоивших АООП НОО) и оценку эффективности деятельности 
образовательного учреждения; 

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся 
с НОДА. 

1.7.3. Результаты достижений обучающихся в овладении АООП НОО 
являются значимыми для оценки качества образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО 
предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий 
вести оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов образования: 
личностных, метапредметных и предметных, в том числе итоговую оценку, 
обучающихся с НОДА, освоивших АООП НОО. 

Оценка результатов освоения обучающимися с НОДА АООП НОО (кроме 
программы коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями 
ФГОС НОО. 

1.7.4. Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых 
результатов освоения АООП НОО должна предусматривать оценку достижения 
обучающимися с НОДА планируемых результатов освоения программы 
коррекционной работы. 

Оценка результатов освоения обучающимися с НОДА программы 
коррекционной работы, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, 
осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 
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обучающимися с НОДА программы коррекционной работы целесообразно 
опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 
индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 
обучающихся с НОДА; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 
психического и социального развития, индивидуальных способностей и 
возможностей обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 
освоении содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки. 

1.7.5. Оценка достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов 
освоения программы коррекционной работы. 

Применительно к варианту 6.1 задачей экспертной группы, осуществляющей 
оценку достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов освоения 
программы коррекционной работы, является выработка согласованной оценки 
достижений обучающегося в сфере жизненной компетенции. Основой служит 
анализ изменений поведения обучающегося в повседневной жизни по следующим 
позициям, соответствующим направлениям коррекционной работы в условиях 
инклюзии: 

1) адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, 
о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

2) способность вступать в коммуникацию с взрослыми по вопросам 
медицинского сопровождения и создания специальных условий для пребывания в 
школе, своих нуждах и правах в организации обучения; 

3) владение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни; 
4) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия (то есть самой формой поведения, его социальным рисунком); 
5) осмысление и дифференциация картины мира, ее временно-

пространственной организации; 
6) осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 
Результаты анализа изменений в повседневном поведении обучающегося 

должны быть представлены в форме удобных и понятных всем членам экспертной 
группы условных единиц (0-3 балла), характеризующих достигнутый уровень 
жизненной компетенции обучающегося в условиях инклюзии. 

1.7.6. Оценка результатов деятельности образовательной организации 
осуществляется в ходе аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических 
кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения 
планируемых результатов освоения АООП НОО с учётом: 

результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 
регионального, муниципального); 

условий реализации АООП НОО; 
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особенностей контингента обучающихся. 
II. Содержательный раздел АООП НОО для обучающихся с НОДА  

(вариант 6.1) 
2.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей, программа формирования УУД 
соответствуют требованиям в ФГОС НОО и ФОП НОО. 

Рабочие программы, которые есть в содержательном разделе ООП (ФОП), так 
как, по варианту 6.1 нет пролонгации и обучаются они как и нормотипичные дети. 

2.2.  Структура АООП НОО (вариант 6.1) предполагает включение программы 
коррекционной работы. 

2.2.1.  Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию 
специального сопровождения, обучающегося с НОДА. Содержание программы 
коррекционной работы для каждого обучающегося определяется с учетом его 
особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, 
индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида. 

2.2.2. Целью программы коррекционной работы выступает создание системы 
комплексной помощи обучающимся с НОДА в освоении АООП НОО, коррекция 
недостатков в физическом и (или) психическом и речевом развитии обучающихся, 
их социальная адаптация. 

2.2.3. Реализация программы коррекционной работы осуществляются в рамках 
внеурочной деятельности в объеме не менее 5 часов в неделю (пункт 3.4.16 
Санитарно-эпидемиологических требований). 

2.2.4. Программа коррекционной работы АООП НОО для обучающихся с 
НОДА (вариант 6.1) включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие её 
основное содержание: 

1. Мониторинг имеющихся в образовательной организации условий для 
удовлетворения особых образовательных потребностей и условий обучения 
обучающихся с НОДА. 

2. Перечень индивидуально-ориентированных коррекционных мероприятий, 
обеспечивающих обучающимся с НОДА удовлетворение особых образовательных 
потребностей, их интеграцию и (или) инклюзию в образовательной организации и 
освоение АООП НОО. 

2.2.5. Направление и содержание программы коррекционной работы. 
Устанавливаются следующие обязательные направления коррекционной 

помощи для всех категорий обучающихся с НОДА, осваивающих вариант 6.1 
ФАОП НОО: 

1) медицинская коррекция и абилитация (лечебно-воспитательные 
мероприятия, медикаментозное лечение, психотерапевтическое лечение); 

2) психологическая коррекция познавательных процессов; 
3) психологическая коррекция эмоциональных нарушений; 
4) психологическая коррекция социально-психологических проявлений; 
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5) коррекция нарушений речи; 
6) коррекция нарушений чтения и письма. 
2.3. Рабочая программа воспитания та же, что и для всей школы. 
III. Организационный раздел АООП НОО для обучающихся с НОДА  

(вариант 6.1) 
3. Учебный план тот же, что и у нормотипичных детей, он есть также в 

соответствующем разделе ООП (который вы составили для своей школы в 
соответствии с ФОП). 

3.1. Обязательные предметные области и учебные предметы соответствуют 
положениям федерального учебного плана ФОП НОО. Во внеурочную деятельность 
включаются коррекционно-развивающие занятия по программе коррекционной 
работы в объеме не менее 5 часов в неделю на одного обучающегося (пункт 3.4.16 
Санитарно-эпидемиологических требований). 

3.2. При реализации АООП НОО должны быть созданы специальные условия, 
обеспечивающие освоение обучающимися содержания образовательной программы 
в полном объеме с учетом их особых образовательных потребностей и особенностей 
здоровья. 

Специальные условия должны обеспечивать возможность: 
достижения планируемых результатов освоения АООП НОО всеми 

обучающимися с НОДА; 
выявления и развития способностей обучающихся через систему секций, 

студий и кружков, и через использование возможностей образовательных 
организаций дополнительного образования; 

расширения социального опыта и социальных контактов обучающихся с 
НОДА, в том числе с обучающимися, не имеющими ограничений по возможностям 
здоровья; 

учета особых образовательных потребностей, характерных для данной группы 
обучающихся с НОДА; 

участия обучающихся, их родителей (законных представителей), 
педагогических работников и общественности в разработке АООП НОО, 
проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а также в 
формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов 
обучающихся; 

эффективного использования времени, отведенного на реализацию части 
АООП НОО, формируемой участниками образовательного процесса, в соответствии 
с запросами обучающихся с НОДА и их родителей (законных представителей), 
спецификой образовательной организации; 

использования в образовательном процессе современных образовательных 
технологий деятельностного типа, технических средств обучения и средств 
обучения, соответствующих особым образовательным потребностям обучающихся с 
НОДА; 
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обновления содержания АООП НОО, методик и технологий ее реализации в 
соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся с 
НОДА и их родителей (законных представителей); 

эффективного управления образовательной организацией с использованием 
информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов 
финансирования; 

эффективной самостоятельной работы обучающихся с НОДА при поддержке 
педагогических работников. 

116. Календарный учебный график, Календарный план воспитательной 
работы соответствуют данным разделам ФОП НОО. 
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Адаптированная основная образовательная программа начального общего 
образования для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(вариант 6.2) 
Общие положения АООП НОО для обучающихся с НОДА 

 
1. Определение и назначение адаптированной образовательной программы 

начального общего образования для обучающихся с НОДА. 
2. Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с НОДА предназначена для сопровождения 
деятельности образовательной организации и определяет единые для Российской 
Федерации базовые объем и содержание образования обучающихся с НОДА, 
получающих начальное общее образование, планируемые результаты освоения 
образовательной программы с учетом особенностей психофизического развития 
данной группы обучающихся.  

3. МБОУ «СОШ№29» осуществляющая образовательную деятельность по 
образовательным, в том числе адаптированным, программам начального общего 
образования, разрабатывают АООП НОО для обучающихся с НОДА на основе 
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФАОП НОО. 

Данная учебно-методическая документация позволяет МБОУ «СОШ№29»  
разработать следующие варианты АООП НОО обучающихся с НОДА: 

АООП НОО для обучающихся с НОДА (вариант 6.1); 
АООП НОО для обучающихся с НОДА (вариант 6.2); 
4. Каждый вариант АООП НОО содержит дифференцированные требования к 

структуре, результатам освоения и условиям ее реализации, обеспечивающие 
удовлетворение как общих, так и особых образовательных потребностей разных 
групп или отдельных обучающихся с НОДА, получение образования вне 
зависимости от выраженности и характера нарушений опорно-двигательного 
аппарата, места проживания обучающегося и вида организации. 

5. АООП НОО для обучающихся с НОДА, имеющих инвалидность, 
дополняется ИПРА в части создания специальных условий получения образования. 

6. Определение одного из вариантов АООП НОО для обучающихся с НОДА 
осуществляется на основе рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам 
его комплексного психолого-педагогического обследования, с учетом ИПРА и в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

7. В основу реализации АООП НОО заложены следующие подходы: 
Дифференцированный подход к реализации АООП НОО предполагает учет 

особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА, которые 
проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержания 
образования. Это обусловливает необходимость создания и реализации разных 
вариантов АООП НОО, в том числе и на основе индивидуального учебного плана. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 
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отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 
процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной 
деятельности с учетом общих закономерностей развития обучающихся с 
нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 
развитие личности обучающихся с НОДА младшего школьного возраста 
определяется характером организации доступной им деятельности (предметно-
практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании 
является обучение как процесс организации познавательной и предметно-
практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими 
содержанием образования (успешное усвоение системы научных знаний, умений и 
навыков (академических результатов), позволяющих продолжить образование на 
следующем уровне образования, но и жизненной компетенции, составляющей 
основу социальной успешности). 

 
I. Целевой раздел АООП НОО для обучающихся с НОДА (вариант 6.2) 
1. Пояснительная записка. 
1.1. Цель реализации АООП НОО: обеспечение выполнения требований 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для максимального 
удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА, 
обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

1.2. Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 
основных задач: 

Сформирование общей культуры, духовно-нравственного развития, 
воспитания обучающихся с НОДА, сохранение и укрепление их здоровья; 

2) личностное и интеллектуальное развитие обучающихся с НОДА; 
3) удовлетворение особых образовательных потребностей, имеющих место у 

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

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

5) минимизация негативного влияния особенностей познавательной 
деятельности данной группы обучающихся для освоения ими АООП НОО для 
обучающихся с НОДА; 

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

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

8) обеспечение участия педагогических работников, родителей (законных 
представителей) с учетом мнения обучающихся, общественности в проектировании 
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и развитии внутришкольной среды; 
9) использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа, определяющих пути и способы достижения 
обучающимися социально желаемого уровня (результата) личностного и 
познавательного развития с учетом их особых образовательных потребностей; 

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

1.3. Общая характеристика АООП НОО для обучающихся с НОДА (вариант 
6.2). 

Вариант 6.2 предполагает, что обучающийся с НОДА получает образование, 
соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения, 
образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья. 
АООП НОО (вариант 6.2) предполагает пролонгированные сроки обучения: пять 
лет. 

Данный вариант предполагает в большей степени коррекцию и развитие у 
обучающихся нарушенных функций, профилактику возникновения вторичных 
отклонений в развитии; оптимизацию процессов социальной адаптации и 
интеграции обучающихся, планомерного введения в более сложную социальную 
среду; развитие компенсаторных способов деятельности в учебно-познавательном 
процессе и повседневной жизни; развитие познавательного интереса, 
познавательной активности; расширение умения адекватно использовать речевые и 
неречевые средства общения; проявление социальной активности. 

Обязательной является организация и создание образовательной среды, 
включающей учет в процессе организации учебной и внеучебной деятельности 
клинической картины основного заболевания обучающихся. 

Вариант 6.2 АООП НОО может быть реализован в разных формах: как 
совместно с другими обучающимися, имеющими сходные нарушения, так и в 
отдельных классах, группах или в отдельных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность. 

Для обеспечения освоения обучающимися с НОДА АООП НОО может быть 
реализована сетевая форма взаимодействия с использованием ресурсов как 
образовательных, так и иных организаций. 

Определение варианта АООП НОО для обучающегося с НОДА 
осуществляется на основе рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам 
его комплексного обследования, в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 

1.4. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с НОДА. 
Группу обучающихся по варианту 6.2 составляют обучающиеся, у которых 

определяется легкий дефицит познавательных и социальных способностей, 
передвигающиеся самостоятельно, при помощи ортопедических средств или 
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лишенные возможности самостоятельного передвижения, в том числе имеющие 
нейросенсорные нарушения. Указанные нарушения также сочетаются с 
ограничениями манипулятивной деятельности и дизартрическими расстройствами 
разной степени выраженности. 

1.5. Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА. 
Особые образовательные потребности обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а также 
спецификой нарушения психического развития, и определяют особую логику 
построения учебного процесса, находят своё отражение в структуре и содержании 
образования. 

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

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

введение в содержание обучения специальных разделов, не присутствующих в 
образовательной программе, адресованной традиционно развивающимся 
сверстникам; 

использование специальных методов, приёмов и средств обучения (в том 
числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий), 
обеспечивающих реализацию "обходных путей" обучения; 

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

специальное обучение "переносу" сформированных знаний и умений в новые 
ситуации взаимодействия с действительностью; 

специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной 
коммуникации; 

коррекция произносительной стороны речи; освоение умения использовать 
речь по всему спектру коммуникативных ситуаций; 

обеспечение особой пространственной и временной организации 
образовательной среды; 

максимальное расширение образовательного пространства - выход за пределы 
образовательной организации. 

Учет особенностей и возможностей обучающихся с НОДА по варианту 6.2 
АООП НОО реализуется через образовательные условия (специальные методы 
формирования графо-моторных навыков, пространственных и временных 
представлений, специальное оборудование, сочетание учебных и коррекционных 
занятий). Специальное обучение и услуги должны охватывать физическую терапию, 
психологическую и логопедическую помощь. Для обучающихся с тяжелыми 
нарушениями речи при церебральном параличе могут понадобиться 
вспомогательные технические средства для коммуникации (от простых до 
технически сложных: коммуникационные доски с рисунками, символами, буквами 
или словами, голосовые синтезаторы и другие). Обучающиеся с нарушениями 
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опорно-двигательного аппарата, имеющие дефицит познавательных и социальных 
способностей, при освоении программного материала нуждаются в разработке опор 
с детализацией в форме алгоритмов для конкретизации действий при 
самостоятельной работе. 

1.6. Планируемые результаты освоения обучающимися с НОДА АООП 
НОО (вариант 6.2). 

1.6.1. Всё наполнение программы начального общего образования 
(содержание и планируемые результаты обучения, условия организации 
образовательной среды) подчиняется современным целям начального образования, 
которые представлены во ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ как система личностных, 
метапредметных и предметных достижений обучающегося. Личностные результаты 
включают ценностные отношения обучающегося к окружающему миру, другим 
людям, а также к самому себе как субъекту учебно-познавательной деятельности 
(осознание её социальной значимости, ответственность, установка на принятие 
учебной задачи). Метапредметные результаты характеризуют уровень 
сформированности познавательных, коммуникативных и регулятивных УУД, 
которые обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а также 
становление способности к самообразованию и саморазвитию. В результате 
освоения содержания различных предметов, курсов, модулей обучающиеся 
овладевают рядом междисциплинарных понятий, а также различными знаково-
символическими средствами, которые помогают обучающимся применять знания 
как в типовых, так и в новых, нестандартных учебных ситуациях. 

118.2. При определении подходов к контрольно-оценочной деятельности 
обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата учитываются формы 
и виды контроля, а также требования к объёму и числу проводимых контрольных, 
проверочных и диагностических работ. 

В соответствии с дифференцированным и деятельностным подходами 
содержание планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые 
способы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно 
решать учебные и учебно-практические задачи, а также задачи, по возможности 
максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

1.7. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
обучающимися с НОДА АООП НОО (вариант 6.2). 

1.7.1. При определении подходов к осуществлению оценки результатов 
освоения обучающимися АООП НОО целесообразно опираться на следующие 
принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 
индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 
обучающихся; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 
психического и социального развития, индивидуальных способностей и 
возможностей обучающихся; 
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3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 
освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 
образования обучающихся с НОДА, самым тесным образом взаимосвязаны и 
касаются одновременно разных сторон процесса осуществления оценки результатов 
их образования. 

1.7.2. Основным направлением и целью оценочной деятельности в 
соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ является оценка 
образовательных достижений обучающихся. 

1.7.3. Система оценки достижений обучающимися планируемых результатов 
освоения АООП НОО призвана решать следующие задачи: 

1) закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, 
описание объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 
инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и границы 
применения системы оценки; 

2) ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное 
развитие, воспитание обучающихся с НОДА, на достижение планируемых 
результатов освоения содержания учебных предметов НОО, курсов коррекционно-
развивающей области и формирование УУД; 

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

4) предусматривать оценку достижений обучающихся, освоивших АООП 
НОО; 

5) обеспечивать возможность осуществления оценки динамики учебных 
достижений обучающихся. 

1.7.4. В соответствии со ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ результаты 
овладения обучающимися АООП НОО являются значимыми как для оценки 
качества образования, так и для оценки педагогических кадров, деятельности 
образовательной организации, состояния и тенденций развития системы 
образования в целом. 

1.7.5. Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых 
результатов освоения АООП НОО предполагает комплексный подход к оценке трех 
групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

1.7.5.1. Оценка личностных результатов может осуществляться в процессе 
проведения мониторинговых процедур, содержание которых разрабатывает 
образовательная организация с учетом типологических и индивидуальных 
особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных 
потребностей. 

Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, 
диагностичность, научность, информативность, наличие обратной связи, позволяет 
осуществить не только оценку достижения планируемых личностных результатов, 
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но и корректировать (в случае необходимости) организационно-содержательные 
характеристики АООП НОО. В целях обеспечения своевременности и 
объективности оценки личностных результатов целесообразно использовать все три 
формы мониторинга: стартовую, текущую и финишную диагностику. 

Для полноты оценки личностных результатов следует учитывать мнение 
родителей (законных представителей), поскольку важным параметром оценки 
служит формирование у обучающихся готовности и способности к их проявлению в 
повседневной жизни в различных социальных средах (школьной, семейной). 

Личностные результаты в соответствии с требованиями ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ не подлежат итоговой оценке. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 
продвижения обучающегося в овладении жизненными компетенциями. 
Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися жизненными 
компетенциями может осуществляться на основании применения метода экспертной 
группы. Основной формой работы участников экспертной группы является ППк 
образовательной организации. 

1.7.5.2. Основным объектом оценки метапредметных результатов освоения 
обучающимися АООП НОО служит оценка продвижения обучающегося с НОДА в 
овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными УУД. 

Оценка уровня сформированности у обучающихся УУД проводится в форме 
неперсонифицированных процедур. Содержание оценки, критерии, процедура, 
состав инструментария оценивания, форма представления результатов 
разрабатывается с учетом типологических и индивидуальных особенностей 
обучающихся, их индивидуальных особых образовательных потребностей. 

1.7.5.3. Оценка предметных результатов овладения АООП НОО (оценка 
достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов по отдельным 
предметам, курсам коррекционно-развивающей области). 

В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-
нравственного развития, освоения адаптированной основной образовательной 
программы начального общего образования должны использоваться разнообразные 
методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные 
письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, 
самоанализ и самооценка, наблюдения). 

II. Содержательный раздел АООП НОО для обучающихся с НОДА  
(вариант 6.2) 

2. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 
внеурочной деятельности), учебных модулей, программа формирования УУД. 

2.1. Рабочая программа по учебному предмету "Русский язык". 
2.1.1. Пояснительная записка. 
Рабочая программа по предмету "Русский язык" на уровне начального общего 

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

Русский язык является основой всего процесса обучения на уровне начального 
общего образования, успехи в его изучении во многом определяют результаты 
обучающихся по другим предметам. Русский язык как средство познания 
действительности обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 
способностей обучающихся, формирует умения извлекать и анализировать 
информацию из различных текстов, навыки самостоятельной учебной деятельности. 

Предмет "Русский язык" обладает значительным потенциалом в развитии 
функциональной грамотности обучающихся, особенно таких её компонентов, как 
языковая, коммуникативная, читательская, общекультурная и социальная 
грамотность. Первичное знакомство с системой русского языка, богатством его 
выразительных возможностей, развитие умения правильно и эффективно 
использовать русский язык в различных сферах и ситуациях общения способствуют 
успешной социализации обучающегося. Русский язык, выполняя свои базовые 
функции общения и выражения мысли, обеспечивает межличностное и социальное 
взаимодействие, участвует в формировании самосознания и мировоззрения 
личности, является важнейшим средством хранения и передачи информации, 
культурных традиций, истории русского народа и других народов России. 
Свободное владение языком, умение выбирать нужные языковые средства во 
многом определяют возможность адекватного самовыражения взглядов, мыслей, 
чувств, проявления себя в различных жизненно важных для человека областях. 

Изучение русского языка обладает большим потенциалом присвоения 
традиционных социокультурных и духовно-нравственных ценностей, принятых в 
обществе правил и норм поведения, в том числе речевого, что способствует 
формированию внутренней позиции личности. Личностные достижения 
обучающегося непосредственно связаны с осознанием языка как явления 
национальной культуры, пониманием связи языка и мировоззрения народа. 

2.1.2. Содержание обучения: 
1. Виды речевой деятельности: 
а) слушание: осознание цели и ситуации устного общения, адекватное 

восприятие звучащей речи, понимание на слух информации, содержащейся в 
предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его 
содержания по вопросам; 

б) говорение: выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 
общения для эффективного решения коммуникативной задачи, практическое 
овладение диалогической формой речи, овладение умениями начать, поддержать, 
закончить разговор, привлечь внимание, практическое овладение устными 
монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, 
повествование, рассуждение), овладение нормами речевого этикета в ситуациях 
учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 
обращение с просьбой), соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации; 
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в) чтение: понимание учебного текста, выборочное чтение с целью 
нахождения необходимого материала, нахождение информации, заданной в тексте в 
явном виде, формулирование простых выводов на основе информации, 
содержащейся в тексте, интерпретация и обобщение содержащейся в тексте 
информации, анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры 
текста; 

г) письмо: письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе 
обучения грамоте, овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом 
гигиенических требований к этому виду учебной работы, списывание, письмо под 
диктовку в соответствии с изученными правилами, письменное изложение 
содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное), 
создание небольших собственных текстов (рассказов) по интересной обучающимся 
тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, 
серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи). 

2. Обучение грамоте: 
а) фонетика: звуки речи, осознание единства звукового состава слова и его 

значения, установление числа и последовательности звуков в слове, сопоставление 
слов, различающихся одним или несколькими звуками, различение гласных и 
согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и мягких, 
звонких и глухих, слог как минимальная произносительная единица. Деление слов 
на слоги, определение места ударения; 

б) графика: различение звука и буквы: буква как знак звука, овладение 
позиционным способом обозначения звуков буквами, буквы гласных как показатель 
твёрдости-мягкости согласных звуков, функция букв е, ё, ю, я, мягкий знак как 
показатель мягкости предшествующего согласного звука, знакомство с русским 
алфавитом как последовательностью букв; 

в) чтение: формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 
обозначающую гласный звук), плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 
скоростью, соответствующей индивидуальному темпу обучающегося, осознанное 
чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов, чтение с 
интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания, развитие 
осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и 
стихотворений, знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению 
целыми словами), орфографическое чтение (проговаривание) как средство 
самоконтроля при письме под диктовку и при списывании; 

г) письмо: усвоение гигиенических требований при письме, развитие мелкой 
моторики пальцев и свободы движения руки, развитие умения ориентироваться на 
пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение 
начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, 
буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. 
Овладение разборчивым письмом или печатанием на компьютере. Письмо под 
диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 
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произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания 
текста. Проверка написанного при помощи сличения с текстом образом и 
послогового чтения написанных слов. Правильное оформление написанных 
предложений (большая буква в начале предложения, точка в конце). Выработка 
навыка писать большую букву в именах людей и кличках животных; 

д) слово и предложение: восприятие слова как объекта изучения, материала 
для анализа. Наблюдение над значением слова. Различение слова и предложения. 
Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. Интонация в 
предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной интонацией; 

е) орфография: знакомство с правилами правописания и их применение: 
раздельное написание слов; 
обозначение гласных после шипящих (ча-ща, чу-щу, жи-ши); 
прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 
перенос слов по слогам без стечения согласных; 
знаки препинания в конце предложения; 
ж) развитие речи: понимание прочитанного текста при самостоятельном 

чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов 
повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам 
собственных игр, занятий, наблюдений. 

3. Формирование грамматического строя речи. 
Практическое овладение основными грамматическими закономерностями 

языка. 
Практические грамматические обобщения. Составление предложений. 

Установление по вопросам связи между словами в предложении, выделение из 
предложений словосочетаний. 

Выделение в предложении слов, обозначающих, о ком или о чем говорится, 
что говорится. Различение слов, обозначающих предметы, действия, и признаки, их 
группировка по вопросам "кто?", "что?", "что делает?", "какой (-ая, -ое, -ие)?" "как?" 
"где?". 

Определение рода существительных по окончаниям начальной формы в 
словосочетаниях с числительными один, одна, одно. Различение единственного и 
множественного числа. 

Различение временных форм глагола по вопросам "что делает?" "что делал?" 
"что будет делать?", обозначая их соответствующими терминами "настоящее 
время", "прошедшее время", "будущее время". 

Правильная постановка вопросов к словам и определение по ним слов, 
обозначающих предмет, признак предмета, действие предмета. 

Определение рода имен существительных по окончаниям начальной формы, 
обозначая терминами "мужской род", "средний род", "женский род". 

Определение числа существительных, глагола, прилагательных по 
окончаниям в сочетаниях. 

Составление предложений с сочетаниями, обозначающими: предмет и 



2
5 

 

 

действие; предмет и состояние предмета; пространственные отношения; временные 
отношения; признаки действия; переходность действия; направленность действия на 
предмет; косвенный объект; отсутствие или отрицание. 

Составление предложений со словосочетаниями, включающими глаголы с 
приставками: пере-; на-; вз- (вс-); с-(со-); раз- (рас-). 

Составление предложений со словосочетаниями, включающими 
существительные с суффиксами: -енок; онок; -ик, -чик, -очк, -ечк, -ник, -чик, ниц, - 
ист, -тель, -арь. 

Ознакомление с терминами "существительное", "глагол", "прилагательное". 4. 
Сведения по грамматике и правописанию: 

а) фонетика и орфоэпия: гласные и согласные, мягкие и твердые звуки. 
Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в 
соответствии с нормами современного русского литературного языка. Перенос слов 
по слогам, перенос слова с буквами й, ь. Парные звонкие и глухие согласные звуки. 
Обозначение их буквами. Правописание звонких и глухих согласных на конце слов. 
Слоговой и звукобуквенный анализ слов, его роль в формировании навыка письма 
без пропусков, замены, искажений, перестановок. Обозначение мягкости согласных 
звуков буквами е, ё, ю, я. Различия и, й. Правописание жи, ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн. 
Мягкий знак для обозначения мягкости согласных в конце и в середине слова между 
согласными. Ударение. Различение ударных и безударных слогов. Парные звонкие и 
глухие согласные звуки. Обозначение их буквами Правописание звонких и глухих 
согласных на конце слов. Выделение ударных и безударных слогов в слове. 
Правописание безударных гласных в словах и формах слов (водой - под воду). 
Двойные согласные в простейших словах. Разделительный мягкий знак (ь). 
Правописание глухих и звонких согласных в корнях слов. Мягкий знак (ь) как 
показатель мягкости согласных, разделительный мягкий знак, двойные согласные. 
Разделительные знаки (буквы ъ, ь), двойные согласные в простейших словах. 
Раздельное написание со словами предлогов с(со), из, к, от; 

б) графика: различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и 
мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 
Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 
переноса, абзаца. Знание алфавита: правильное название букв, знание их 
последовательности. Использование алфавита при работе со словарями, 
справочниками, каталогами. Алфавит. Знание алфавита. Умение найти слово в 
школьном орфографическом словаре по первой букве. Умение расположить слова в 
алфавитном порядке (фамилии, имена). Вопросительный и восклицательный знаки в 
конце предложения (знакомство). Большая буква в именах, отчествах и фамилиях 
людей, в кличках животных, названиях городов, деревень, рек; 

в) состав слова (морфемика): общее понятие о частях слова: корне, приставке, 
суффиксе, окончании. Двойные согласные, дальнейшее развитие умения разбирать 
слово по составу, подбирать однокоренные слова и писать гласные в корне, 
приставках (кроме приставок на з- и с-, пре- и при-). Корень, однокоренные слова. 
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Общее понятие о корне слова. Однокоренные слова. Выделение корней в 
однокоренных (родственных) словах. Наблюдение за единообразием написания 
корней (корм - кормить - кормушка, лес - лесник - лесной). Окончание. 
Правописание безударных гласных, проверяемых и не проверяемых ударением, в 
корне слова. Правописание парных звонких и глухих, непроизносимых согласных в 
корне слова. Упражнения в правильном пользовании школьным орфографическим 
словарем. Приставка. Правописание гласных и согласных в приставках в-, о-, об-, 
до-, за-, на-, над-, с-, от-, под- и в соответствующих предлогах. Умение отличать 
приставку от предлога. Разделительный мягкий знак (ь). Суффикс. Умение 
подбирать однокоренные слова с приставками и суффиксами. Умение находить 
суффикс в простых по составу словах. Предлог. Раздельное написание со словами 
наиболее распространенных предлогов (в, из, к, на, от, по, с, у); 

г) морфология. Общие сведения о частях речи: имя существительное, имя 
прилагательное, местоимение, глагол, предлог. Имя существительное. Его значение, 
вопросы. Род существительных: мужской, женский, средний. Изменение имен 
существительных по числам. Мягкий знак (ь) после шипящих в конце слова у 
существительных женского рода и его отсутствие у существительных мужского 
рода ("рожь - нож", "ночь - мяч", "вещь - плащ", "мышь - камыш"). Изменение имен 
существительных по падежам в единственном числе (склонение); 1, 2, 3-е 
склонение. Умение различать падежи. Правописание безударных окончаний 
существительных 1, 2, 3-го склонения в единственном числе (кроме 
существительных на -мя. -ий, -ин, -ин). Склонение имен существительных во 
множественном числе. Умение правильно употреблять предлоги с именами 
существительными в различных падежах. Имя прилагательное. Его значение, 
вопросы. Изменение имен прилагательных по падежам, родам, числам в сочетании с 
существительными (кроме прилагательных на -ий, -ья, -ье, -ов, -ин). Правописание 
окончаний -ий, -ий, -ая, -ля, -ое, -ее, -ые, -ин. Правописание безударных окончаний 
имен прилагательных (кроме прилагательных с основой на шипящие и ц). 

Местоимение. Местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и множественного 
числа. Раздельное написание предлогов с местоимениями. Правильное 
употребление местоимений в речи (меня, мною, у него, с ней, о нем). Глагол. Его 
значение, вопросы. Время глагола: настоящее, прошедшее, будущее. Не с 
глаголами. Общее понятие о неопределенной форме глагола. Изменение глаголов по 
лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Правописание 
безударных личных окончаний глаголов. Правописание глаголов во 2-м лице 
единственного числа (-ешь). Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и 
числам. Знакомство с глаголами на -ся(-сь) и правописание -шься, -тся, -ться; 

д) лексика: слова, обозначающие предметы и отвечающие на вопросы "кто?", 
"что?". Слова, обозначающие признаки предметов и отвечающие на вопросы 
"какой?", "какая?", "какое?", "какие?". Слова, обозначающие действия предметов и 
отвечающие на вопросы "что делает?", "что делал?", "что сделает?", "что сделал?". 
Умение ставить вопросы к словам. Подбор однокоренных слов, относящихся к 
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различным частям речи. Слова, близкие и противоположные по значению (имена 
существительные, имена прилагательные, глаголы). Выбор точного и образного 
слова для выражения мысли. Умение пользоваться в речи словами, близкими по 
значению. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение 
значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. 
Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном 
значении слова; 

е) синтаксис: умение выделить словосочетания (пары слов), связанные между 
собой по смыслу (без предлога и с предлогом); составить предложение с 
изученными грамматическими формами и распространить предложение. 
Предложения повествовательные, вопросительные, восклицательные выделить 
голосом важные по смыслу слова в предложении. Главные члены предложения: 
подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены предложения (без разделения на 
виды). Предложения с однородными членами с союзами и (без перечисления), а, но 
и без союзов; интонация перечисления, занятая при перечислении. Умение 
составить предложения с однородными членами. Знакомство со сложным 
предложением. Сложные предложения, состоящие из двух простых. Запятая в 
сложных предложениях. Умение составить сложное предложение и поставить 
запятую перед союзами и, а, но. Членение речи на предложения. Выделение в 
предложениях слов, обозначающих, о ком и о чем говорится, что говорится. 
Главные члены предложения - подлежащее и сказуемое. Связь слов в предложении 
(по вопросам). Наблюдение за значением предложений, употребление в конце 
предложений точки, вопросительного, восклицательного знаков. Составление 
предложений (устно). Запись простых предложений, предварительно 
проанализированных в классе. 

5. Развитие речи: 
а) уточнение и обогащение словаря: слова, выражающие поручения, 

приказания. Слова, обозначающие предметы, действие, местоположение, 
направление, временные отношения, качество предметов и действий окружающего 
мира. Слова, обозначающие детенышей животных, виды трудовой деятельности, 
профессиональные занятия и профессии, детенышей животных, характеризующие 
предмет по материалу, веществу, принадлежности лицу или животному, отношению 
к месту или группе лиц. Слова с общим корнем, обозначающие предмет и его 
качество, лицо и производимое им действие: действия, различающиеся по 
завершенности и незавершенности и другое. Слова, обозначающие сравнение 
признаков предметов, оттенки цветов, с эмоционально-экспрессивной окраской, 
выражающие морально-этическую оценку, нравственные понятия, с переносным 
значением, образные выражения. Слова, выражающие отрицание и 
неопределенность (отрицательные и неопределенные местоимения и наречия). 
Слова и словосочетания, выражающие отношение говорящего к тому, о чем он 
говорит (вводные слова и словосочетания). Слова, придающие высказыванию 
различные смысловые и эмоциональные оттенки (междометия и частицы); 
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б) развитие связной речи: понимание и употребление в речи побудительных 
предложений, организующих учебный процесс; повествовательных предложений, 
организующих учебный процесс; повествовательных нераспространенных и 
распространенных предложений; предложений с отрицанием; предложений с 
обращением; предложений с однородными членами и обобщающими словами, с 
прямой речью; сложных предложений с придаточными причинами, цели, времени, 
места. Овладение краткими и полными ответами на вопросы. Составление вопросов 
устно и письменно. Составление диалогов в форме вопросов и ответов с 
использованием тематического словаря. Составление и запись рассказов 
повествовательного характера о труде, играх, учебе, увлечениях детей и другом (по 
сюжетным картинкам, с помощью вопросов); составление сюжетных рассказов по 
готовому плану (в форме вопросов, повествовательных предложений). Составление 
плана сюжетного рассказа под руководством педагогического работника в форме 
вопросов, повествовательных предложений. Введение в рассказы элементов 
описания. Понятие об изложении. Изложение под руководством педагогического 
работника, по готовому и коллективно составленному плану. Выражение связи 
между частями текста и предложениями с помощью слов "вдруг, потом, однажды, 
вокруг, неожиданно и других". Составление рассказов (сочинений) с элементами 
описания внешности, характера человека, с элементами рассуждения (с помощью 
педагогического работника). Подробный и сжатый рассказ (сочинение) по картинке 
и серии картинок. Построение устного ответа по учебному материалу (специфика 
учебно-деловой речи); 

в) речевой этикет: устное и письменное составление текстов приглашения, 
поздравления. Выражение приветствия, благодарности, извинения, просьбы. Слова, 
используемые при знакомстве; 

г) текст: определение темы и основной мысли текста. Выделение частей 
текста. Озаглавливание текста и его частей. Сочинения по картинке, серии картинок 
на темы, близкие обучающимся по их жизненному опыту, а также на основе 
наблюдений за природой, экскурсий и других впечатлений с предварительной 
коллективной подготовкой. Определение в тексте основной мысли, не 
сформулированной прямо. Составление в определенной последовательности 
вопросов с целью выяснения причины, обстоятельств, времени, места событий 
(расспрашивание). Работа над композицией составляемого рассказа (начало, 
середина, конец). План текста. Составление планов к данным текстам. Создание 
собственных текстов по предложенным планам. 

2.1.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
Предметные результаты освоения АООП НООО включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для изучаемой образовательной 
области, готовность их применения: 

Сформирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 
языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 
самосознания; 
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2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 
национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание 
значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 
межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и 
письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 
человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 
литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 
речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 
общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 
коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 
использовать знания для решения познавательных, практических и 
коммуникативных задач. 

2.2. Рабочая программа по учебному предмету "Литературное чтение". 
2.2.1. Пояснительная записка. 
Рабочая программа по предмету "Литературное чтение" на уровне начального 

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

Учебный предмет "Литературное чтение" обеспечивает, наряду с 
достижением предметных результатов, становление базового умения, необходимого 
для успешного изучения других предметов и дальнейшего обучения, читательской 
грамотности и закладывает основы интеллектуального, речевого, эмоционального, 
духовно-нравственного развития обучающихся. Учебный предмет "Литературное 
чтение" призван ввести обучающегося в мир художественной литературы, 
обеспечить формирование навыков смыслового чтения, способов и приёмов работы 
с различными видами текстов и книгой, знакомство с детской литературой и с 
учётом этого направлен на общее и литературное развитие обучающегося, 
реализацию творческих способностей обучающегося, а также на обеспечение 
преемственности в изучении систематического курса литературы. 

Приоритетная цель обучения литературному чтению - становление 
грамотного читателя, мотивированного к использованию читательской деятельности 
как средства самообразования и саморазвития, осознающего роль чтения в 
успешности обучения и повседневной жизни, эмоционально откликающегося на 
прослушанное или прочитанное произведение. Приобретённые обучающимися 
знания, полученный опыт решения учебных задач, а также сформированность 
предметных и универсальных действий в процессе изучения предмета 
"Литературное чтение" станут фундаментом обучения в основном звене школы, а 
также будут востребованы в жизни. 

2.2.2. Содержание обучения. 
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Виды речевой и читательской деятельности. 
1. Чтение: 
а) чтение вслух: постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 
индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения, 
позволяющей осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм 
чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. 
Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с 
помощью интонирования; 

б) чтение про себя: осознание смысла произведения при чтении про себя 
(доступных по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения 
(изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в 
тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: 
факта, описания, дополнения высказывания; 

в) работа с разными видами текста: общее представление о разных видах 
текста: художественный, учебный, научно-популярный, их сравнение. 

Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного 
текста. Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 
Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 
Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры текста; деление 
текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами 
информации. Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, 
выступать по теме, слушать выступления других обучающихся, дополнять ответы 
по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-
изобразительных материалов; 

г) библиографическая культура: книга как особый вид искусства. Книга как 
источник необходимых знаний. Книга учебная, художественная, справочная. 
Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, 
иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на 
внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный материал). Типы книг 
(изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая 
печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). Выбор книг на 
основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в 
библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими 
возрасту словарями и справочной литературой; 

д) работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 
произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение 
особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с 
помощью педагогического работника). Осознание того, что фольклор есть 
выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. Понимание 
нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, 
анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия "Родина", 
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представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на 
примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. 
Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств 
языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием 
специфической для данного произведения лексики (по вопросам педагогического 
работника), рассказ по иллюстрациям, пересказ. Характеристика героя произведения 
с использованием художественно-выразительных средств данного текста. 
Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ 
(с помощью педагогического работника), мотивы поступка персонажа. 
Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление 
авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён 
героев. Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные 
через поступки и речь. Освоение разных видов пересказа художественного текста: 
подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). Подробный 
пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или 
ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на 
части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание 
каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из 
текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 
героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить 
рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, 
позволяющих составить данное описание на основе текста). Вычленение и 
сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, 
эмоциональной окраске, характеру поступков героев; 

е) работа с учебными, научно-популярными и другими текстами: понимание 
заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение 
особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). 
Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: 
установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. 
Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. 
Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение 
текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. 
Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

2. Говорение (культура речевого общения). 
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; 
выслушивать, не перебивая, собеседника. Использование норм речевого этикета в 
условиях внеучебного общения. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 
высказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной 
теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в 
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высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учётом 
специфики учебного и художественного текста. Построение плана собственного 
высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, 
антонимы, сравнение) с учётом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных 
его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

3. Круг детского чтения. 
Произведения устного народного творчества разных народов России. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX-XX вв., классиков детской 
литературы, произведения современной отечественной (с учётом 
многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные для 
восприятия обучающихся. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 
фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; 
детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о 
Родине, природе, детях, братьях наших меньших, труде, добре и зле, хороших и 
плохих поступках 

4. Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). 
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с 

помощью педагогического работника) средств выразительности: синонимов, 
антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, автор 
(рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки; 
отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных 
видов рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, 
интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 
особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы 

(колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) - узнавание, 
различение, определение основного смысла. 

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности 
сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня - общее представление о жанре, особенностях 
построения и выразительных средствах. 

5. Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 
произведений). 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 
обучающихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное 
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рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным 
текстом и использование их (установление причинно-следственных связей, 
последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении действий); 
изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе 
художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин 
художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

6. Обучение произношению. Выработка умения самостоятельно распределять 
дыхательные паузы, выделяя синтагмы при чтении, при пересказе текста, соблюдать 
подвижность ударения сообразно изменению формы слова, обнаруживать ошибки в 
словесном ударении, как в произношении других обучающихся, так и своем 
собственном и исправлять их: 

а) речевое дыхание: произношение слитно, на одном выдохе, ряда слогов, 
слов, словосочетаний и фраз, выделяя дыхательными паузами необходимые 
синтагмы (по подражанию, по графическому знаку, самостоятельно в знакомых 
фразах). Правильное выделение синтагм при помощи дыхательных пауз в процессе 
чтения, при воспроизведении текста, выученного наизусть, в самостоятельной речи; 

б) голос: изменение силы голоса в связи со словесным ударением, громкости и 
высоты собственного голоса (по подражанию и произвольно). Изменение высоты и 
силы голоса в связи с повествовательной и вопросительной интонацией (сопряжено 
и отраженно). Изменение высоты и силы голоса в зависимости от расстояния до 
собеседника и необходимости соблюдать тишину (громко, тихо, шепотом), в связи с 
побудительной (повелительной) и восклицательной интонацией, в связи с 
логическим ударением (сопряжено и отраженно). Выделение более громким 
голосом логического ударения в вопросах и ответах (по подражанию и 
самостоятельно, руководствуясь указанием педагогического работника, 
подчёркиванием в вопросах и ответах главного слова). Соблюдение логического 
ударения в диалоге, в текстах, заучиваемых наизусть. Соблюдение подвижности 
ударения при изменении формы слова (рука - руки); 

в) звуки и их сочетания: усвоение, закрепление правильного произношения в 
словах звуков речи и их сочетаний: п, а, м, т, о, в, у, н, с, и, л, э; звукосочетаний йа 
(я), йо (ё), йу (ю), йэ (е) в начальной позиции (яблоко) и после гласных (красная); 
позиционное смягчение согласных перед гласными и, э (пишет, мел); к, с, ш; я, е, ю, 
ё после разделительных ь, ъ (обезьяна, съел); р, ф, х, б, д; мягкие согласные т, н, х, п, 
м, ф в конце слов (пить, день). Правильное произношение в словах звуков и их 
сочетаний: ы, э, ж, г, ц, ч. Дифференцированное произношение в слогах и словах 
звуков: и-ы, с-ш, с-з, ш-ж, б-п, д-т, ц-с, ч-ш, ц-ч. Произношение мягких звуков по 
подражанию и самостоятельно (пять, няня, сядь, несёт, пюре). Дифференцированное 
произношение звуков, родственных по артикуляции, в ходе их усвоения. Работа по 
коррекции усвоенных звуков. Дифференцированное произношение гласных звуков в 
слова: а-о, а-э, о-у, э-и, и-ы, и-у. Дифференцированное произношение согласных 
звуков, родственных по артикуляции: 

носовых и ротовых: м-п, м-б, н-т, в-д, н-д (и их мягкие пары); 
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слитных и щелевых: ц-с, ч-ш; 
слитных и смычных: ц-т, ч-т; 
свистящих и шипящих: с-ш, з-ж, с-щ, 
глухих и звонких: ф-в, п-б, т-д, к-г, с-з, ш-ж; 
аффрикат: ц-ч; 
звонких и глухих: б-п, д-т, г-к, з-с, в-ф, ж-ш 
твёрдых и мягких: ф-фь, п-пь, т-ть; 
г) слово: произношение слов слитно, голосом нормальной высоты, темпа, 

силы, с соблюдением звукового состава, с использованием допустимых звуковых 
замен, со стечением согласных, соблюдением словесного ударения, изображением 
ритма слова и подбор слов по ритмическому контуру. Воспроизведение четырёх-, 
пятисложных знакомых слов с соблюдением их звукового состава, с выделением 
словесного ударения и правил орфоэпии, слитное произношение слов со стечением 
согласных (в одном слове и на стыке предлогов со словами). Понятие "слог", 
"ударение". Определение количества слогов в дву-, трех-, четырех-, пятисложных 
слова, ударного и безударного слога; определение места ударного слога. Разделение 
звуков речи на гласные и согласные; согласных звуков на звонкие и глухие. 
Соблюдение в речи правил орфоэпии (сопряжено и отражённо, по надстрочному 
знаку): безударный о произносится как [а]; звонкие согласные в конце слов и перед 
глухими согласными оглушаются; удвоенные согласные произносятся как один 
долгий; слова что, чтобы произносятся как [што], [штобы]; кого, чего и окончания -
ого, -его - как [каво], [чево], [-ова], [-ева]; непроизносимые согласные в словах не 
произносятся ("чу(в)ствуют", "со(л)нце"); соблюдение в речи правильного 
произношения следующих звукосочетаний (по надстрочному знаку): тс - дс 
([детство], [Братск]), стн - здн ("чес(т)но", "поз(д)но"); произношение сочетаний 
предлогов в, из, под с существительными ("в саду", "из сада", "под стулом"); 
гласный и после согласных [ш], [ж], [ц] произносятся как [ы] ("живот"); согласные 
(кроме [ш], [ж], [ц]) перед гласными [э[, [и] произносятся мягко ("перо", "писать", 
"Петя"); предлог с существительным типа "с братом", "с дедушкой" произносится 
как [збратом], [здедушкой]; звук [г] перед [к], [т] произносится как [х] ([лехко]); 
сочетания сч, зч, жч произносятся как [щ] ("щипать"); окончания -тся, -ться 
произносятся как [цца]; свистящие [с], [з] употребляются следующим за ним 
шипящим ([шшил], [ижжарил]); 

д) фраза: произношение слов и фраз в темпе, близком к естественному; 
изменение темпа произношения: говорить быстро, медленно; воспроизведение 
повествовательной и вопросительной интонации (сопряжено и отражённо). 
Воспроизведение повествовательной, вопросительной, побудительной и 
вопросительной интонации при чтении текста. Произношение слов и фраз в темпе, 
присущем разговорной речи (отраженно и самостоятельно). Воспроизведение всех 
видов интонации при ведении диалога. Закрепление навыков умеренно беглого 
темпа речи. Выразительное чтение наизусть стихотворения, отрывка из 
художественной прозы. Выражение при чтении с помощью интонации своего 
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отношения к прочитанному (стихотворению, отрывку из художественной прозы). 
Закрепление навыков умеренно беглого темпа речи. 
2.2.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
Предметные результаты: 
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 
представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по 
всем учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения 
(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 
воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать 
в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 
читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение 
техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 
анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов 
с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 
справочными источниками для понимания и получения дополнительной 
информации. 

2.3. Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный  язык» 
(предметная область «Иностранный язык») 

2.3.1. Пояснительная записка. 
Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык» на уровне 

начального общего образования для обучающихся с нарушениями опорно-
двигательного аппарата составлена на основе требований к результатам освоения 
программы начального общего образования Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья (далее - ФГОС НОО ОВЗ), а также 
ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в Федеральной 
программе воспитания. 

Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык» позволит 
учителю: 

-  организовать процесс преподавания иностранного языка  с учетом 
современных подходов к достижению личностных, метапредметных и предметных 
результатов обучения, сформулированных в ФГОС НОО ОВЗ; 

-  конкретизировать планируемые результаты обучения и структурировать 
содержание учебного предмета «Иностранный язык» по годам обучения в 
соответствии с ФГОС НОО ОВЗ; 

- разработать календарнотематическое планирование с учётом особенностей 
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контингента обучающихся с НОДА, рекомендованного объема учебного времени, 
определить виды учебной деятельности, способствующие успешности усвоения 
материала. 

Изучение курса иностранного языка обучающимися с НОДА на уровне 
начального общего образования направлено на формирование элементарных 
навыков общения на английском языке, создает основу для дальнейшего 
расширения образовательных возможностей на уровне основного и среднего общего 
образования, а также формирует представления о роли и значимости иностранного 
языка в современном поликультурном мире. 

Знание иностранного обеспечивает формирование представлений об 
особенностях культуры стран изучаемого языка, что в свою очередь является 
необходимым условием   для воспитания толерантного отношения к представителям 
его культуры. 

Программа дисциплины «Иностранный язык» направлена на формирование 
ценностных ориентиров и этических представлений, которые обучающиеся 
приобретают в процессе совместной деятельности и общения на английском языке. 
В процессе освоения данной учебной дисциплины формируется уважительное 
отношение к окружающим, готовность к участию в диалоге в рамках 
межкультурного общения.  

Обучение обучающихся с НОДА иностранному языку осуществляется с 
учетом индивидуальных психофизических особенностей обучающихся, 
особенностей их речемыслительной деятельности. В зависимости от структуры 
нарушений оцениваются результаты говорения. 

Федеральная  рабочая программа дисциплины «Иностранный язык 
(английский)» для обучающихся с НОДА» построена на основе следующих 
принципов: 

Принцип коррекционной направленности образовательного процесса 
предполагает учет специфических проблем,  возникающих в сфере общения у 
обучающихся с НОДА,  развитие представлений об окружающем мире, обеспечение 
развития навыков сотрудничества в ходе решения поставленных коммуникативных 
задач. 

Принцип развивающей направленности образовательного процесса 
ориентирует на развитие личности обучающегося с НОДА и расширение его "зоны 
ближайшего развития" с учетом особых образовательных потребностей. 

Принцип преемственности обеспечивает непрерывность образования 
обучающихся с ОВЗ при переходе на уровень основного общего образования. 

Принцип доступности предполагает учет индивидуальных возможностей 
обучающихся с НОДА при усвоении учебного материала. 

Принцип направленности на формирование деятельности обеспечивает 
возможность овладения обучающимися различными видами доступной 
обучающимся с НОДА  предметно-практической деятельности, видами 
познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 
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этическими нормами поведения. 
Принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков сформированных 

в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации способствует 
формированию готовности обучающегося к самостоятельной ориентировке и 
деятельности в реальном мире. 

Принцип мотивации к учению направлен на развитие интереса к изучению 
иностранного языка и формирование готовности использовать полученные знания, 
умения, навыки в современной жизни. 

Обучение английскому языку обучающихся с НОДА строится на основе 
следующих  базовых положений. 

- Важным условием является организация  языковой среды.  
- Необходима четкая формулировка инструкций и их однозначное понимание 

обучающимися с НОДА. 
- Изучаемые образцы речи должны соответствуют языковым нормам 

современного английского  языка. Языковой материал предъявляется через общение 
с учителем, как в устной, так и в письменной формах, в процессе аудирования. 

- Языковой материал отбирается на основе тематики, соответствующей 
возрастным интересам и потребностям обучающихся с учетом реалий современного 
мира. Отбираемый для изучения языковой материал обладает высокой 
частотностью.  

- Предлагаемый для изучения на иностранном языке языковой материал 
должен быть знаком обучающимся на родном языке.   

- Необходимо включение речевой деятельности на иностранном языке в 
различные виды деятельности (учебную, игровую, предметно-практическую)  при 
этом должны быть задействованы сохранные анализаторы.  

Уроки строятся по принципу формирования потребности в общении. 
Мотивация обучающегося к общению на английском языке имеет важнейшее 
значение. 

- Важное значение придается аудированию. Работа с аудиозаписью 
осуществляется в классе и во внеурочное время для восприятия и закрепления 
языкового материала.  

- При работе над произносительной стороной речи у обучающихся с НОДА 
следует учитывать структуру речевого нарушения. 

- Необходимо использовать различные виды наглядности на всех этапах урока, 
включая средства ИКТ. 

- При работе над письменной речью следует учитывать наличие и 
выраженность  имеющихся нарушений моторики рук и особенности развития 
предметно-манипулятивной деятельности. Для работы над письменной речью 
рекомендуется использовать ассистивные технологии, современные компьютерные 
средства. Требования к письменной речи предъявляется исходя из возможностей 
обучающихся. 

При реализации курса «Иностранный язык» необходимо учитывать 
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следующие специфические образовательные потребности обучающихся с НОДА на 
уровне начального общего образования: 

- использование специфичных методов, приемов и способов подачи учебного 
материала, необходимых для успешного освоения иностранного языка; 

- развитие коммуникативно-речевых возможностей на иностранном языке с 
учетом структуры нарушения речи; 

- практико-ориентированный характер обучения иностранному языку, 
организация успешного взаимодействия с окружающими людьми; 

- использование алгоритмов и опоры на речевые образцы при отработке 
речевого материала и для организации самостоятельной работы; 

- особая организации классного помещения и рабочего места обучающегося 
на уроках иностранного языка; 

- учет индивидуальных особенностей обучающихся с НОДА при оценивании 
образовательных результатов. 

Коррекционно-развивающий потенциал учебного предмета «Иностранный 
язык» способствует развитию коммуникативных навыков обучающихся с НОДА, 
создает условия для введения обучающихся в культуру страны изучаемого языка,  
расширения знаний о культуре родной стороны, а также обеспечивает всестороннее 
развитие личности. 

Цель и задачи учебного предмета «Иностранный язык». 
Целью дисциплины «Иностранный язык» является формирование 

коммуникативной компетенции у обучающихся с НОДА. В рамках предлагаемого 
курса решается ряд общеобразовательных задач:  

• формирование элементарных коммуникативных навыков на иностранном 
языке; 

•  формирование навыков речевого поведения на иностранном языке: 
•  формирование навыков диалогической англоязычной речи; 
•  формирование навыков монологической англоязычной речи; 
•  формирование представлений о культуре страны изучаемого языка; 
В курсе английского языка для обучающихся  с НОДА решаются 

следующие коррекционные задачи: 
•  расширение представлений об окружающем мире;  
• развитие познавательной деятельности, своеобразие которой обусловлено 

ограниченностью чувственного восприятия, недостаточностью представлений о 
предметах и явлениях окружающего мира; 

• коррекция специфических проблем, возникающих в сфере общения у 
обучающихся с НОДА; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 
социальных ситуациях; 

• развитие английской речи в связи с организованной предметно-практической 
деятельностью. 

Формирование универсальных учебных действий при изучении 
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дисциплины «Иностранный язык». 
Формирование универсальных учебных познавательных действий: 
 Формирование базовых логических действий 
•  Определять  признаки языковых единиц иностранного языка, применять 

изученные правила, языковые модели, алгоритмы. 
• Определять и использовать словообразовательные элементы. 
•  Классифицировать языковые единицы иностранного языка. 
• Проводить аналогии и устанавливать различия между языковыми 

средствами родного и иностранных языков. 
• Различать и использовать языковые единицы разного уровня (морфемы, 

слова, словосочетания, предложение). 
•  Определять типы высказываний на иностранном языке 
• Использовать информацию, представленную в схемах, таблицах при 

построении  собственных устных и письменных  высказываний. 
Работа с информацией 
•  Понимать основное или полное содержание текстов, извлекать 

запрашиваемую информацию  и существенные детали из текста в зависимости от 
поставленной задачи. 

•  Понимать иноязычную речь в процессе аудирования, извлекать 
запрашиваемую информацию и существенные детали в зависимости от 
поставленной задачи. 

• Прогнозировать содержание текста по заголовку и иллюстрациям, 
устанавливать логические связи в тексте, последовательность событий, 
восстанавливать текст из разрозненных частей. 

•  Определять значение нового слова по опорным иллюстрациям и контексту. 
• Кратко отображать информацию на иностранном языке, использовать 

ключевые слова, выражения, составлять план. 
Формирование универсальных учебных коммуникативных действий: 
• Воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические 

высказывания в соответствии с поставленной задачей. 
• Адекватно выбирать языковые средства для решения коммуникативных 

задач. 
• Знать основные нормы речевого этикета и речевого поведения на 

английском  языке  в соответствии с  коммуникативной ситуацией. 
• Осуществлять работу в парах, группах, выполнять разные социальные роли: 

ведущего и исполнителя. 
•  Представлять на иностранном языке результаты мини-проектов с 

использованием различных средств наглядности. 
Формирование универсальных учебных регулятивных действий: 
• Воспринимать речь партнера при работе в паре или группах. 
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• Стремиться к осуществлению самоконтроль при выполнении заданий, 
адекватно оценивать результаты своей деятельности. 

Место учебного предмета «Иностранный язык» в учебном плане. 
Учебный предмет «Иностранный язык» включен в предметную область 

«Иностранный язык» и является обязательной части учебного плана. Учебный 
предмет «Иностранный язык», неразрывно связан с дисциплиной «Русский язык». 
Обучение обучающихся с НОДА иностранному языку строится с учетом уровня 
владения родным языком и способствует развитию речевой деятельности, навыков 
речевого поведения, усвоению этических норм общения. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения  дисциплины 
«Иностранный язык» в соответствии с вариантом 1 федерального учебного плана 
ФАОП НОО НОДА (вар. 6.2), – 204 часа (два часа в неделю в каждом классе): 2 
класс – 68 часов, 3 класс – 68 часов, 4 класс – 68 часов. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения  дисциплины 
«Иностранный язык» в соответствии с вариантом 2 федерального  учебного плана 
ФАОП НОО НОДА (вар. 6.2), – 102 часа (один час в неделю в каждом классе): 2 
класс – 34 часа, 3 класс –34 часа, 4 класс – 34 часа. 

2.3.2. Содержание обучения учебному предмету «Иностранный язык». 
(вариант 1 федерального учебного плана) 

Тематика для организации ситуации общения по годам обучения. 
2 класс 
I  год обучения иностранному языку. 
1. Я и моя семья, Знакомство, страны и национальности, семейные 

фотографии, профессии в семье, семейные праздники, день рождения.  
2. Мои друзья и наши увлечения.   Наши интересы, игры, кино, спорт 

посещение кружков, спортивных секций. 
3. Моя школа. Школьные предметы, мой любимый урок, мой портфель, мой 

день. 
4. Моя квартира. Моя комната, названия предметов мебели, мой питомец. 
3 класс 
II год обучения иностранному языку. 
1. Мой день. Распорядок дня, что я делаю в свободное время, мои домашние 
обязанности. 
2. Мой город.  Городские объекты, транспорт, посещение кафе, магазины. 
3. Моя любимая еда. Что есть в холодильнике, покупка продуктов, любимые 
блюда, что взять на пикник. 
4. Моя любимая одежда. Летняя и зимняя одежда, предпочтения в одежде, 
выбор костюма для праздника. 
4 класс 
III  год обучения иностранному языку. 

1. Природа. Описание природы за городом, домашние животные, погода. 
2. Путешествия. Разные виды транспорта, мои каникулы, что взять с собой в 
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поездку. 
3. Праздники. Популярные праздники в России и Великобритании, подготовка 

к празднику, составление открыток. 
4. Профессии. Профессии в семье, что делают представители разных 

профессий, выбор профессии. 
2.3.2.1. Планируемые результаты освоения программы учебного предмета 

«Иностранный язык» на уровне начального общего образования (вариант 1 
федерального учебного плана) 

1. Личностные результаты обучения 
- Готовность к общению и взаимодействию со сверстниками и взрослыми в 

условиях учебной деятельности; 
- толерантное и уважительное отношение к мнению окружающих, к 

культурным различиям, особенностям и традициям других стран; 
-  мотивация к изучению иностранного языка; 
- способность понимать и распознавать эмоции собеседника, доброжелательно 

относиться к собеседнику; 
- соблюдение этических норм в процессе общения;  
-  отношение к иностранному языку как к средству познания окружающего 

мира. 
2. Метапредметные результаты обучения. 
- Умение осуществлять свою деятельность в соответствии с конкретной  

учебной задачей и условиями ее реализации,  способность оценивать свои действия 
с точки зрения правильности выполнения задачи и корректировать их в 
соответствии с указаниями учителя; 

-  умение принимать участие в совместной учебной деятельность, 
осуществлять сотрудничество  как с учителем, так и с одноклассником; умение 
выслушать собеседника и соблюдать очередность в процессе общения; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи, определять критерии 
для  обобщения и классификации объектов, стремиться строить элементарные 
логически построенные высказывания; 

- умение выражать свои мысли, чувства, потребности при помощи 
соответствующих вербальных и невербальных средств; 

- умение использовать возможности средств  ИКТ в процессе учебной 
деятельности, в том числе  для получения информации. 

3. Предметные результаты освоения учебной дисциплины 
Предметные результаты дисциплины «Иностранный язык» на уровне 

начального общего образования ориентированы на формирование иноязычной 
компетенции и овладение коммуникативными навыками на начальном уровне. Виды 
речевой деятельности на английском языке у обучающихся с НОДА оцениваются в 
зависимости от структуры речевого дефекта.  

2 класс 
В результате изучения предмета «Иностранный язык»  во 2-м классе 



4
2 

 

 

обучающиеся овладеют следующими навыками: 
в области речевой компетенции: 
рецептивные навыки речи: 
аудирование 
1)  реагировать на инструкции учителя на английском языке во время урока; 
2)  прогнозировать   содержание текста по опорным иллюстрациям перед 

прослушиванием с последующим соотнесением с услышанной информацией.  
3) понимать тему и факты сообщения; 
4) понимать последовательность событий; 
5) принимать участие в художественной проектной деятельности, выполняя 

устные инструкции учителя с опорой демонстрацию действия; 
6) использовать контекстную и языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова;  
чтение 
1) читать изученные слова без анализа звукобуквенного анализа слова с 

опорой на картинку; 
2) применять элементы звукобуквенного анализа при чтении знакомых слов; 
3) применять элементы слогового анализа односложных знакомых слов путем 

соотнесения конкретных согласных и гласных букв с соответствующими звуками; 
4) понимать инструкции к заданиям в учебнике и рабочей тетради; 
5) высказывать предположения о возможном содержании, опираясь на 

иллюстрации и соотносить прогнозируемую информацию с реальным сюжетом 
текста; 

6) понимать основное содержание прочитанного текста; 
7) извлекать запрашиваемую информацию; 
8) понимать существенные детали в прочитанном тексте; 
9) восстанавливать последовательность событий; 
10) использовать контекстную языковую догадку для понимания незнакомых 

слов, в частности, похожих по звучанию на слова родного языка; 
продуктивные навыки речи: 
говорение 
(прогнозирование результатов практического овладения диалогической и 

монологической речью зависит от структуры речевого дефекта) 
диалогическая форма речи 
1) вести диалог с соблюдением этикетных норм в типичных бытовых и 

учебных ситуациях; 
2) запрашивать и сообщать фактическую информацию, переходя с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего; 
3) обращаться с просьбой и выражать отказ ее выполнить; 
речевое поведение 
1) соблюдать очередность при обмене репликами в процессе речевого 

общения; 
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2) использовать соответствующие речевому этикету изучаемого языка 
реплики-реакции на приветствие, благодарность, извинение, представление, 
поздравление; 

3) участвовать в ролевой игре согласно предложенной ситуации для речевого 
взаимодействия; 

монологическая форма речи 
1)  составлять краткие рассказы по изучаемой тематике; 
2) составлять голосовые сообщения в соответствии с тематикой изучаемого 

раздела; 
3) составлять описание картинки; 
4) составлять описание персонажа; 
5) передавать содержание услышанного или прочитанного   текста; 
письмо 
1) писать полупечатным шрифтом буквы алфавита английского языка; 
2) подписывать тетрадь, указывать номер класса и школы; 
3) выполнять списывание слов и выражений, соблюдая графическую точность;  
4) заполнять пропущенные слова в тексте;  
5) выписывать слова и словосочетания из текста; 
6) дополнять предложения;  
7) соблюдать пунктуационные правила оформления повествовательного, 

вопросительного и восклицательного предложения; 
8) составлять элементарные электронные письма по изучаемым темам; 
9) составлять смс-сообщения, записки; 
10) составление постеров с краткими записями по изучаемым темам; 
11) составлять расписание занятий. 
фонетический уровень языка: 
(прогнозирование результатов практического овладения 

произносительными навыками зависит от структуры речевого дефекта) 
владеть следующими произносительными навыками: 
1) стремиться к разборчивому произношению слов; 
2) корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей; 
 
в области межкультурной компетенции: 
использовать в речи и письменных текстах полученную информацию: 
1) о правилах речевого этикета в формулах вежливости; 
2) о досуге в стране изучаемого языка; 
3) об особенностях культуры России и страны изучаемого языка. 
Раздел  1.  Я и моя семья.  
Тема 1. Знакомство, страны и национальности. 
Тема 2. Семейные фотографии. 
Тема 3. Традиции и праздники в моей семье.  
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Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной 
деятельности. 

В области монологической формы речи: 
•составлять краткий рассказ о себе; 
•   составлять краткое описание внешности и характера членов семьи; 
•составлять краткий рассказ о своей семье; 
в области письма: 
•заполнять свои личные данные в анкету; 
•писать поздравительные смс-сообщения с Днем рождения, Новым годом; 
•составлять постер с семейными фотографиями и комментариями. 
Примерный лексико-грамматический материал. 
Изучение тематики Раздела 1 предполагает овладение лексическими 

единицами (словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами,  
речевыми клише) в объеме не менее 35.  Предполагается введение в речь 
следующих конструкций: 

•личные местоимения + tobeв лексико-грамматических единствах типа: 
I’mMasha, I’mDavid, I’mten, I’mfine, Wearestudents. Areyoueight?I’mnoteight …; 

•притяжательные прилагательные для описания членов семьи, их имен, 
профессий: mymotheris, hernameis…; 

•указательные местоимения для описания семейной фотографии: 
Thisismymother. Thatishersister; 

•havegot для перечисления членов семьи; 
•количественные числительные 1-10 для описания состава семьи, указания 

возраста членов семьи: twobrothers… 
• формы повелительного наклонения глаголов, связанных с учебной 

деятельностью для сообщения   инструкций в ситуациях общения на уроке: 
Closeyourbook. 

Лексический  материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 1: 
•названиечленовсемьи: mother, father, brother, sisterидр.; 
•havegotдля обозначения принадлежности; 
•имена: Mary, Sam; 
•личныеместоимения: I, we, you, she, he…; 
•притяжательные прилагательные: his, her…; 
•    выражения для описания внешности человека: blueeyes, brownhair, 

longhair…; 
•названиястран: Russia, the UK; 
•речевыеклише: What is your name? How old are you? Where are you from? I’m 

from Russia; 
•речевое клише для поздравления: Happybirthday! Happy New year! Merry 

Christmas! 
Раздел  2.  Мои друзья и наши увлечения.   
Тема 1.   Наши увлечения. 
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Тема 2.   Спорт и спортивные игры. 
Тема 3.   Встреча с друзьями. 
Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной 

деятельности. 
В области монологической формы речи: 
•составлять краткое описание своего увлечения; 
•составлять краткий рассказ о своих спортивных увлечениях; 
•  составлять голосовое сообщение с предложением пойти погулять; 
в области письма: 
• составлять постер о своем хобби; 
• составлять смс-сообщение о своих спортивных увлечениях; 
•  писать записку с приглашением пойти в кафе. 
Примерный лексико-грамматический материал. 
Изучение тематики Раздела 2 предполагает овладение лексическими 

единицами (словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами,  
речевыми клише) в объеме не менее 35.  Предполагается введение в речь 
следующих конструкций: 

• модальный глагол can (can’t) для выражения умений и их отсутствия; 
• речевая модель play/do/go + виды спорта; 
• формы единственного  и множественного числа существительных  (abook - 

books); 
•let’s + инфинитив для выражения предложения; 
•предлогивремениat, in вконструкцияхтипа   Let’s meet at 5 o’clock, Let’s go 

in the morning; 
• глаголlike + герундий для выражения увлечений (Ilikedrawing). 
 
Лексический  материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 2: 
• названия личных предметов: books, stamps, CD, mobileи др. 
• глагол like в значении «нравиться»; 
• видыспорта:  basketball, football, tennis, swimming…; 
• глаголplay + названияигр: play basketball, play football…; 
• речевыеклишесглаголамиplay/do/go: go swimming, play tennis, do sport, chat 

with friends online; 
• речевыеклишетипа: go to the cinema, watch a film, sing songs…; 
• глаголыдляобозначенияувлечений: sing, dance, draw, play the piano…; 
• речевыеклишеLet’s go to the cafe. 
Раздел 3.Моя школа. 
Тема 1. Школьные предметы.  
Тема 2. Мой портфель. 
Тема 3.  Мой день в школе. 
Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной 

деятельности. 
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В области монологической формы речи: 
• составлять краткий рассказ о школьных предметах; 
• составлять краткий рассказ о своем школьном дне; 
• составлять голосовое сообщение с информацией о расписании занятий. 
в области письма: 
•   составлять постер о содержимом своего школьного портфеля; 
•    составлять смс-сообщение с информацией о домашнем задании; 
•   заполнять расписание занятий на неделю. 
Примерный лексико-грамматический материал. 
Изучение тематики Раздела 3 предполагает овладение лексическими 

единицами (словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами,  
речевыми клише) в объеме не менее 45.  Предполагается введение в речь 
следующих конструкций: 

• глагол likeв настоящем простом времени в 1,2 лице в утвердительном и 
отрицательном предложении для выражения и уточнения предпочтений в 
отношении школьных предметов: I like, Idon’tlike,  Doyoulike…?; 

• формы единственного числа существительных с артиклемa/an и регулярные 
формы множественного числа существительных, обозначающих личные 
предметы:abook - books; 

•havegot для перечисления личных школьных принадлежностей: I’vegot … 
Have you got …? I haven’t got; 

•there is / there areдляописаниясодержимогошкольногопортфеля. 
 
Лексический  материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 3; 
• названия школьных предметов: Maths, Russian, English идр.; 
• названия школьных принадлежностей и предметов, относящихся к школьной 

жизни: pencil-case, schoolbag, rubber, ruler…; 
• названияднейнедели:  Sunday, Monday, Tuesday…; 
• речевыеклише: What’s your favourite subject?,   My favourite subject is…, have 

lunch at school,  go to school.   
• порядковые числительные, в том числе в составе выражений: myfirstlesson, 

thesecondlesson. 
Раздел 4. Моя квартира. 
Тема 1.Мы дома.  
Тема 2.  Моя комната. 
Тема 3. Мой питомец. 
Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной 

деятельности. 
В области монологической формы речи: 
• составлять краткое описание своей квартиры;  
• составлять краткий рассказ о своей комнате; 
• составлять краткийвидеоблог о своем питомце; 
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в области письма: 
Формирование элементарных навыков письма и организация письменного 

текста на английском языке: 
•     составлять план своей квартиры; 
•   составлять плакат с кратким описанием своей комнаты; 
•  составлять краткое электронное письмо о своем питомце. 
Примерный лексико-грамматический материал. 
Изучение тематики Раздела 4 предполагает овладение лексическими 

единицами (словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами,  
речевыми клише) в объеме не менее 35.  Предполагается введение в речь 
следующих конструкций: 

•thereis / thereare для описания комнаты и квартиры; 
•предлогиместа: on, in, near, under; 
• притяжательный падеж существительного для выражения 

принадлежности: mymother’sbedroom…;  
•количественные числительные 1-20 для сообщения информации о 

количестве предметов и обозначения номера квартиры: Myflatnumberistwelve; 
• простое настоящее время для описания своих обязанностей по уходу за 

питомцем: Itakemydogforawalk, Icleanthecage, Ifeedmypet… 
 
 Лексический  материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 4; 
• названиякомнат: kitchen, bedroom, living-room. bathroom…; 
• название предметов мебели и интерьера: bed,lamp, chair, picture,  TVset…; 
• названияпитомцев: dog, cat, hamster, parrot…; 
• речевыеклише: take for a walk, clean the cage, feed the dog, wash my pet, play 

with my pet... 
3 класс 
В результате изучения предмета «Иностранный язык»  в 3-ем классе 

обучающиеся овладеют следующими навыками: 
в области речевой компетенции: 
рецептивные навыки речи: 
аудирование 
1)  реагировать на инструкции учителя на английском языке во время урока; 
2)  прогнозировать   содержание текста по опорным иллюстрациям перед 

прослушиванием с последующим соотнесением с услышанной информацией.  
3) понимать тему и факты сообщения; 
4) понимать последовательность событий; 
5) принимать участие в художественной проектной деятельности, выполняя 

устные инструкции учителя с опорой демонстрацию действия; 
6) использовать контекстную и языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова;  
чтение 
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1) читать изученные слова без анализа звукобуквенного анализа слова с 
опорой на картинку; 

2) применять элементы звукобуквенного анализа при чтении знакомых слов; 
3) применять элементы слогового анализа односложных знакомых слов путем 

соотнесения конкретных согласных и гласных букв с соответствующими звуками; 
4) понимать инструкции к заданиям в учебнике и рабочей тетради; 
5) высказывать предположения о возможном содержании, опираясь на 

иллюстрации и соотносить прогнозируемую информацию с реальным сюжетом 
текста; 

6) понимать основное содержание прочитанного текста; 
7) извлекать запрашиваемую информацию; 
8) понимать существенные детали в прочитанном тексте; 
9) восстанавливать последовательность событий; 
10) использовать контекстную языковую догадку для понимания 

незнакомых слов, в частности, похожих по звучанию на слова родного языка; 
продуктивные навыки речи: 
говорение 
(прогнозирование результатов практического овладения диалогической и 

монологической речью зависит от структуры речевого дефекта) 
диалогическая форма речи 
1) вести диалог с соблюдением этикетных норм в типичных бытовых и 

учебных ситуациях; 
2) запрашивать и сообщать фактическую информацию, переходя с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего; 
3) обращаться с просьбой и выражать отказ ее выполнить; 
речевое поведение 
4) соблюдать очередность при обмене репликами в процессе речевого 

общения; 
5) использовать соответствующие речевому этикету изучаемого языка 

реплики-реакции на приветствие, благодарность, извинение, представление, 
поздравление; 

6) участвовать в ролевой игре согласно предложенной ситуации для речевого 
взаимодействия; 

монологическая форма речи 
1)  составлять краткие рассказы по изучаемой тематике; 
2) составлять голосовые сообщения в соответствии с тематикой изучаемого 

раздела; 
3) составлять описание картинки; 
4) передавать содержание услышанного или прочитанного   текста; 
5) составлять краткиеаудиоблоги по изучаемой тематике; 
письмо 
1) писать полупечатным шрифтом буквы алфавита английского языка; 
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2) подписывать тетрадь, указывать номер класса и школы; 
3) выполнять списывание слов и выражений, соблюдая графическую точность;  
4) заполнять пропущенные слова в тексте;  
5) выписывать слова и словосочетания из текста; 
6) дополнять предложения;  
7) соблюдать пунктуационные правила оформления повествовательного, 

вопросительного и восклицательного предложения; 
8) составлять элементарные электронные письма по изучаемым темам; 
9) составлять элементарные презентации по изучаемым темам; 
10) составление постеров с краткими записями по изучаемым темам; 
фонетический уровень языка: 
(прогнозирование результатов практического овладения 

произносительными навыками зависит от структуры речевого дефекта) 
владеть следующими произносительными навыками: 

1) стремиться к разборчивому произношению слов; 
2) корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей; 
в области межкультурной компетенции: 
использовать в речи и письменных текстах полученную информацию: 
1) о правилах речевого этикета в формулах вежливости; 
2) о досуге в стране изучаемого языка; 
3)  об особенностях городской жизни в Великобритании; 
4) об особенностях культуры России и страны изучаемого языка. 
Раздел  1.  Мой день.   
Тема 1. Распорядок дня. 
Тема 2. Мое свободное время. 
Тема 3. Мои домашние обязанности.    
Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной 

деятельности. 
В области монологической формы речи: 
• составлять  краткий рассказ о своем распорядке дня; 
•  составлять краткий рассказ о   своем свободном времени; 
• составлять голосовое сообщение с информацией о том, что нужно сделать по 

дому; 
в области письма: 
•   составлять краткий письменный рассказ о своем распорядке дня; 
•    составлять смс-сообщение о своем свободном времени; 
• составлять постер о своих домашних обязанностях.  
Примерный лексико-грамматический материал. 
Изучение тематики Раздела 1 предполагает овладение лексическими 

единицами (словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами,  
речевыми клише) в объеме не менее 35.  Предполагается введение в речь 
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следующих конструкций: 
•настоящее простое время в первом и втором лице для выражения регулярных 

действий ( Igetup., Wedon’thavelunchathome. Whattimedoyouhavebreakfast?)  в 
утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях; 

•предлогивремениat, in, on  (at 8 a.m, in the morning, on Monday). 
Лексический  материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 1: 
•  глаголы, связанные c режимомдня: get up, come home, go to bed идр.; 
• речевыеклише: have breakfast, have lunch, have dinner, have tea…; 
•   названиявременисуток:  morning, afternoon, evening, night…; 
• речевоеклише: What time do you…?; 
• глаголы, связанныесдомашнимиобязанностями: tidy up, make your bed, water 

plants, sweep the floor… . 
 
Раздел  2.  Мои город.   
Тема 1.    В городе. 
ма 2.    Магазины. 
Тема 3.   Городской транспорт. 
 
Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной 

деятельности. 
В области монологической формы речи: 
• составлять краткий рассказ о своем городе; 
• составлять краткий рассказ о магазинах возле своего дома; 
• составлять краткийаудиоблог о городском транспорте; 
в области письма: 
•   составлять краткий письменный рассказ о своем городе; 
•    составлять мини-каталог магазинов в своем городе; 
•   составлять постер о городском транспорте. 
 
Примерный лексико-грамматический материал. 
Изучение тематики Раздела 2 предполагает овладение лексическими 

единицами (словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами,  
речевыми клише) в объеме не менее 35.  Предполагается введение в речь 
следующих конструкций: 

• указательные местоимения this/these/that/thoseдля обозначения предметов, 
находящихся рядом и на расстоянии;  

• предлоги места nextto, behind, infrontof для описания расположения объектов 
города;  

•повторение конструкции  thereis/thereareдля описания города; 
• модальныйглаголcan ввыраженияхтипа: You can buy bread in this shop; 
•конструкция: настоящеепростоевремя+  наречияповторности: I often go to 

the park, I sometimes go to the shop…. 
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Лексический  материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 2: 
• названия городских объектов: cinema, zoo, shoppingcentre,  park,  museum и 

др.;  
• названия  видов транспорта: bus, train, taxi…; 
• речевыеклише: go by bus, go by train…; 
• названиямагазинов: bakery, sweetshop, toyshop, supermarket… . 
Раздел 3Моя любимая еда.  
Тема 1. Что в холодильнике. 
Тема 2. Мое любимое блюдо. 
Тема 3.  Пикник. 
Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной 

деятельности. 
В области монологической формы речи: 
• составлять голосовое сообщение, что купить на рынке; 
• составлять краткий рассказ о любимой еде;  
• рассказывать о содержимом корзины для пикника по картинке; 
В области письма: 
•   составлять записку, содержащую список покупок на рынке/магазине; 
•составлять постер-презентацию любимого блюда; 
• составлять смс-сообщение о том, что нужно взять на пикник. 
Примерный лексико-грамматический материал. 
Изучение тематики Раздела 3 предполагает овладение лексическими 

единицами (словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами,  
речевыми клише) в объеме не менее 45.  Предполагается введение в речь 
следующих конструкций: 

•  неисчисляемые существительные с местоимениемsome/anyдля обозначения 
количества: somejuice, somepizza, (thereisn’t) anymilk; 

•  конструкцияthere’s/there are + some/any впредложенияхтипа: Is there any 
juice?, There’s some milk., There aren’t any tomatoes…; 

• конструкцияlet’s  длявыраженияпредложенийтипа: let’s  have a picnic, let’s 
take some fruit; 

• конструкцииI’d like some +  неисчисляемыесуществительные,  I’d like a/an +  
исчисляемыесуществительные: I’d like some juice, I’d like an apple…. 

•повелительное наклонение в утвердительной и отрицательной форме для 
указаний, что взять (не брать)  на пикник: takesomebread, takefivebananas, 
don’ttakeanymilk… . 

Лексический  материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 3: 
•  названия продуктов питания: milk, bread, cheese, fruit, vegetables,  
•названия овощей и фруктов: cucumber, potatoes, carrots, bananas и др.; 
• названияблюд: sandwich, cake, milkshake, salad, pizza…; 
• лексическиеединицы: fridge,shopping list, shopping bag, picnic basket. 
Раздел 4. Моя любимая одежда. 
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Тема 1.Летняя и зимняя одежда. 
Тема 2.  Предпочтения в одежде. 
Тема 3. Праздничная одежда.  
Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной 

деятельности. 
В области монологической формы речи: 
• составлять краткий рассказ о зимней и летней одежде; 
• составлять краткийаудиоблог о своей любимой одежде; 
•  составлять смс- сообщение другу о выборе одежды на праздник; 
в области письма: 
•    составлять постер о любимой летней и зимней одежде; 
•    составлять краткое электронное письмо  о своих предпочтениях в одежде; 
• составлять эскиз и краткое описание костюма к празднику.     
Примерный лексико-грамматический материал. 
Изучение тематики Раздела 4 предполагает овладение лексическими 

единицами (словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами,  
речевыми клише) в объеме не менее 35.  Предполагается введение в речь 
следующих конструкций: 
• havegot для рассказа о своей одежде (I’vegot … Have you got …? I haven’t got); 
• настоящее продолженное время для описания одежды персонажей на картинке: 

HeiswearingbluejeansandaT-shirt ; 
• конструкция tobe + прилагательное   для выражения описания внешнего вида и 

одежды (itisbeautiful); 
• конструкция для выражения предпочтений в одежде Ilikewearing/ 

Idon’tlikewearing…; 
• конструкция I'd like to wear… for the party. 

 Лексический  материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 4: 
• названия предметов повседневной одежды: shorts, jumper,top, T-shirt, jeans, 

coat, hatи др.; 
• обувь: shoes, boots; 
•  прилагательные для описания одежды: beautiful, nice, long, short… ; 
•названия цветов для описания одежды: blue, darkblue, red, lightgreen…; 
•  лексические единицы для характеристики одежды для праздника:fancydress, 

mask, tophat.. 
 
4 класс 
В результате изучения предмета «Иностранный язык»  в 4 классе  

обучающиеся овладеют следующими навыками: 
в области речевой компетенции: 
рецептивные навыки речи: 
аудирование 
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1)  реагировать на инструкции учителя на английском языке во время урока; 
2)  прогнозировать   содержание текста по опорным иллюстрациям перед 

прослушиванием с последующим соотнесением с услышанной информацией.  
3) понимать тему и факты сообщения; 
4) понимать последовательность событий; 
5) принимать участие в художественной проектной деятельности, выполняя устные 

инструкции учителя с опорой демонстрацию действия; 
6) использовать контекстную и языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова;  
чтение 

1) читать изученные слова без анализа звукобуквенного анализа слова с опорой на 
картинку; 

2) применять элементы звукобуквенного анализа при чтении знакомых слов; 
3) применять элементы слогового анализа односложных знакомых слов путем 

соотнесения конкретных согласных и гласных букв с соответствующими 
звуками; 

4) понимать инструкции к заданиям в учебнике и рабочей тетради; 
5) высказывать предположения о возможном содержании, опираясь на иллюстрации 

и соотносить прогнозируемую информацию с реальным сюжетом текста; 
6) понимать основное содержание прочитанного текста; 
7) извлекать запрашиваемую информацию; 
8) понимать существенные детали в прочитанном тексте; 
9) восстанавливать последовательность событий; 
10) использовать контекстную языковую догадку для понимания незнакомых 

слов, в частности, похожих по звучанию на слова родного языка; 
продуктивные навыки речи: 
говорение 
(прогнозирование результатов практического овладения диалогической и 

монологической речью зависит от структуры речевого дефекта) 
диалогическая форма речи 

1) вести диалог с соблюдением этикетных норм в типичных бытовых и учебных 
ситуациях; 

2) запрашивать и сообщать фактическую информацию, переходя с позиции 
спрашивающего на позицию отвечающего; 

3) обращаться с просьбой и выражать отказ ее выполнить; 
речевое поведение 

4) соблюдать очередность при обмене репликами в процессе речевого общения; 
5) использовать соответствующие речевому этикету изучаемого языка реплики-

реакции на приветствие, благодарность, извинение, представление, 
поздравление; 

6) участвовать в ролевой игре согласно предложенной ситуации для речевого 
взаимодействия; 
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монологическая форма речи 

1)  составлять краткие рассказы по изучаемой тематике; 
2) составлять голосовые сообщения в соответствии с тематикой изучаемого раздела; 
3) высказывать свое мнение по содержанию прослушанного или прочитанного; 
4) составлять описание картинки; 
5) передавать содержание услышанного или прочитанного   текста; 
6) составлять краткиеаудиоблоги по изучаемой теме. 

письмо 
1) писать полупечатным шрифтом буквы алфавита английского языка; 
2) подписывать тетрадь, указывать номер класса и школы; 
3) выполнять списывание слов и выражений, соблюдая графическую точность;  
4) заполнять пропущенные слова в тексте;  
5) выписывать слова и словосочетания из текста; 
6) дополнять предложения;  
7) соблюдать пунктуационные правила оформления повествовательного, 

вопросительного и восклицательного предложения; 
8) составлять элементарные электронные письма по изучаемым темам; 
9) составлять смс -сообщения, записки по изучаемой теме; 
10) составлять элементарные презентации по изучаемым темам; 
11) составлять карту местности;  

фонетический уровень языка: 
(прогнозирование результатов практического овладения 

произносительными навыками зависит от структуры речевого дефекта) 
владеть следующими произносительными навыками: 

1) стремиться к разборчивому произношению слов; 
2) корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей; 
в области межкультурной компетенции: 
использовать в речи и письменных текстах полученную информацию: 

1) о правилах речевого этикета в формулах вежливости; 
2) о знаменательных датах и их праздновании; 
3) об особенностях культуры России и страны изучаемого языка. 

Раздел  1.  Природа. 
Тема 1. Лето в деревне. 
Тема 2. Домашние животные. 
Тема 3. Погода. 
Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной 

деятельности. 
В области монологической формы речи: 
•  составлять краткий рассказ о своем дне в деревне, на даче и т.д.; 
•  кратко описывать ферму по картинке; 
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•  записывать голосовое сообщение о погоде; 
в области письма: 
•  составлять карту участка местности в деревне, на даче и т.д.; 
•  составлять краткий рассказ о животных на ферме; 
• составлять смс-сообщение о погоде. 
Примерный лексико-грамматический материал. 
Изучение тематики Раздела 1  предполагает овладение лексическими 

единицами (словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами,  
речевыми клише) в объеме не менее 35.  Предполагается введение в речь 
следующих конструкций: 

•  конструкция Thereis /thereareдляописания местности за городом: 
thereisaforest, thereisariver, thereareflowers..; 

•  настоящее простое время для описания действий на природе: 
Iswimintheriver. I don’t water the flowers. Do you go to the forest?; 

•  настоящее продолженное время для описания действий на природе по 
картинке: Danisfeedingthedog.,Childrenareswimmingintheriver… . 

Лексический  материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 1: 
•  лексические единицы для описания природы: grass, river, lake, forest, trees, 

flowers, bushes…; 
• названия животных  на форме: cow, pig, hen, chicken, ,rabbit, sheep, lamb, …; 
•  речевыеклишедляописаниядействийвдеревне, надаче: swim in the river, water 

flowers, go to the forest, walk in the field…;  
•  речевые клише для описания действий на ферме: feedthechickens, rideahorse, 

watchlambs…; 
• прилагательные для описания погоды и природных явлений: rainy, sunny, 

cloudy, windy… . 
Раздел 2. Путешествия. 
Тема.1 Транспорт. 
Тема 2. Мои каникулы. 
Тема 3. Собираемся в поездку. 
Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной 

деятельности. 
В области монологической формы речи: 
• рассказывать на каких видах транспорта нравится путешествовать; 
•  составлять краткийаудиоблог о своих каникулах; 
•  составлять голосовое сообщение, что взять с собой в поездку; 
в области письма: 
•  составлять постер о видах транспорта для путешествий; 
•  составлять короткое электронное письмо о своих каникулах; 
• составлять смс-сообщение, что взять с собой в поездку. 
Примерный лексико-грамматический материал. 
Изучение тематики Раздела 2 предполагает овладение лексическими 
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единицами (словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами,  
речевыми клише) в объеме не менее 35.  Предполагается введение в речь 
следующих конструкций: 

•модальный глагол canдля описания способов путешествия: 
Youcantravelbytrain., Youcangotherebyplane. 

•Конструкция I’dlike для обозначения предпочтений в выборе маршрута или 
занятий на каникулах: I’dliketogotoTurkey.,I’dliketogotothebeach,; 

•настоящее простое время с наречиями повторности для описания действий 
на каникулах:  Iusuallygotothesea.,Isometimesgotothefarm.; 

•настоящее продолженное время для описания действий в настоящий 
момент:  Whataretheydoing?,Theyareswimminginthesea., Heisn’treading. 

Лексический  материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 2: 
•видытранспорта:  plane,  train, ship, car, bus…; 
• речевые клише для описания способов путешествия: gobyplane, 

travelbycar…; 
•названиястран: Spain, Greece, Turkey, Egypt…; 
•названияпредметов, которыепонадобятсявпоездке: passport, clothes,suitcase, 

book, towel, swimsuit…; 
•речевоеклишеgo to + названиестраны: go to Spain; 
•речевыеклишедляописаниязанятийнаканикулах: go to the beach, go to the  

park,  swim in the sea, stay in a hotel...  
Раздел 3. Праздники. 
Тема 1. Праздники в России и Великобритании. 
Тема 2. Новый год и Рождество. 
Тема 3.  Мой любимый праздник. 
Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной 

деятельности. 
В области монологической формы речи: 
•составлять краткий рассказ о праздниках в России или Великобритании; 
• составлять голосовое сообщение по подготовке к празднику; 
•составлять краткийаудиоблог о любимом празднике; 
в области письма: 
•составлять постер о праздниках в России или Великобритании; 
•составлять поздравительную открытку с Новым годом и Рождеством; 
•составлять постер-презентацию о любимом празднике. 
Примерный лексико-грамматический материал. 
Изучение тематики Раздела 3 предполагает овладение лексическими 

единицами (словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами,  
речевыми клише) в объеме не менее 45.  Предполагается введение в речь 
следующих конструкций: 

•настоящее простое время с наречиями повторности для выражения 
регулярных действий: Theyalwaysdecoratehomes.,Peopleusuallybuyflowers…; 
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•настоящее продолженное время для описания событий в настоящий момент 
и описания событий по картинке: 
DavidisdecoratingaChristmasTree.,Anneislayingthetable; 

•    повелительное наклонение для инструкций по подготовке к празднику: 
Laythetable.,Putthelightson. Buysomeflowers…; 

•предлоги и порядковые числительные в речевых моделях для обозначения 
знаменательных дат  .. onthe 25thofDecember, onthe 8thofMarch…  

Лексический  материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 3: 
•названияпраздников:  New Year, Christmas, Women’s Day, Easter…; 
• лексико-грамматическиеединствадляописанияпраздничныхсобытий: 

decorate a Christmas tree, buy presents, buy  flowers,  write cards, cook salad,  colour 
eggs, make a cake…; 

•речевыеклишедляоткрыток: Happy New Year, Merry Christmas, Happy Easter,  
best wishes, with love..; 

• речевоеклише: My favourite holiday is… . 
Раздел 4. Профессии. 
Тема 1. Профессии в семье. 
Тема 2. На работе. 
Тема 3. Кем я хочу стать.   
Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной 

деятельности. 
В области монологической формы речи: 
•составлять краткийаудиоблог о профессиях членов семьи; 
•составлять краткий рассказ, что делают на работе члены семьи; 
•составлять краткий рассказ о профессии своей мечты; 
в области письма: 
•составлять постер о профессиях в семье; 
•составлять краткий список обязанностей для выбранной профессии; 
•составлять постер-презентацию о выбранной профессии. 
 
Примерный лексико-грамматический материал. 
Изучение тематики Раздела 4 предполагает овладение лексическими 

единицами (словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами,  
речевыми клише) в объеме не менее 35.  Предполагается введение в речь 
следующих конструкций: 

•оборот  thereis/ thereareдляописания рабочего места (повторение); 
•простое настоящее время с наречиями повторности для выражения 

регулярных действий: Healwayscomestoworkatnineo’clock; 
•предлогивремени: in, at, on: at nine o’clock, in the evening, on Monday…; 
•сравнительнаястепеньприлагательных: longer, earlier, more difficult, more 

interesting…. 
Лексический  материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 4: 
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•названияпрофессий: doctor, taxi driver, builder, vet, cook, teacher, singer…; 
• лексико-грамматические единства, связанные с профессиями: treatpeople, 

treatanimals,  cookpizza …; 
•речевоеклише: I want to be a doctor, I want to become a teacher…; 
•прилагательные для описания профессий и рабочего дня: early, late, difficult, 

interesting…., 
•речевоеклишедляописанияместаработы: work in hospital, work at school, 

work in the office. 
2.4. Рабочая программа по учебному предмету "Окружающиймир". 
2.4.1. Пояснительная записка. 
Рабочая программа по предмету "Окружающий мир" на уровне начального 

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

Изучение предмета "Окружающий мир", интегрирующего знания о природе, 
предметном мире, обществе и взаимодействии людей в нём, соответствует 
потребностям и интересам обучающихся младшего школьного возраста и 
направлено на достижение следующих целей: 

формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нём человека на 
основе целостного взгляда на окружающий мир (природную и социальную среду 
обитания); освоение естественно-научных, обществоведческих, нравственно-
этических понятий, представленных в содержании данного учебного предмета; 

формирование ценности здоровья человека, его сохранения и укрепления, 
приверженности здоровому образу жизни; 

развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной учебной 
и жизненной практике, связанной как с поисково-исследовательской деятельностью 
(наблюдения, опыты, трудовая деятельность), так и с творческим использованием 
приобретённых знаний в речевой, изобразительной, художественной деятельности; 

духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, 
понимание своей принадлежности к Российскому государству, определённому 
этносу; проявление уважения к истории, культуре, традициям народов РФ; освоение 
обучающимися мирового культурного опыта по созданию общечеловеческих 
ценностей, законов и правил построения взаимоотношений в социуме; обогащение 
духовного опыта обучающихся. 

развитие способности обучающегося к социализации на основе принятия 
гуманистических норм жизни, приобретение опыта эмоционально-положительного 
отношения к природе в соответствии с экологическими нормами поведения; 
становление навыков повседневного проявления культуры общения, гуманного 
отношения к людям, уважительного отношения к их взглядам, мнению и 
индивидуальности. 

2.4.2. Содержание обучения: 
1. Человек и природа. 
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Природа - то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты 
и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов 
(цвет, форма, сравнительные размеры). Примеры явлений природы: смена времён 
года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, 
дождь, гроза. 

Вещество - то, из чего состоят все природные объекты и предметы. 
Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, 
природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с 
веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. 
Солнце - ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на 

Земле. Земля - планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как 
модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 
расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, 
района. Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. 
Времена года, их особенности (на основе наблюдений). 

Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времён года. Смена 
времён года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 
Наблюдение за погодой своего края. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее 
представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности 
поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование 
человеком. Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе 
наблюдений). 

Воздух - смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, 
животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, 
значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды 
в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное 
отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2-3 
примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни 
человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, 
плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). 
Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. 
Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, 
бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и 
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краткая характеристика на основе наблюдений. 
Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных 

(воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. 
Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). 
Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние 
животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека 
к животным. Животные родного края, их названия, краткая характеристика на 
основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём - единство живой и неживой природы (солнечный свет, 
воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в 
природном сообществе: растения - пища и укрытие для животных; животные - 
распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные 
сообщества. Природные сообщества родного края (2-3 примера на основе 
наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны 
(климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние 
человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек - часть природы. Зависимость жизни человека от природы. 
Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение 

человеком законов жизни природы посредством практической деятельности. 
Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий сезонный 
труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу 
(в том числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. 
Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и 
животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. 
Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и животных 
Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность 
каждого человека за сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-
двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы 
чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. 
Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная ответственность 
каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. 
Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями 
здоровья, забота о них. 

2. Человек и общество. 
Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и 

связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-
нравственные и культурные ценности - основа жизнеспособности общества. 

Человек - член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 
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складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее 
представление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений 
разных народов. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения 
с представителями разных национальностей, социальных групп: проявление 
уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. 

Семья - самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 
Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной 
помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных - долг каждого человека. 
Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного 
древа, истории семьи. 

Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к педагогическому 
работнику. Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. 
Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 
помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура 
поведения в школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, 
одноклассникам. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно 
значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная 
ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное 
мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный 
и водный транспорт. Правила пользования транспортом. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 
Наша Родина- Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое 

содержание понятий "Родина", "Отечество", "Отчизна". Государственная символика 
России: Государственный герб России, Государственный флаг России, 
Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании гимна. 
Конституция - Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации- глава государства. Ответственность главы 
государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 
солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между 
соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, 
День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День 
народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего 
региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 
Москва - столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная 

площадь, Большой театр. Расположение Москвы на карте. 
Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, 

памятник Петру I - Медный всадник, разводные мосты через Неву), города Золотого 
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кольца России (по выбору). Главный город родного края: достопримечательности, 
история и характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 

Россия - многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 
характерные особенности быта (по выбору). 

Родной край - частица России. Родной город (населённый пункт), регион 
(область, край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, 
театры, спортивные комплексы. Особенности труда людей родного края, их 
профессии. Названия разных народов, проживающих в данной местности, их 
обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного края. 
Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

3. Правила безопасной жизни. 
Ценность здоровья и здорового образа жизни. 
Режим дня обучающегося, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная 

гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие 
сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека за 
сохранение и укрепление своего физического и нравственного здоровья. Номера 
телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, 
ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, 
на водоёме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила 
обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей - нравственный долг 

каждого человека. 
2.4.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
Предметные результаты: 
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 
2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 

своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 
3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и 
людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 
запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и другие, с получением 
информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом 
информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи 
в окружающем мире. 

Остальные рабочие программы приложение к АООП 6.2. 
2.3. Программа формирования УУД. 
2.3.1. Программа формирования УУД обучающихся с НОДА на уровне 
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начального общего образования должна содержать: 
описание ценностных ориентиров образования обучающихся с НОДА на 

уровне начального общего образования; 
связь УУД с содержанием учебных предметов; 
характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных УУД обучающихся; 
типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных УУД; 
описание преемственности программы формирования УУД при переходе от 

дошкольного к начальному общему образованию. 
2.3.2. Сформированность УУД у обучающихся с НОДА на уровне начального 

общего образования должна быть определена на этапе завершения обучения в 
начальной школе. 

2.3.3. Связь УУД с содержанием учебных предметов. 
2.3.3.1. Русский язык. Формирование познавательных, коммуникативных и 

регулятивных действий (процессы анализа, синтеза, установление причинно-
следственных связей); развитие знаково-символических действий - замещения, 
моделирования и преобразования модели - с учетом индивидуальных особенностей 
психофизического развития и возможностей каждого обучающегося с НОДА. 

2.3.3.2. Литературное чтение. Формирование всех видов УУД: личностных, 
коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития 
ценностно-смысловой сферы и коммуникации) - с учетом индивидуальных 
особенностей психофизического развития и возможностей каждого обучающегося с 
НОДА. 

2.3.3.3. Математика. Развитие познавательных универсальных действий, в 
первую очередь логических и алгоритмических; формирование учебных действий 
планирования последовательности шагов при решении задач; различение способа и 
результата действия; использование знаково-символических средств моделирования 
математической ситуации; формирование общего приема решения задач как УУД -с 
учетом индивидуальных особенностей психофизического развития и возможностей 
каждого обучающегося с НОДА. 

2.3.3.4. Окружающий мир. Учебная работа по своей мотивационной 
наполненности близка к игровой деятельности с характерной для нее актуализацией 
соревновательных мотивов, инициативным поведением и активным 
взаимодействием. 

2.3.3.5. Технология. Становится опорным предметом для формирования 
системы УУД в начальной школе (планирование, преобразование, оценка продукта, 
умение распознавать и ставить задачи, добиваться достижения результата) - с 
учетом индивидуальных особенностей психофизического развития и возможностей 
каждого обучающегося с НОДА. 

Программа формирования УУД самостоятельно разрабатывается 
образовательной организацией на основе программы, разработанной для 
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образовательной организации, с учетом специфики образовательных потребностей 
разных групп обучающихся с НОДА. 

2.4. Программа коррекционной работы. 
2.4.1. Предметы (курсы) коррекционно-развивающей направленности 

(индивидуальные и групповые занятия по логопедии, по психологической 
коррекции, по двигательной коррекции, а также занятия, направленные на развитие 
осознания, ощущений, ориентировки в пространстве и на плоскости) являются 
основой для развития жизненных компетенций. Чем сложнее нарушение развития, 
тем более необходимы данные коррекционно-развивающие занятия. 

2.4.2. Коррекционно-развивающие занятия проводятся с обучающимися по 
мере выявления педагогическим работником, педагогом-психологом, учителем-
дефектологом, учителем-логопедом индивидуальных пробелов в их развитии и 
обучении. При изучении индивидуальных особенностей обучающегося 
принимаются во внимание следующие показатели: психофизическое состояние и 
развитие, особенности и уровень развития познавательной сферы, особенности 
усвоения знаний, умений, навыков, предусмотренных программой. 

При подготовке и проведении коррекционно-развивающих занятий 
учитываются индивидуальные особенности каждого обучающегося. 

2.4.3. Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися с НОДА 
предусматривают: занятия ЛФК, логопедические занятия и индивидуальные и 
групповые занятия по коррекции и развитию когнитивных функций. 

2.4.4. Задачами коррекционно-развивающих занятий являются: 
предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений в 

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

психологическими, педагогическими средствами; 
формирование у обучающихся средств компенсации дефицитарных 

психомоторных функций, не поддающихся исправлению; 
формирование способов познавательной деятельности, позволяющих 

обучающемуся осваивать учебные предметы. 
2.4.5. Комплексная абилитация обучающихся с НОДА предусматривает 

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

2.4.6. Коррекционно-развивающая область может быть представлена курсами, 
направленными на развитие ощущений, ориентировки в пространстве. 

В связи с необходимостью развития коммуникативных навыков возможно 
введение коррекционно-развивающих занятий "Основы коммуникации". 

С обучающимися, имеющими выраженные двигательные нарушения в 
сочетании с нарушениями пространственных представлений, могут быть введены 
коррекционные курсы "Психомоторика", "Развитие мануальной деятельности", 
обеспечивающие коррекцию и компенсацию нарушений мелкой моторики. 

У большинства обучающихся с НОДА наблюдается выраженная дисгармония 
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в способностях усваивать разные циклы учебных дисциплин. При хороших (и даже 
высоких) показателях усвоения одних учебных предметов они могут испытывать 
значительные затруднения при обучении другим предметам. Это связано и с 
направленностью личности обучающегося, но чаще - со спецификой познавательной 
деятельности, обусловленной поражением ЦНС. Для данной категории 
обучающихся характерно сочетание нескольких нарушений (ДЦП в сочетании с 
сенсорными нарушениями, различными неврологическими синдромами). В связи с 
этим возможно введение коррекционного курса "Коррекция аналитико-
синтетической деятельности" с обучающимися, нуждающимися в особых условиях 
обучения в соответствии с темпом и уровнем усвоения образовательной программы 
для более эффективного обучения. 

Коррекция и компенсация двигательных нарушений обучающихся 
реализуются в соответствии с медицинским рекомендациями учителями адаптивной 
физической культуры и инструкторами ЛФК. Индивидуальные занятия по 
адаптивной физической культуры и ЛФК обеспечивают коррекцию с учетом 
индивидуальных двигательных особенностей обучающихся. 

2.5. Рабочая программа воспитания. Приложение  РПВ МБОУ «СОШ№29». 
III. Организационный раздел АООП НОО для обучающихся с НОДА (вариант 
6.2) 

3. Учебный план АООП НОО для обучающихся с НОДА (вариант 6.2). 
3.1. Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём 

аудиторной нагрузки, состав и структуру обязательных предметных областей, 
курсов коррекционно-развивающей области, внеурочной деятельности, в том числе 
распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 
предметам. 

3.2. 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. 

3.3. Учебный план должен соответствовать законодательству Российской 
Федерации в области образования, обеспечивать введение в действие и реализацию 
требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФАОП НОО для обучающихся с 
НОДА и выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 
процесса, которые предусмотрены Гигиеническими нормативами и Санитарно-
эпидемиологическими требованиями. 

3.4. Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации в области образования, возможность 
обучения на государственных языках субъектов Российской Федерации и родном 
языке, возможность их изучения, а также устанавливает количество занятий, 
отводимых на изучение этих языков, по классам (годам) обучения. 

3.5. Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, 
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формируемой участниками образовательных отношений. 
3.5.1. Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов, обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы 
во всех имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, 
реализующих АООП НОО для обучающихся с НОДА, и учебное время, отводимое 
на их изучение по годам обучения. 

Образовательная организация самостоятельна в выборе видов деятельности по 
каждому предмету, курсу коррекционно-развивающей области (проектная 
деятельность, практические занятия, экскурсии). 

3.5.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 
обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 
характерных для обучающихся, а также их индивидуальных потребностей. 

3.6. Неотъемлемой частью образовательно-коррекционного процесса является 
внеурочная деятельность, которая организуется по различным направлениям, 
способствующим всестороннему развитию обучающихся. 

Количество часов, отводимых в неделю на занятия внеурочной 
деятельностью, составляет не более 10 часов (в том числе не менее 5 часов в неделю 
на коррекционно-образовательную область в течение всего срока обучения на 
уровне начального общего образования) (пункт 3.4.16 Санитарно-
эпидемиологических требований). 

3.7. Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей 
процесс освоения обучающимися содержания АООП НОО, является коррекционно-
развивающая область. 

Коррекционно-развивающая область включает занятия по программе 
коррекционной работы и следующие коррекционные курсы: "Речевая практика" или 
другой предмет из компонента Организации; "Основы коммуникации" или другой 
предмет из компонента Организации; "Психомоторика и развитие деятельности"; 
"Двигательная коррекция". Коррекционно-развивающая область реализуется через 
систему фронтальных, групповых и индивидуальных занятий. 

Образовательная организация вправе самостоятельно определять технологии, 
способы организации деятельности обучающихся в процессе освоения курсов 
коррекционно-развивающей области. 

Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися с НОДА 
предусматривают: занятия ЛФК, логопедические занятия и индивидуальные и 
групповые занятия по коррекции и развитию когнитивных функций. 

Группы комплектуются с учетом однородности и выраженности речевых, 
двигательных и других нарушений. Наполняемость групп - 2-4 обучающихся. 

Продолжительность групповых и индивидуальных занятий до 25-30 минут, 
занятий по ЛФК - до 45 минут. 

Коррекционно-развивающая область может быть представлена курсами, 
направленными на развитие ощущений, ориентировки в пространстве. 

Коррекция и компенсация двигательных расстройств обучающихся 
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реализуется под контролем руководителя физического воспитания, учителями 
адаптивной физической культуры. Ежедневно занятия физкультурой чередуются с 
другими учебными предметами. В расписании дополнительно (помимо 
обязательных уроков адаптивной физической культуры) могут быть предусмотрены 
занятия, обеспечивающие ежедневную организацию динамических и (или) 
релаксационных пауз между уроками, а также индивидуальные занятия за счет 
часов внеурочной деятельности. 

Индивидуальные занятия по адаптивной физической культуре и ЛФК 
обеспечивают индивидуальную коррекцию двигательных нарушений обучающихся. 
Количество часов на каждого обучающегося определяется на основе медицинских 
рекомендаций в зависимости от тяжести двигательного нарушения (от 2 до 5 часов в 
неделю). 

Реализация коррекционно-развивающей области осуществляется за счет 
часов, отводимых на внеурочную деятельность (количество часов на коррекционно-
образовательную область должно быть не менее 5 часов в неделю в течение всего 
срока обучения) (пункт 3.4.16. Санитарно-эпидемиологических требований). 

В учебном плане количество часов в неделю на коррекционные курсы указано 
на одного обучающегося. 

3.8. Продолжительность учебного года в подготовительных и 1 классах 
составляет 33 недели, во 2-4 классах - 34 недели. Продолжительность каникул в 
течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 
недель. 

Для обучающихся в подготовительных и 1 классах устанавливаются в течение 
года дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность урока и распределение учебной нагрузки в течение 
учебного дня и учебной недели должны соответствовать Гигиеническим 
нормативам и Санитарно-эпидемиологическими требованиям. 

Обучение в подготовительных и первых классах проводится без балльного 
оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. 

3.9. Для начального уровня общего образования обучающихся с НОДА 
представлены два варианта федерального учебного плана: 
Учебный план АОП НОО (по ФАОП) для обучающихся с НОДА (вариант 6.2). 
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Вариант № 1 

 
Предметные 

области 
Учебные предметы Количество часов в неделю 
Классы Подгот I II III IV Всего 

Обязательная часть 
Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 4 20 
Литературное чтение 4 4 4 4 3 19 

Иностранный язык Иностранный язык - - 2 2 2 6 
Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий мир 1 1 2 2 2 8 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

    1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 5 
Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 1 5 

Технология Технология 1 1 1 1 1 5 
Физическая культура Адаптивная 

физическая культура 
3 3 3 3 3 15 

Итого: 19 19 22 22 22 104 
Часть учебного плана, формируемая 
участниками образовательного процесса 
при 5-дневной неделе 

2 2 1 1 1 7 

Максимально допустимая аудиторная 
учебная нагрузка при 5-дневной учебной 
неделе 

21 21 23 23 23 111 

Кол-во учебных недель 33 33 34 34 34 168 
Внеурочная деятельность 10 10 10 10 10 50 
индивидуальные и групповые занятия по 
программе коррекционной работы 

5 5 5 5 5 25 

Другие направления внеурочной 
деятельности 

5 5 5 5 5 25 

Всего 31 31 33 33 33 161 
При реализации данного варианта учебного плана с подготовительного по 4 

классы рекомендуется введение дополнительного часа в неделю на изучение 
предмета "Русский язык" из части учебного плана, формируемой участниками 
образовательных отношений. Это позволяет учитывать трудности в формировании 



6
9 

 

 

графо-моторных навыков, а также формировать альтернативные способы письма в 
случаях, если формирование графо-моторных навыков затруднено или невозможно. 

В подготовительном и первом классе возможно введение дополнительного 
часа в неделю на изучение предмета "Математика", что позволяет корректировать 
или формировать пространственные, плоскостные представления, сформировать 
элементарные математические представления, заложить основы счета. 

В предметной области "Физическая культура" в учебном плане должен быть 
предмет "Адаптивная физическая культура". При необходимости можно 
предусмотреть деление класса на подгруппы, так как в одном классе могут 
обучаться обучающиеся с разной степенью тяжести двигательных нарушений. 
Допустимы замены групповых занятий адаптивной физической культурой 
индивидуальными занятиями для обучающихся с тяжелыми двигательными 
нарушениями. Педагогический работник в таком случае может эффективно работать 
по коррекции двигательных нарушений конкретного обучающегося. 

Большинство обучающихся с НОДА имеет низкий уровень сформированности 
двигательных функций. Навыки самообслуживания не сформированы или 
сформированы частично, что существенно затрудняет овладение графическими, 
изобразительными, трудовыми навыками. В связи с этим рекомендуется 
организация занятий по формированию навыков самообслуживания и ручной 
умелости в рамках внеурочной деятельности. 
Учебный план АОП НОО для обучающихся с НОДА (вариант 6.2). 

Вариант № 2 
 

Предметные 
области 

Учебные предметы 
Классы 

Количество часов в неделю 
Подгот I II III IV Всего 

Обязательная часть 
Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 4 20 
Литературное чтение 4 4 4 4 3 19 

Иностранный язык Иностранный язык   1 1 1 3 
Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий мир 1 1 2 2 2 8 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

- - - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 5 
Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 1 5 

Технология Технология 1 1 1 1 1 5 
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Физическая культура Адаптивная 
физическая культура 

3 3 3 3 3 15 

Итого: 19 19 21 21 21 101 
Часть учебного плана, формируемая 
участниками образовательного процесса 
при 5-дневной неделе 

2 2 2 2 2 10 

Предельно допустимая аудиторная 
учебная нагрузка при 5-дневной учебной 
неделе 

21 21 23 23 23 111 

Кол-во учебных недель 33 33 34 34 34 168 
Внеурочная деятельность 10 10 10 10 10 50 
индивидуальные и групповые занятия по 
программе коррекционной работы 

5 5 5 5 5 25 

другие направления внеурочной 
деятельности 

5 5 5 5 5 25 

Всего 31 31 33 33 33 161 
Выбор варианта УП вы определяете сами.Приложение к АООП. 
При реализации данного варианта учебного плана с подготовительного по 4 

класс 1 час в неделю части учебного плана, формируемой участниками 
образовательных отношений, рекомендуется использовать на изучение учебного 
предмета "Русский язык". Это позволит учитывать трудности в формировании 
графомоторных навыков, а также формировать альтернативные способы письма в 
случаях, если формирование этих навыков затруднено или невозможно; 

С подготовительного по 4 класс 1 час в неделю части учебного плана, 
формируемой участниками образовательных отношений, рекомендуется 
использовать на изучение учебного предмета "Математика", что обусловлено 
низким уровнем готовности к школе, выраженными двигательными расстройствами, 
медленным и неустойчивым формированием пространственных, плоскостных и 
первоначальных математических представлений, замедленным темпом усвоения 
учебного материала. 

По сравнению с первым вариантом учебного плана АООП НОО для 
обучающихся с НОДА, второй вариант учебного плана предполагает возможность 
введения только 1 часа иностранного языка в неделю, так как двигательные 
нарушения разной степени выраженности, дефицит познавательных и социальных 
способностей у обучающихся с НОДА, осложненные речевыми, в том числе 
дизартрическими нарушениями, нарушениями зрения и (или) слуха затрудняют 
освоение основ иностранного языка. Иностранный язык может изучаться в игровой 
форме, как развивающий языковые возможности обучающихся. 

Решение об изучении учебного предмета "Иностранный язык" принимается 
образовательной организацией исходя из психофизических особенностей 
обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата. В случае исключения 
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данного предмета из учебного плана, освободившийся час может быть добавлен на 
изучение какого-либо предмета из обязательной части учебного плана. 

При наличии запросов участников образовательных отношений и отсутствии 
указанного предмета в учебном плане образовательная организация предоставляет 
обучающимся возможность изучать иностранный язык факультативно в рамках 
внеурочной деятельности. 

В области "Физическая культура" в учебном плане должен быть предмет 
"Адаптивная физическая культура". В случае необходимости целесообразно 
предусмотреть деление класса на подгруппы, так как в одном классе могут 
обучаться обучающиеся с разной степенью тяжести двигательных нарушений. 
Допустимы замены групповых занятий адаптивной физической культурой 
индивидуальными занятиями для обучающихся с тяжелыми двигательными 
нарушениями. 

Обучающиеся с НОДА имеют низкий уровень сформированности двигательных 
функций. Навыки самообслуживания у них не сформированы или сформированы 
частично, что существенно затрудняет овладение графическими, изобразительными, 
трудовыми навыками. В связи с этим рекомендуется организация занятий по 
формированию навыков самообслуживания и ручной умелости в рамках внеурочной 
деятельности. 

3.10. Календарный учебный график. 
3.10.1. Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным 

четвертям. Урочная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья организуется по 5 дневной учебной неделе, в субботу возможна 
организация и проведение занятий в рамках внеурочной деятельности. 

3.10.2. Продолжительность учебного года при получении начального общего 
образования составляет 34 недели, в подготовительном и в 1 классе - 33 недели. 

3.10.3. С целью профилактики переутомления в федеральном календарном 
учебном графике предусматривается чередование периодов учебного времени и 
каникул. Продолжительность каникул должна составлять не менее 7 календарных 
дней. 

3.10.4. Продолжительность учебных четвертей составляет: 1 четверть - 8 
учебных недель (для подготовительных и 1-4 классов); 2 четверть - 8 учебных 
недель (для подготовительных и 1-4 классов); 3 четверть - 10 учебных недель (для 2-
4 классов), 9 учебных недель (для подготовительных и 1 классов); 4 четверть - 8 
учебных недель (для подготовительных и 1 -4 классов). 

3.10.5. Продолжительность каникул составляет: 
по окончании 1 четверти (осенние каникулы) - 9 календарных дней (для 

подготовительных и 1-4 классов); 
по окончании 2 четверти (зимние каникулы) - 9 календарных дней (для 

подготовительных и 1 -4 классов); 
дополнительные каникулы - 9 календарных дней (для подготовительных и 1 

классов); 
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по окончании 3 четверти (весенние каникулы) - 9 календарных дней (для 
подготовительных и 1 -4 классов); 

по окончании учебного года (летние каникулы) - не менее 8 недель. 
3.10.6. Продолжительность урока не должна превышать 40 минут. 
3.10.7. Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 

минут, большой перемены (после 2 или 3 урока) - 20-30 минут. Вместо одной 
большой перемены допускается после 2 и 3 уроков устанавливать две перемены по 
20 минут каждая. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью 
должна составлять не менее 20-30 минут. 

3.10.8. Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной 
умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных 
предметов, определенной Гигиеническими нормативами. 

3.10.9. Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в 
течение учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в 
течение дня составляет: 

для обучающихся подготовительных и 1-х классов - не должен превышать 4 
уроков и один раз в неделю - 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков 
за счет урока физической культуры. 

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

учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 
смену, обучение в первом полугодии: в сентябре-октябре - по 3 урока в день по 35 
минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; в январе-
мае - по 4 урока в день по 40 минут каждый; 

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

предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине третьей 
четверти. Возможна организация дополнительных каникул независимо от четвертей 
(триместров). 

3.10.11. Занятия начинаются не ранее 8 часов утра и заканчиваются не позднее 
19 часов. 

3.10.12. Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного 
образования планируют на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. 
Между началом факультативных (дополнительных) занятий и последним уроком 
необходимо организовывать перерыв продолжительностью не менее 20 минут. 

3.10.13. Календарный учебный график составляется с учётом мнений 
участников образовательных отношений, региональных и этнокультурных 
традиций, плановых мероприятий учреждений культуры региона и определяет 
чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов 
при получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по 
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календарным периодам учебного года. 
3.10.14. При составлении календарного учебного графика образовательная 

организация может использовать организацию учебного года по триместрам. 
3.11. Календарный план воспитательной работы. 
3.11.1. Календарный план воспитательной работы (далее - план) 

разрабатывается в свободной форме с указанием: содержания дел, событий, 
мероприятий; участвующих классов или иных групп обучающихся; сроков, в том 
числе сроков подготовки; ответственных лиц. 

3.11.2. План обновляется ежегодно к началу очередного учебного года. 
3.11.3. При разработке плана учитываются: индивидуальные планы классных 

руководителей; рабочие программы учителей по изучаемым в образовательной 
организации учебным предметам, курсам, модулям; план, рабочие программы 
учебных курсов, занятий внеурочной деятельности; планы органов самоуправления 
в образовательной организации, ученического самоуправления, взаимодействия с 
социальными партнерами согласно договорам, соглашениям с ними; планы работы 
психологической службы или педагога-психолога, социальных педагогов и другая 
документация, которая должна соответствовать содержанию плана. 

3.11.4. План может разрабатываться один для всей образовательной 
организации или отдельно по каждому уровню общего образования. 

3.11.5. Приведена примерная структура календарного плана воспитательной 
работы образовательной организации. Возможно построение плана по основным 
направлениям воспитания, по календарным периодам: месяцам, четвертям, 
триместрам или в иной форме. 

Планирование дел, событий, мероприятий по классному руководству может 
осуществляться по индивидуальным планам классных руководителей, по учебной 
деятельности - по индивидуальным планам работы учителей-предметников с учётом 
их рабочих программ по учебным предметам, курсам, модулям, форм и видов 
воспитательной деятельности. 

Календарный план воспитательной работы организации на учебный год 
 Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 
 1. Урочная деятельность 
 ...    
 2. Внеурочная деятельность 
 ...    
 3. Классное руководство 
 ...    
 4. Основные школьные дела 
 ...    
 5. Внешкольные мероприятия 
 ...    
 6. Организация предметно-пространственной среды 
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 ...    
 7. Взаимодействие с родителями (законными представителями) 
 ...    
 8. Самоуправление 
 ....    
 9. Профилактика и безопасность 
 ...    
 10. Социальное партнёрство 
 ...    
 11. Профориентация 
 ...    

 
3.11.6. Перечень основных государственных и народных праздников, памятных 

дат в календарном плане воспитательной работы. 
Перечень дополняется и актуализируется ежегодно в соответствии с 

памятными датами, юбилеями общероссийского, регионального, местного значения, 
памятными датами образовательной организации. 
Сентябрь: 
1 сентября: День знаний; 
3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с 
терроризмом. 
Октябрь: 
1 октября: Международный день пожилых людей; 
4 октября: День защиты животных; 
5 октября: День учителя; 
Третье воскресенье октября: День отца; 
30 октября: День памяти жертв политических репрессий. 
Ноябрь: 
4 ноября: День народного единства. 
Декабрь: 
3 декабря: Международный день инвалидов; 
5 декабря: Битва за Москву, Международный день добровольцев; 
6 декабря: День Александра Невского; 
9 декабря: День Героев Отечества; 
10 декабря: День прав человека; 
12 декабря: День Конституции Российской Федерации; 
27 декабря: День спасателя. 
Январь: 
1 января: Новый год; 
7 января: Рождество Христово; 
25 января: "Татьянин день" (праздник студентов); 
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27 января: День снятия блокады Ленинграда. 
Февраль: 
2 февраля: День воинской славы России; 
8 февраля: День русской науки; 
21 февраля: Международный день родного языка; 
23 февраля: День защитника Отечества. 
Март: 
8 марта: Международный женский день; 
18 марта: День воссоединения Крыма с Россией. 
Апрель: 
12 апреля: День космонавтики. 
Май: 
1 мая: Праздник Весны и Труда; 
9 мая: День Победы; 
24 мая: День славянской письменности и культуры. 
Июнь: 
1 июня: Международный день защиты детей; 
5 июня: День эколога; 
6 июня: Пушкинский день России; 
12 июня: День России; 
22 июня: День памяти и скорби; 
27 июня: День молодёжи. 
Июль: 
8 июля: День семьи, любви и верности. 
Август: 
22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 
25 августа: День воинской славы России. 
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                                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ К АООП НОО  
Учебный план НОО обучающихся с НОДА(вариант 6.1:6.2). 

Предметные 
области 

Классы/ 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю 
1 1 доп. 2 3 4 Всего 

Обязательная часть  
Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 4 4 5 5 5 23 
Литературное чтение 4 4 3 3 3 17 
Родной язык и 
литературное 
чтение 

4 4 5 5 5 
 

23 

Иностранный 
язык 

Иностранный язык 
(английский) 

- - 1 1 1 3 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществознание 
и естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 10 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

- - - - 0.5 0.5 

Искусство Музыка 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2,5 

Изобразительное 
искусство 

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2,5 

Технология Технология 1 1 1 1 1 5 
Физическая 
культура 

Физическая 
культура 
(Адаптивная 
физическая 
культура) 

1 1 1 1 0.5 4,5 

Итого 21 21 23 23 23 111 
Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса 

- - - - - - 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 

21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность (включая 
коррекционно-развивающую область): 

5 5 6 6 6 28 

коррекционно-развивающая область 1 1 1 1 1 5 
коррекционно-развивающие занятия 1 1 1 1 1 5 
Ритмика 0 0 1 1 1 3 
направления внеурочной деятельности 3 3 3 3 3 15 
Всего 26 26 29 29 29 139 
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                                                                                              ПРИЛОЖЕНИЕ К АООП НОО  

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
Календарныйучебныйграфикреализацииобразовательнойпрограммысоставленвсоответствии с 
частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «ОбобразованиивРоссийской 
Федерации»; 
- СП2.4.3648-20«Санитарно-
эпидемиологическиетребованиякорганизациямвоспитанияиобучения,отдыхаиоздоровлениядетейи
молодежи»; 
- СанПиН1.2.3685-21«Гигиеническиенормативыитребованиякобеспечениюбезопасности 
и(или)безвредностидлячеловекафакторовсредыобитания»; 
- ФГОС НОО (п. 19.10.1), утвержденным приказом Минпросвещения от 31.05.2021 
№286; 
- Федеральнойобразовательнойпрограммойначальногообщегообразования,утвержденно
йприказомМинистерствапросвещенияот18.05.2023№372. 

 
Начальное общееобразование 

1. Календарныепериодыучебногогода 
1.1. Датаначалаучебного года:2сентября 2025года. 
1.2. Датаокончанияучебногогода(2–4-е классы):30мая2025года. 
1.3. Датаокончанияучебногогода(1-йкласс):23 мая2025года. 
1.4. Продолжительностьучебногогода: 
– 2–4-еклассы–34недели; 
– 1-йкласс –33недели. 

Продолжительность учебного года во 2-4 классах предусмотрена на 34 учебные недели.Последняя 
34-я неделя учебного года, с 26 мая по 30 мая 2025 года, в целях 
обеспечениядостиженияпланируемыхрезультатовосвоенияООПНООсогласнотребованиям,обновле
нногоФГОСНОО,посвященамероприятияммуниципальногопроекта«MetaSkillX: Развитие вне 
школы», направленного на развитие метапредметных 
навыковифункциональнойграмотностиобучающихсячерезиспользованиегородскойобразовательно
йсреды. 
2. Периодыобразовательнойдеятельности 
2.1. Продолжительностьучебныхпериодов 

 
2–4-е классы 

 
Учебныйпериод Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количествоу
чебныхнедел
ь 

Количествор
абочихдней 

I триместр 1модуль 02.09.2024 04.10.2024 5 25 
2модуль 14.10.2023 15.11.2023 5 24 

IIтриместр 3модуль 25.11.2023 27.12.2023 5 25 
4модуль 09.01.2024 14.02.2024 6 27 

IIIтриместр 5модуль 24.02.2024 28.03.2024 5 25 
6модуль 07.04.2024 30.05.2024 8 35 

Итого в учебном году: 34 161 
 

1-йкласс 
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Учебныйпериод Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количествоу
чебныхнедел
ь 

Количествор
абочихдней 

Iтриместр 1модуль 02.09.2024 04.10.2024 5 25 
2модуль 14.10.2023 15.11.2023 5 24 

IIтриместр 3модуль 25.11.2023 27.12.2023 5 25 
4модуль 09.01.2024 14.02.2024 6 27 

IIIтриместр 5модуль 24.02.2024 28.03.2024 5 25 
6модуль 07.04.2024 23.05.2024 7 30 

Итого в учебном году: 33 156 
 
2.2. Продолжительностьканикул,праздничныхивыходныхдней 

2–4-е классы 
Каникулярныйпериод Дата Продолжительностьканикул,пр

аздничныхи 
выходныхднейвкалендарныхдн
ях 

Начало Окончание 

Осенниеканикулы 07.10.2024 11.10.2024 7календарныхдней 

Осенниеканикулы 18.11.2024 22.11.2024 7календарныхдней 

Зимниеканикулы 30.12.2024 08.01.2025 10 календарныхдней 

Зимниеканикулы 17.02.2025 21.02.2025 7календарныхдней 

Весенниеканикулы 31.03.2025 04.04.2025 7календарныхдней 

Летниеканикулы 01.06.2025 31.08.2025 14 недель 

1-йкласс 

Каникулярныйпериод Дата Продолжительностьканикул,праздн
ичныхи 
выходныхднейвкалендарныхднях Начало Окончание 

Осенниеканикулы 07.10.2024 11.10.2024 7календарныхдней 

Осенниеканикулы 18.11.2024 22.11.2024 7календарныхдней 

Зимниеканикулы 30.12.2024 08.01.2025 10 календарныхдней 

Зимниеканикулы 17.02.2025 21.02.2025 7календарныхдней 

Весенниеканикулы 31.03.2025 04.04.2025 7календарныхдней 

Летниеканикулы 26.05.2025 31.08.2025 15 недель 
Согласно производственным календарям на 2024г. и 2025 г.  
Нерабочие праздничные дни федерального уровня: 
Статьей 112 Трудового кодекса Российской Федерации установлены следующие нерабочие 

праздничные дни в Российской Федерации:  
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января 2025 года – Новогодние каникулы;  
7 января 2025 года – Рождество Христово;  
23 февраля 2025 года – День защитника Отечества;  
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8 марта 2025 года – Международный женский день;  
1 мая 2025 года – Праздник Весны и Труда;  
9 мая 2025 года – День Победы;  
4 ноября 2025 года – День народного единства. 
Перенос выходных дней: 
30, 31 декабря 2024 г. 
24 февраля 2025 г.; 
10 марта 2025г., 
2 мая 2025 г. 
Региональные нерабочие праздничные дни: 

23 марта - День Конституции Чеченской Республики (Указ Главы Администрации Чеченской 
Республики от 24 марта 2003 г. № 34 «О Дне Конституции Чеченской Республики» (ежегодный 
нерабочий, праздничный день); 
16 апреля - День мира в Чеченской Республике Указ Президента Чеченской Республики от 4 мая 
2009 г. № 155 «Об объявлении 16 апреля Днем мира в Чеченской Республике» (ежегодный 
нерабочий, праздничный день); 

31 марта, 1, 2 апреля 2025 года – Ураза Байрам (Указ Главы ЧР издается ежегодно). 
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   ПРИЛОЖЕНИЕ К АООП НОО  
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 
Пояснительная записка 

 

Рабочая программа воспитания МБОУ «СОШ №29» г.Грозного, реализующей 
образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
разработана на основе Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», с учётом Стратегии развития воспитания в Российской Федерации  на 
период до 2025 года и Плана мероприятий по ее реализации в 2021–2025 годах, федерального 
государственного образовательного стандарта начального,основного,среднего общего, образования 
(далее – ФГОС), актуализирована на основании федеральной образовательной программы 
начального,основного,среднего общего образования (далее – ФОП).  

Программа является методическим документом, определяющим комплекс основных 
характеристик воспитательной работы, осуществляемой в школе, разработана с учетом 
государственной и региональной политики в области образования и воспитания. 

Программа предназначена для планирования и организации системной воспитательной 
деятельности с целью достижения обучающимися личностных результатов образования, 
определенных ФГОС; разработана и согласована с участием коллегиальных органов управления 
школой (в том числе советов обучающихся), советов родителей; реализуется в единстве урочной и 
внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьей и другими участниками 
образовательных отношений, социальными институтами воспитания; предусматривает 
приобщение обучающихся к российским и национальным традиционным духовным ценностям, 
включая культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения в 
российском обществе.  

Программа воспитания основывается на единстве и преемственности образовательного 
процесса всех уровней общего образования, соотносится с рабочими программами воспитания для 
образовательных организаций дошкольного и среднего профессионального образования. 

Программа воспитания включает три раздела: целевой; содержательный; организационный. 

Приложение: календарный план воспитательной работы начального,основного,среднего 
общего образования (актуализируется на начало нового учебного года). 

 

1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Участниками образовательных отношений в части воспитании являются педагогические и 
другие работники школы, обучающиеся, их родители (законные представители), представители 
иных организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными 
актами школы. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 
преимущественное право на воспитание своих детей перед всеми другими лицами. 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в школе определяются 
содержанием российских гражданских (базовых, общенациональных) норм и ценностей, основные 
из которых закреплены в Конституции Российской Федерации.  
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С учетом мировоззренческого, этнического, религиозного многообразия российского 
общества ценностно-целевые основы воспитания обучающихся включают духовно-нравственные 
ценности культуры народов России, традиционных религий народов России в качестве 
вариативного компонента содержания воспитания, реализуемого на добровольной основе, в 
соответствии с мировоззренческими и культурными особенностями и потребностями родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

Воспитательная деятельность в школе реализуется в соответствии с приоритетами 
государственной политики в сфере воспитания, зафиксированными в Стратегии развития 
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. Приоритетной задачей Российской 
Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, 
разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями 
и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к 
мирному созиданию и защите Родины. 

1.1. Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский общенациональный воспитательный идеал – 
высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 
Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, 
укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 
Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федерации 
в сфере образования цель воспитанияобучающихся в школе:  

− развитие личности, создание условий для личностного развития, самоопределения и 
социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 
принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества 
и государства; 

− формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 
памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 
труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 
наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 
окружающей среде. (Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации, ст. 2, п. 2). 

Задачами воспитания обучающихся в школе являются: 

− усвоение ими знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 
выработало российское общество (социально значимых знаний); 

− формирование и развитие позитивных личностных отношений к этим нормам, 
ценностям, традициям (их освоение, принятие); 

− приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 
социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, 
применения полученных знаний и сформированных отношений на практике (опыта нравственных 
поступков, социально значимых дел); 

− достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 
соответствии с ФГОС НОО,ООО,СОО. 

Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и 
осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, 
системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов 
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воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и 
взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, 
возрастосообразности. 

1.2. Направления воспитания   

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 
общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с 
ФГОС и отражает готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретать 
первоначальный опыт деятельности на их основе, в том числе в части: 

− гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности, 
принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику 
власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, 
уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической 
культуры; 

− патриотическое воспитание — основанного на воспитании любви к родному краю, 
Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, 
формирование российского национального исторического сознания, российской культурной 
идентичности; 

- духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-нравственной 
культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных 
российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, 
дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

- эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе 
российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного 
и мирового искусства; 

- физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 
эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом возможностей и 
состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, 
чрезвычайных ситуациях; 

- трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 
(своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, 
личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 
обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

- экологическое воспитание — формирование экологической культуры, ответственного, 
бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных 
духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

- ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и других 
людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом 
личностных интересов и общественных потребностей. 

1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания. 

Результаты достижения цели и решения задач воспитания представляются в форме целевых 
ориентиров ожидаемых результатов воспитания по основным направлениям воспитания в 
соответствии с ФГОС на уровне начального общего образования (Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, (ст. 2, п. 2). 
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Участниками образовательных отношений в части воспитании являются педагогические и 
другие работники школы, обучающиеся, их родители (законные представители), представители 
иных организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации и Чеченской 
Республики, локальными актами школы. Родители (законные представители) несовершеннолетних 
обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих детей перед всеми другими 
лицами. 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в школе определяются 
содержанием российских и национальных (чеченских) гражданских (базовых, общенациональных) 
норм и ценностей, основные из которых закреплены в Конституции Российской Федерации и в 
Конституции Чеченской Республики.  

Воспитательный процесс в школе осуществляют администрация и весь педагогический 
состав. Для своих учащихся мы создаем атмосферу взаимоуважения и поддержки каждого 
ученика. 

 Воспитательная система школы является гуманистической. Она ориентирована на 
личность ребенка, на развитие его способностей, задатков, индивидуальности; на подготовку его к 
жизни среди людей, взаимодействию с ними; на самопознание и самовоспитание ребенка; на 
создание в школе обстановки социальной защищенности, взаимодействия и взаимопонимания, 
творческого содружества. 

   Воспитательная система школы — развивающаяся система. В процессе работы постоянно 
конкретизируются цели воспитания на основе ориентировочных моделей выпускников начальной 
школы. 

Воспитательная деятельность в школе реализуется в соответствии с приоритетами 
государственной и региональной политики в сфере воспитания, зафиксированными в Стратегии 
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. Приоритетной задачей 
Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной 
личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными 
знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, 
готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП НОО, установлены 
ФГОС НОО. 

На основании этих требований представлены целевые ориентиры результатов в воспитании, 
развитии личности обучающихся, на достижение которых должна быть направлена деятельность 
педагогического коллектива для выполнения требованийФГОС НОО. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 
образования. 

 Гражданско-патриотическое воспитание: 

− знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине – России, 
её территории, расположении; 

− сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляющий 
уважение к своему и другим народам; 

− понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, своей 
Родины – России, Российского государства; 
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− понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего 
региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним 
уважение; 

− имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в обществе, 
гражданских правах и обязанностях; 

− принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной по 
возрасту социально значимой деятельности. 
  Духовно-нравственное воспитание: 

− уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные ценности с 
учётом национальной, религиозной принадлежности; 

− сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и достоинство 
каждого человека; 

− доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, выражающий 
неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим людям, уважающий 
старших; 

− умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, осознающий 
ответственность за свои поступки; 

− владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства России, 
имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероисповеданий; 

− сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского языка, 
проявляющий интерес к чтению. 
  Эстетическое воспитание: 

− способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творчестве людей; 
− проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре; 
− проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, 

искусстве. 
  Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 
благополучия: 

− бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила здорового и 
безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в информационной среде; 

− владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения в 
быту, природе, обществе; 

− ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия физкультурой 
и спортом; 

− сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 
психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста. 
  Трудовое воспитание: 

− сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества; 
− проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, 

ответственное потребление; 
− проявляющий интерес к разным профессиям; 
− участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

  Экологическое воспитание: 

− понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей на 
природу, окружающую среду; 
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− проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих вред 
природе, особенно живым существам; 

− выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 
Ценности научного познания: 

− выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самостоятельность в 
познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке; 

− обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 
многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, научном 
знании; 

− имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в 
естественно-научной и гуманитарной областях знания. 

Воспитывающая среда школы 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 
реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-
нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными 
характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность. 

Традиционно в школе проводятся:  

торжественные линейки, посвященные Дню знаний, Последнему звонку;  

мероприятия, посвященные Дню учителя, Дню матери, Дню защитника Отечества, 
Международному женскому Дню, Дню Победы; 

проводятся новогодние театрализованные представления, Дни самоуправления, Дни 
здоровья, научно-практическая конференция, экологические акции, неделя безопасности (беседы 
по ПДД, ПП Б, ГО и ЧС) и др. 

Процесс воспитания в школе основывается на следующих принципах взаимодействия 
педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 
конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 
нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды 
для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 
школьников и педагогов; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-
взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными 
событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 
заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 
эффективности. 

Основными традициями воспитания в школе являются следующие: 

-стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 
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общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

-важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 
других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, коллективное 
планирование, коллективное проведение, коллективный анализ их результатов; 

-в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается 
и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

-в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а также 
их социальная активность; 

-педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 
доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

-ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 
отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 
разрешении конфликтов) функции. 

Воспитывающие общности (сообщества) в школе 

Основные воспитывающие общности в школе:  

− детские (сверстников и разновозрастные).  
Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития обучающегося, где он 
апробирует, осваивает, приобретает способы поведения, обучается вместе учиться, играть, 
трудиться, достигать поставленной цели, строить отношения. Основная цель – создавать в детских 
взаимоотношениях дух доброжелательности, развивать стремление и умение помогать друг другу, 
оказывать сопротивление плохим поступкам, поведению, общими усилиями достигать цели. В 
школе обеспечивается возможность взаимодействия обучающихся разного возраста, при 
возможности взаимодействие с детьми в дошкольных образовательных организациях. Детские 
общности также реализуют воспитательный потенциал инклюзивного образования, поддержки 
обучающихся с ОВЗ; 

− детско-взрослые.  
Обучающиеся сначала приобщаются к правилам, нормам, способам деятельности взрослых и 
затем усваивают их. Они образуются системой связей и отношений участников, обладают 
спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач. Основная цель – содействие, 
сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, наличие общих ценностей 
и смыслов у всех участников; 

− профессионально-родительские.  
Общность работников школы и всех взрослых членов семей обучающихся. Основная задача 
общности – объединение усилий по воспитанию обучающегося в семье и школе, решение 
противоречий и проблем, разносторонняя поддержка обучающихся для их оптимального и 
полноценного личностного развития, воспитания; 

− профессиональные. Единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми 
сотрудниками школы, которые должны разделять те ценности, которые заложены в основу 
Программы. 

Требования к профессиональному сообществу школы: 
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−  соблюдение норм профессиональной педагогической этики;  
−  уважение и учет норм и правил уклада школы, их поддержка в профессиональной 

педагогической деятельности, общении; 
−  уважение ко всем обучающимся, их родителям (законным представителям), коллегам; 
−  соответствие внешнего вида и поведения профессиональному статусу, достоинству 

педагога, учителя в российской отечественной педагогической культуре, традиции; 
−  знание возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, общение с ними с 

учетом состояния их здоровья, психологического состояния при соблюдении законных интересов 
прав как обучающихся, так и педагогов; 

−  инициатива в проявлениях доброжелательности, открытости, готовности к 
сотрудничеству и помощи в отношениях с обучающимися и их родителями (законными 
представителями), коллегами; 

−  внимание к каждому обучающемуся, умение общаться и работать с обучающимися с 
учетом индивидуальных особенностей каждого; 

−  быть примером для обучающихся в формировании ценностных ориентиров, соблюдении 
нравственных норм общения и поведения; 

−  побуждать обучающихся к общению, поощрять их стремления к взаимодействию, дружбу, 
взаимопомощь, заботу об окружающих, чуткость, внимание к людям, чувство ответственности.  

Требования к планируемым результатам воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 
педагогического коллектива нацелена на перспективу развития и становления личности 
обучающегося. Поэтому результаты достижения цели, решения задач воспитания даны в форме 
целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов выпускника на уровнях 
начального общего, основного общего, среднего общего образования.  

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1. Уклад школы 

 

Уклад МБОУ «СОШ №29» г.Грозного удерживает ценности, принципы, нравственную 
культуру взаимоотношений, традиции воспитания, в основе которых лежат российские базовые 
ценности, ценности чеченского народа, определяет условия и средства воспитания, отражающие 
самобытный облик и репутацию МБОУ «СОШ №29» г.Грозного в окружающем 
образовательном пространстве, социуме.  

Основные характеристики: Школа основана в 1962 году. Официальный сайт школы: 
https://29-shkola.educhr.ru/. Адрес электронной почты школы: grozny-sch-29@yandex.ru.   

Содержательная линия рабочей программы воспитания дополнена с учётом особенностей и 
традиций школы.  

Педагоги школы уделяют значительное внимание развитию обучающихся, 
совершенствованию и обновлению внеклассной воспитательной деятельности с детьми. Классные 
руководители владеют широким арсеналом форм и способов организации воспитательного 
процесса в школе и в классе. 

За период введения Программы воспитания в структуру ООП в школе сложилась своя 
модель воспитательной работы, которая включает в себя три взаимосвязанных и взаимозависимых 
блока: воспитание в процессе обучения, внеурочная (внеучебная) деятельность, внешкольная 
деятельность. 
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Основные традициив школе: 

- торжественная церемония поднятия и спуска (выноса) Государственного флага Российской 
Федерации и Флага Чеченской Республики.  

- линейка, посвященная Дню знаний и Последнему звонку, классные часы «Разговоры о 
важном», мероприятия, посвящённые «Дню защитника Отечества», Международному женскому 
дню «8 марта» и др. 

Значимые для воспитания Всероссийские проекты и Программы, в которых школа 
принимает участие: 

- РДДМ «Движение первых»; 

- Проект «Орлята России»; 

- Школьный театр; 

- Школьный музей; 

- ПроеКТОрия»; 

- Федеральный профориентаций проект «Билет в будущее»; 

- Федеральный проект «Успех каждого ребенка»; 

- Добро.ру (волонтёры школы) и т.д. 

 

В школе открыт музей краеведческой направленности  «Истоки», который является центром 
гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и подростков, для 
получения статуса «школьный музей» прошёл процедуру паспортизации и регистрациина портале 
школьных музеев Российской Федерации, а также имеет бессрочное Свидетельство (сертификат) о 
школьном музее с регистрационным №_24796_ от «01» 09.2023 года. 

Выстроено сетевое взаимодействие школы с ГБУ ДО «Республиканский центр развития 
творчества детей и юношества» 

 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности. 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности планируются, представляются по 
модулям и реализуются посредством календарного плана воспитательной работы на текущий 
учебный год. 

В соответствии с федеральной рабочей программой воспитания структура Рабочей 
программы воспитания школы в обязательном (инвариантном) порядке (п.170.3.2.2 ФОП НОО) 
включает 11 модулей: 

«Урочная деятельность» 

«Внеурочная деятельность» 

«Классное руководство» 

«Основные школьные дела» 

«Внешкольные мероприятия» 
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«Организация предметно-пространственной среды» 

 «Взаимодействие с родителями (законными представителями)»  

 «Самоуправление» 

«Профилактика и безопасность» 

«Социальное партнёрство» 

«Профориентация» 

«Дополнительное образование» 

 «Детские общественные объединения» 

«Школьный музей». 

 Руководствуясь пунктом 170.3.2.2. ФОП ООО, утверждённой приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 18 мая 2023 года №372 и с учётом региональной политики 
Чеченской Республики по реализации Единой концепции духовно-нравственного воспитания и 
развития подрастающего поколения Чеченской Республики, утверждённой Главой Чеченской 
Республики Р.А.Кадыровым от 05 октября 2021 года № 177 в Рабочую программу воспитания 
школы и календарный план воспитательной работы на уровне начального общего образования 
был дополнен вариативным 12 модулем, Модуль «Духовно-нравственное воспитание 
подрастающего поколения Чеченской Республики». 

Таким образом последовательность модулей в Рабочей программе воспитания и в 
календарном плане воспитательной работы расположена в соответствующей значимости в 
воспитательной деятельности школы в следующем порядке: 

 

МОДУЛЬ 1.Духовно-нравственное воспитание и развитие подрастающего поколения 
Чеченской Республики 

 

Реализация воспитательного потенциала Духовно-нравственного воспитания и развития 
подрастающего поколения Чеченской Республики предусматривает: 

- формирование гражданского общества на основе духовно-нравственных ценностей, 
гуманизма и патриотизма; 

- воспитание подрастающего поколения на принципе стабильности и неизменности 
общественного строя, согласно которому существующий общественный строй необходимо 
оберегать; 

- создание единого центра (координационно-консультативного института) по реализации 
мер, 

направленных на духовное возрождение общества; 

- формирование у молодого поколения нравственного абсолютизма, согласно которому 
существуют вечные и незыблемые общечеловеческие идеалы и ценности; 

- популяризация традиционных духовных, нравственных и культурных ценностей через 
литературу, живопись, музыку, театральное искусство, науку и образование; 
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- воспитание подрастающего поколения на основе обычаев и традиций народов Чеченской 
Республики, примерах нравственных идеалов российской и мировой истории; 

- формирование ответственного поведения, умения противостоять чуждым идеям и 
асоциальным проявлениям; 

-развитие навыков здорового образа жизни, самодисциплины; 

-формирование любви к Родине и гордости за свою страну; 

- воспитание подрастающего поколения на основе ценностей, заложенных в Конституции 
Российской Федерации, обычном праве народов Чеченской Республики и традиционных учениях 
духовных лидеров. 

МОДУЛЬ 2.  Урочная деятельность 

Реализация воспитательного потенциала уроков (аудиторных занятий в рамках максимально 
допустимой учебной нагрузки) предусматривает: 

-включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей, тематики в 
соответствии с календарным планом воспитательной работы школы; 

-максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных предметов для 
формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и 
социокультурных ценностей; подбор соответствующего тематического содержания, текстов для 
чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждений; 

-выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на личность в 
соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания; реализация приоритета 
воспитания в учебной деятельности; 

-полноценную реализацию потенциала уроков в предметных областях целевой воспитательной 
духовно-нравственной направленности по основам религиозных культур и светской этики в 
начальной школе, основам духовно-нравственной культуры народов России в основной школе с 
учетом выбора родителями обучающихся учебных предметов, курсов, модулей в соответствии с их 
мировоззренческими и культурными потребностями;  

-привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов и 
явлений, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего 
личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам;  

-применение интерактивных форм учебной работы: интеллектуальных, стимулирующих 
познавательную мотивацию; дидактического театра, где знания обыгрываются в театральных 
постановках; дискуссий, дающих возможность приобрести опыт ведения конструктивного 
диалога; групповой работы, которая учит командной работе и взаимодействию, игровых методик;  

-побуждение обучающихся соблюдать на уроке нормы поведения, правила общения со 
сверстниками и педагогами, соответствующие укладу школы, установление и поддержка 
доброжелательной атмосферы;  

-организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над неуспевающими 
одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 
помощи; 

-инициирование и поддержка исследовательской деятельности в форме индивидуальных и 
групповых проектов, что дает возможность приобрести навыки самостоятельного решения 
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теоретической проблемы, генерирования и оформления собственных идей, уважительного 
отношения к чужим идеям, публичного выступления, аргументирования и отстаивания своей 
точки зрения. 

 

МОДУЛЬ 3.Внеурочная деятельность 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности осуществляется в 
соответствии с планами учебных курсов, внеурочных занятий и предусматривает:  

-вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая дает им 
возможность удовлетворения познавательных интересов, самореализации, развития способностей 
в разных сферах; 

-формирование в кружках, секциях, клубах, студиях детско-взрослых общностей, которые 
объединяют обучающихся и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 
отношениями; 

-поддержку средствами внеурочной деятельности обучающихся с выраженной лидерской 
позицией, возможность ее реализации;  

-поощрение педагогическими работниками детских инициатив, проектов, 
самостоятельности, самоорганизации в соответствии с их интересами. 

-курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, гражданско-патриотической, 
военно-патриотической, краеведческой, историко-культурной направленности (работа отряда 
Юнармиии, волонтерского отряда, проект «Киноуроки в школах России», 

- Всероссийский проект «Разговор о важном», уроки мужества.  

-курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным культурам народов 
России, основам духовно-нравственной культуры народов России;  

- курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской 
направленности (Факультативы: «Занимательная математика», «Клуб эрудитов», «Увлекательный 
английский», «Занимательный русский язык», «Моя родословная», «Функциональная 
грамотность», «Профориентация);  

- курсы, занятия экологической, природоохранной направленности «Юный эколог»;  

-курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов;  

- курсы, занятия экологической, природоохранной направленности «Клуб проектно-
исследовательской деятельности», «Проектная деятельность»;  

- курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности «Здоровей-ка»; 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в школе осуществляется 
в рамках, следующих выбранных обучающимися курсов, занятий:  

-патриотической, гражданско-патриотической, военно-патриотической, краеведческой, 
историко-культурной, направленности;  

-духовно-нравственной направленности, занятий по традиционным религиозным культурам 
народов России, духовно-историческому краеведению;  

-познавательной, научной, исследовательской, просветительской направленности;  
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-экологической, природоохранной направленности;  

-художественной, эстетической направленности в области искусств, художественного 
творчества разных видов и жанров;  

-туристско-краеведческой направленности;  

-оздоровительной и спортивной направленности. 

Вышепредставленные курсы внеурочной деятельности ежегодно на начало учебного года 
выбираются по согласованию с родителями (законными представителями) участниками 
образовательных отношений и отражаются в плане внеурочной деятельности на текущий учебный 
год. 

МОДУЛЬ 4. Классное руководство 

 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства предусматривает: 

- планирование и проведение классных часов целевой воспитательной тематической 
направленности (проект «Взгляд в будущее», «уроки Мужества»);  

- инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в общешкольных делах 
мероприятиях («День знаний», «Последний звонок», конкурсы, викторины, творческие вставки и 
другое), оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

- организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся совместных дел, 
позволяющих вовлекать в них школьников с разными потребностями, давать им возможности для 
самореализации, устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать для них значимым 
взрослым, задающим образцы поведения;  

- сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, внеучебные и 
внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней рождения обучающихся, 
классные вечера, посвященные «Дню 8 Марта», «Дню защитника Отечества», командная игра 
«Что? Где? Когда?»  и другое; 

-внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии; празднования в классе дней 
рождения обучающихся, классные «огоньки» и вечера;  

-выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, помогающих освоить нормы и 
правила общения, которым они должны следовать в школе;  

-изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за их 
поведением в повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, 
беседах по нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с 
родителями, учителями, а также (при необходимости) со школьным психологом;  

-доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание 
взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и т.д.), совместный поиск 
решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и 
вместе с их родителями, с другими обучающимися класса; 

-индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в которых они 
фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения; 

-регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на формирование единства 
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мнений и требований педагогов по вопросам обучения и воспитания, предупреждение и 
разрешение конфликтов между учителями и обучающимися; 

-проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, интеграцию 
воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-предметников к 
участию в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и понимать детей, общаясь и 
наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в родительских собраниях класса; 

-организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование родителей о 
школьных успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, о жизни класса в целом, 
помощь родителям в отношениях с администрацией, учителями;  

-создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в решении 
вопросов воспитания и обучения в классе, школе; 

-привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к организации и 
проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и школе; 

-проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т.д. 

МОДУЛЬ 5. Основные школьные дела 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает:  

- общешкольные праздники, ежегодные творческие мероприятия, связанные с 
общероссийскими, региональными праздниками, памятными датами, в которых участвуют все 
классы:  

Сентябрь: День знаний; День окончания Второй мировой войны, День солидарности в 
борьбе с терроризмом, Международный день памяти жертв фашизма. 

Октябрь: Международный день пожилых людей; День Учителя; День памяти жертв 
политических репрессий, День защиты животных, День отца. 

Ноябрь: День народного единства. 

Декабрь: Международный день инвалидов; Битва за Москву; Международный день 
добровольцев; День Александра Невского; День Героев Отечества; День прав человека; День 
Конституции Российской Федерации; День спасателя. 

Январь: Новый год; День снятия блокады Ленинграда. 

Февраль: Месячник военно- патриотического воспитания; День воинской славы России; 
День русской науки; Международный день родного языка;  

День защитника Отечества.  

Март: Международный женский день; День воссоединения Крыма с Россией. 

Апрель: День космонавтики; День памяти о геноциде советского народа нацистами и их 
пособниками в годы ВОВ. 

Май: Праздник Весны и Труда; 

День Победы; День славянской письменности и культуры. 

Июнь: Международный день защиты детей; День России; День памяти и скорби;  

Июль: День семьи, любви и верности. 
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Август: День Государственного флага Российской Федерации; День воинской славы России. 

Участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в России, мире: 

- «Флаги России», «Окна России», «Бессмертный полк», «День памяти», «Блокадный хлеб»;  

- торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на 
следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных статусов в 
общеобразовательной организации, обществе («Первый звонок», «Последний звонок», «Прощание 
с Азбукой»);  

- церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и педагогов за 
участие в жизни общеобразовательной организации, достижения в конкурсах, соревнованиях, 
олимпиадах, вклад в развитие общеобразовательной организации, своей местности (торжественная 
линейка на начало учебного года и окончание); 

- социальные проекты в школе, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися 
и педагогами, комплексы дел благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 
направленности (Ветеран рядом, Имя Героя, «Волонтер»);  

- проводимые для жителей города и организуемые совместно с семьями обучающихся 
праздники представления в связи с памятными датами, значимыми событиями для жителей города 
(смотр «Строя и песни», посвященного Дню Победы);  

- вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях 
(сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, 
музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и встречу 
гостей и т. д.), помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, анализа 
общешкольных дел (День самоуправления). 

Наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 
ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 
педагогами и другими взрослыми.  При необходимости коррекция поведения ребенка через 
частные беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли 
бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на 
себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

МОДУЛЬ 6.Внешкольные мероприятия 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий может 
предусматривать:  

-общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 
партнёрами школы («День Памяти», акция «Бессмертный пол» шествие, посвященное Дню 
Победы, реквием «Память», акция «Георгиевская лента», тематические концертные программы, 
экскурсии в библиотеку);  

-внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 
педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации учебным предметам (проектная 
деятельность);  

-экскурсии, походы выходного дня, организуемые в классах классными руководителями, в 
том числе совместно с родителями (законными представителями) обучающихся с привлечением 
их к планированию, организации, проведению, оценке мероприятия (экскурсии по музеям, паркам 
города, музей имени А-Х.Кадырова);  
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-выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 
процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными 
взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-
психологического комфорта (туристические походы).  

МОДУЛЬ 7. Организация предметно-пространственной среды 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 
предусматривает:  

-оформление внешнего вида, фасада, холла при входе здания школы государственной 
символикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального 
образования (флаг, герб); 

-изображения символики российского государства в разные периоды тысячелетней истории 
России, исторической символики регионов на специальных стендах с исторической информацией 
гражданско-патриотической направленности; 

-карты России, регионов, муниципальных образований (современные и исторические, 
точные и стилизованные, географические, природные, культурологические, художественно 
оформленные, в том числе материалами, подготовленными обучающимися), с изображениями 
значимых культурных объектов местности, региона, России, памятных исторических, 
гражданских, народных, религиозных мест почитания; 

-художественные изображения (символические, живописные, фотографические, 
интерактивные аудио и видео) природы России, региона, местности, предметов традиционной 
культуры и быта, духовной культуры народов России; 

-портреты выдающихся государственных деятелей России в прошлом, деятелей культуры, 
науки, искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

-звуковое пространство в школе – работа школьного радио, аудио сообщения в школе 
(звонки, информации, музыка) позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической 
воспитательной направленности, исполнение гимна РФ;  

- «места гражданского почитания» в помещениях школы или на прилегающей территории 
для общественно-гражданского почитания лиц, событий истории России; школьные мемориалы 
воинской славы, памятники, памятные доски; 

- «места новостей» – оформленные места, стенды в школьных помещениях (холл первого 
этажа, рекреации), содержащие в доступной, привлекательной форме новостную информацию 
позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, поздравления 
педагогов и обучающихся и т.п.; 

-размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся, 
демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга, фотоотчетов об 
интересных событиях в школе; 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 
предусматривает:  

-оформление внешнего вида, фасада, холла при входе здания школы государственной 
символикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального 
образования (флаг, герб); 

-изображения символики российского государства в разные периоды тысячелетней истории 
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России, исторической символики регионов на специальных стендах с исторической информацией 
гражданско-патриотической направленности; 

-карты России, регионов, муниципальных образований (современные и исторические, 
точные и стилизованные, географические, природные, культурологические, художественно 
оформленные, в том числе материалами, подготовленными обучающимися), с изображениями 
значимых культурных объектов местности, региона, России, памятных исторических, 
гражданских, народных, религиозных мест почитания; 

-художественные изображения (символические, живописные, фотографические, 
интерактивные аудио и видео) природы России, региона, местности, предметов традиционной 
культуры и быта, духовной культуры народов России; 

-портреты выдающихся государственных деятелей России в прошлом, деятелей культуры, 
науки, искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

-звуковое пространство в школе – работа школьного радио, аудио сообщения в школе 
(звонки, информации, музыка) позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической 
воспитательной направленности, исполнение гимна РФ и ЧР;  

- «места гражданского почитания» в помещениях школы или на прилегающей территории 
для общественно-гражданского почитания лиц, событий истории России; школьные мемориалы 
воинской славы, памятники, памятные доски;  

-территории, спортивных и игровых площадок, доступных и безопасных оздоровительно-
рекреационных зон, свободное, игровое пространство школы, зоны активного и тихого отдыха;  

-создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного книгообмена, 
на которые обучающиеся, родители (законные представители), педагоги могут выставлять для 
общего использования свои книги, брать для чтения другие; 

-благоустройство школьных аудиторий событийный дизайн: оформление пространства 
проведения школьных событий праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих 
вечеров;  

-совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация символики школы 
(флаг, гимн, эмблема, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), используемой как 
повседневно, так и в торжественные моменты; 

-акцентирование внимания обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, 
традициях, укладе школы (стенды, плакаты, инсталляции и др.) 

МОДУЛЬ 8.Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Реализация воспитательного потенциала работы с родителями предусматривает: 

-создание и деятельность в общеобразовательной организации, в классах представительных 
органов родительского сообщества (родительского комитета школы, классов), участвующих в 
обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения, деятельность представителей 
родительского сообщества в Управляющем совете школы; 

-тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские собрания по 
вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий обучения и 
воспитания, общероссийские 

«родительское собрание» для родителей («Особенности образовательного процесса в новом 
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учебном году», «Безопасность» и другое) 

-проведение для родителей консультации педагога-психолога, социального педагога, 
сотрудников ОПДН, МВД; 

- родительские интернет-сообщества- группы в Ватсап, Телеграмм с участием педагогов, на 
которых обсуждаются интересующие родителей вопросы согласуется совместная деятельность; 

- участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, предусмотренных 
нормативными документами о психолого-педагогическом консилиуме в школе в соответствии с 
порядком привлечения родителей (законных представителей); 

- привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению классных и 
общешкольных мероприятий (День знаний, День учителя, Новый год, Праздник Весны и Труда, 
День Победы); 

- родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и 
внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в 
школе (День открытых дверей: 1 сентября; 25 мая и другие дни, согласованные с администрацией 
школы); 

-привлечение, помощь со стороны родителей в подготовке и проведении классных и 
общешкольных мероприятий воспитательной направленности; 

-при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, 
приёмных детей целевое взаимодействие с их законными представителями (родителями, 
воспитателями, другими ответственными взрослыми и т.д.), в том числе по индивидуальным 
планам наблюдения, деятельности по вопросам их поддержки, адаптации, воспитания.  

МОДУЛЬ 9.  Самоуправление 

Реализация воспитательного потенциала системы ученического самоуправления в 
общеобразовательной организации предусматривает: 

-организацию и деятельность органов ученического самоуправления (совет актива), 
избранных обучающимися; 

- участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, обсуждении 
и реализации рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, в 
анализе воспитательной деятельности в школе. 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 
инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 
достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 
самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и 
подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское 
самоуправление иногда и на время может трансформироваться в детско-взрослое самоуправление. 

МОДУЛЬ 10. Профилактика и безопасность 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 
формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в школе предусматривает: 

-целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в школе эффективной 
профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной 
воспитательной деятельности; 
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-регулярное проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 
повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска 
обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 

-проведение коррекционной работы с обучающимся групп риска силами педагогического 
коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, конфликтологов, работников 
социальных служб, правоохранительных органов, опеки и т.д.);  

-разработку и реализацию в школе профилактических программ, направленных на работу 
как с девиантными обучающимися, так и с их окружением, сообществами класса, сверстников, 
школы в целом, организацию межведомственного взаимодействия; 

-вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 
профилактической направленности социальных и природных рисков, реализуемые в школе и в 
социокультурном окружении с обучающимися, педагогами, родителями (антиалкогольные, против 
курения, безопасность в цифровой среде, вовлечение в деструктивные группы в социальных сетях, 
деструктивные молодежные, религиозные объединения, культы, субкультуры, безопасность 
дорожного движения, противопожарная безопасность, гражданская оборона, 
антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность и т.д.); 

-организацию превентивной работы со сценариями социально одобряемого поведения, 
развитие у обучающихся навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативному 
воздействию, групповому давлению; 

-поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления безопасности 
жизнедеятельности в школе, профилактики правонарушений, девиаций, организация 
деятельности, альтернативной девиантному поведению – познание (путешествия), испытание себя 
(походы, спорт), значимое общение, любовь, творчество, деятельность (в том числе 
профессиональная, религиозно-духовная, благотворительная, искусство и др.); 

-предупреждение, профилактика и целенаправленная деятельность в случаях появления, 
расширения, влияния в школе маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, 
криминальной направленности, агрессивного поведения и др.);  

-поддержка и профилактика расширения групп детей, семей обучающихся, требующих 
специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающих, 
социально запущенные, осужденные, социально неадаптированные дети-мигранты и т.д.). 

МОДУЛЬ 11.Социальное партнерство 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства школы предусматривает: 

-участие представителей организаций-партнеров, в том числе в соответствии с договорами 
о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания 
и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, 
региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т.п.); 

-участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных уроков, 
внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности; 

-проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, внешкольных 
мероприятий, акций воспитательной направленности при соблюдении требований 
законодательства Российской Федерации; 

-открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, совместные), 
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на которые приглашаются представители организаций-партнеров, на которых обсуждаются 
актуальные проблемы, касающиеся жизни школы, муниципального образования, региона, страны;  

-социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, 
педагогами с организациями-партнерами благотворительной, экологической, патриотической, 
трудовой и т.д. направленности, ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование 
окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

         Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 
партнерства образовательной организации с организациями-партнерами.  

         Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства может 
предусматривать:  

-участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с договорами 
о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания 
и календарного плана воспитательной работы («День знаний», «Последний звонок», 
туристические походы, экскурсии, тематические беседы, заседания Совета профилактики, рейды 
по семьям и другое);  

-участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, 
внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности 
(уроки Мужества, экскурсии, правовые уроки, профилактические беседы, канцерные программы и 

другое) 

Модуль 12. Профориентация 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по направлению 
«Профориентация» включает профессиональное просвещение, диагностику и консультирование 
по вопросам профориентации, организацию профессиональных проб обучающихся.  

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы школы 
предусматривает:  

-профориентационные игры: расширяющие знания обучающихся о профессиях, способах 
выбора профессий, особенностях, условиях той или иной профессиональной деятельности; 

-циклы профориентационных часов, направленных на подготовку обучающегося к 
осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего;  

-экскурсии на предприятия города, дающие начальные представления о существующих 
профессиях и условиях работы. 

 Модуль 13 «Дополнительное образование». 
Уникальной особенностью организации образовательного процесса вМБОУ «СОШ 

№29»г.Грозного  является сочетание общего и дополнительного образования.  
Дополнительное образование в школе обеспечивает разнообразие средств и форм 

проведения занятий, изучения важных областей науки, технологий, конструирования, 
математики, программирования. В школе реализуются программы по физкультурно-
спортивной направленности- «Мини-футбол», «Шахматный клуб». 

Действующие дополнительные образовательные программы имеют положительные 
результаты. Обучающиеся школы являются призёрами и победителями профильных 
соревнований. Принимают активное участие в конференциях, форумах, спортивных 
соревнованиях и профильных сменах на муниципаьном, региональнои и федеральном 
уровнях.  
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Модуль 14 «Детские общественные объединения» 
Деятельность школьного ученического самоуправления (ШУС) - «Юность», в состав 
которого вошли Президент, вице-президент, департаменты образования, здравоохранения, 
культуры, экологии, спорта, по связям с общественностью, президенты классов направлена 
на формирование Soft-компетенций обучающихся, стремление быть лидерами. Работа ШУС 
выстраивается в соответствии с положением, планом работы школы, планами работы и 
т.д..В МБОУ «СОШ №29» г. Грозного функционируют следующие детские объединения:  

-  ВВПОД «ЮНАРМИЯ» ЧР,   

-  «Юные Кадыровцы»,  

- «Юные инспекторы движения»,     

- «Юные друзья полиции», 

- Школьного ученического самоуправления,  

- Юные друзья пожарных, 

- волонтерство. 

Модуль 15 «Школьный музей» 

    В соответствии с концепцией своего развития, осуществляли многообразную деятельность. Вся 
работа была направлена на воспитание обучающихся в духе патриотизма, любви к историческому 
прошлому России, родному городу, на выявление и реализацию творческого и интеллектуального 
потенциалов обучающихся. В сентябре 2023 года в школе создан музей  (музейный уголок) 
совестно с учителями, родителями и учащимися. За короткий срок собрано более 50-ти 
экспонатов. Получен сертификат  о создании школьного этнографического музея «Истоки»  № 
24796. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
Общие требования к условиям реализации программы воспитания 

Программа воспитания реализуется посредством формирования социокультурного 
воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 
готовность всех участников образовательных отношений руководствоваться едиными принципами 
и регулярно воспроизводить наиболее ценные воспитательно-значимые виды совместной 
деятельности. Уклад школы направлен на сохранение преемственности принципов воспитания на 
всех уровнях общего образования: 

− обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 
современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства 
обучения; 

− наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 
достижению целевых ориентиров Программы воспитания;  

− взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам воспитания; 
− учет индивидуальных особенностей обучающихся (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.). 
 Особенности организации воспитательной деятельности 

Организация воспитательной деятельности опирается на школьный уклад, сложившийся на 
основе согласия всех участников образовательных отношений относительно содержания, средств, 
традиций, особенностей воспитательной деятельности, выражающий самобытный облик школы, 
ее «лицо» и репутацию в окружающем социуме, образовательном пространстве.  
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Уклад задает и удерживает ценности воспитания, определяет принципы и традиции 
воспитания, нравственную культуру взаимоотношений, поведения участников воспитательного 
процесса, взрослых и детских сообществ, в том числе за пределами школы, в сетевой среде, 
характеристики воспитывающей среды в школе в целом и локальных воспитывающих сред, 
воспитывающих деятельностей и практик.  

 

3.1. Кадровое обеспечение реализации  

Рабочей программы воспитания школы: 

Директор 1 
Заместитель директора по учебной 
работе 

3 

Заместитель директора по 
воспитательной работе 

1 

Заместитель директора по НМР  1 
Социальный педагог 
 

1 

Педагог - психолог 1 
Число учителей 8 из них: 

с                                                                 высшей 
квалификационной категорией –2, 
с первой квалификационной категорией –2,                                                              
соответствие занимаемой должности -4. 

Классные руководители В школе 8 классов, в которых работают 8 
классных руководителей. 

 

3.2.Нормативно-методическое обеспечение реализации  Рабочей программы воспитания 

Управление качеством воспитательной деятельности в школе связывается, прежде всего, с 
качеством ее нормативно-правового обеспечения.  

В школе разработаны и регламентируют основную деятельность воспитательной работы 
следующие локальные нормативные акты: 

1.Положение о классном руководителе; 

2.Положение о дежурстве; 

3.Положение о комиссии по урегулировании споров между участниками 
образовательных отношений; 

4.Положение о Совете профилактике правонарушений; 

5.Положение о родительском комитете; 

6.Положение о социально-психологической службе; 

7. Положение о школьной службе медиации; 

8.Положение о школьном ученическом самоуправлении; 

9. Правила внутреннего распорядка для обучающихся. 

http://topuch.ru/poyasnitelenaya-zapiska-3-1-celevie-orientiri-i-planiruemie-re/index.html
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3.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми  
образовательными потребностями 

 В настоящее время в школе получают образование около 3% детей с ОВЗ и детей 
инвалидов. В школе созданы все условия для учебно-воспитательного процесса.  

Для детей с ОВЗ предусмотрены мероприятия на разных уровнях. 

 На уровне воспитывающей среды: строится как максимально доступная для детей с ОВЗ; 
событийная воспитывающая среда обеспечивает возможность включения каждого ребенка в 
различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает 
возможность демонстрации уникальности достижений каждого обучающегося с ОВЗ. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности 
и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается 
опыт развития отношений между обучающимися, родителями (законными представителями), 
педагогами. Детская и детско-взрослая общности в инклюзивном образовании развиваются на 
принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 
классе, в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах 
обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает 
активность и ответственность каждого обучающегося в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, отдыха, 
праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого 
ребенка с ОВЗ обеспечивает возможность его участия в жизни класса, школы, событиях группы, 
формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность в своих силах. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются: 

− налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их 
успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 

− формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны 
всех участников образовательных отношений; 

− построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и 
возможностей каждого обучающегося; 

− обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 
повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компетентности. 
При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 
необходимо ориентироваться на: 

− формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с 
использованием соответствующих возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 
методов воспитания; 

− создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с 
особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием вспомогательных 
средств и педагогических приёмов, организацией совместных форм работы воспитателей, 
педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

− личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обучающихся 
с особыми образовательными потребностями. 
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3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 
обучающихся 

 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 
обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную 
жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в 
воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения 
социальной успешности обучающихся строится на принципах: 

публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении, 
проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

соответствия процедур награждения укладу общеобразовательной организации, качеству 
воспитывающей среды, символике общеобразовательной организации; 

прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 
следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при 
выдвижении кандидатур); 

регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 
чрезмерно больших групп поощряемых и другие); 

сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование индивидуальных и 
коллективных наград даёт возможность стимулировать индивидуальную и коллективную 
активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, 
получившими и не получившими награды); 

привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 
представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, 
их представителей (с учётом наличия ученического самоуправления), сторонних организаций, их 
статусных представителей; 

дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 
стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной 
успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио – деятельность обучающих при ее организации и регулярном 
поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными представителями) по 
собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения 
обучающегося. Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, 
достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии 
призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т.д.). Кроме индивидуального 
портфолио возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинг – размещение обучающихся или групп в последовательности, определяемой их 
успешностью, достижениями в чем-либо.  

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) может 
заключаться в материальной поддержке проведения в школе воспитательных дел, мероприятий, 
проведения внешкольных мероприятий, различных форм совместной деятельности 
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воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи 
обучающихся, семей, педагогических работников. Благотворительность предусматривает 
публичную презентацию благотворителей и их деятельности. 

Использование рейтингов, их форма, публичность и др., а также привлечение 
благотворителей (в том числе из родительского сообщества), их статус, акции, деятельность 
должны соответствовать укладу школы, цели, задачам, традициям воспитания, согласовываться с 
представителями родительского сообщества во избежание деструктивного воздействия на 
воспитывающую среду, взаимоотношения в школе. 

 

3.5. Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами 
результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, установленными соответствующими ФГОС.  

Основным методом анализа воспитательного процесса в МБОУ «СОШ №29» г.Грозного 
является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и 
последующего их решения с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, 
специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план воспитательной 
работы.  

Основные принципы самоанализа воспитательной работы:  

− взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 
− приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде всего 

не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада образовательной 
организации, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между 
педагогическими работниками, обучающимися и родителями; 

− развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его 
результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников 
(знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования воспитательной 
работы, подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, коллегами, 
социальными партнёрами); 

− распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся 
ориентирует на понимание того, что личностное развитие – это результат как организованного 
социального воспитания, в котором образовательная организация участвует наряду с другими 
социальными институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 

Основное направление анализа воспитательного процесса- результаты воспитания, 
социализации и саморазвития обучающихся. Критерием, на основе которого осуществляется 
данный анализ, является динамика личностного развития обучающихся в каждом классе.  

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 
воспитательной работе (советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, 
социальным педагогом) с последующим обсуждением результатов на методическом объединении 
классных руководителей.  

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых 
предстоит работать педагогическому коллективу.  
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Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем директора по 
воспитательной работе в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим 
советом школы. 

Основные направления анализа воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 
личностного развития обучающихся в каждом классе.  

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 
воспитательной работе с последующим обсуждением результатов на методическом объединении 
классных руководителей или педагогическом совете. Способом получения информации о 
результатах воспитания, социализации и саморазвития, обучающихся является педагогическое 
наблюдение в рамках оценочных процедур ВСОКО. Внимание педагогических работников 
сосредотачивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном развитии 
обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения решить 
не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать 
педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 
интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 
обучающихся и взрослых.  

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе, классными 
руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) обучающихся, 
актива совета обучающихся. Способами получения информации о состоянии организуемой 
совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и 
беседы с обучающимися и их родителями (законными представителями), педагогическими 
работниками, представителями совета обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании 
методических объединений классных руководителей или педагогическом совете. Внимание 
сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством: 

− проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 
− деятельности классных руководителей и их классов; 
− реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 
− организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 
− внешкольных мероприятий;  
− создания и поддержки воспитывающей предметно-пространственной среды; 
− взаимодействия с родительским сообществом; 
− внешкольных мероприятий;  
− деятельности ученического самоуправления; 
− деятельности по профилактике и безопасности; 
− реализации потенциала социального партнерства; 
− деятельности по профориентации обучающихся; 
− действующих в школе детских общественных объединений; 
− работы школьных медиа; 
− работы школьного музея (музеев); 
− добровольческой деятельности обучающихся; 
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− работы школьных спортивных клубов; 
− работы школьного театра (театров). 
Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых 

предстоит работать педагогическому коллективу.  

Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого заместителем директора по 
воспитательной работе (совместно с советником директора по воспитательной работе) в конце 
учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом. 

4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
Общие требования к условиям реализации программы воспитания 

Программа воспитания реализуется посредством формирования социокультурного 
воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 
готовность всех участников образовательных отношений руководствоваться едиными принципами 
и регулярно воспроизводить наиболее ценные воспитательно-значимые виды совместной 
деятельности. Уклад школы направлен на сохранение преемственности принципов воспитания на 
всех уровнях общего образования: 

− обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 
современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства 
обучения; 

− наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 
достижению целевых ориентиров Программы воспитания;  

− взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам воспитания; 
− учет индивидуальных особенностей обучающихся (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.). 
 Особенности организации воспитательной деятельности 

Организация воспитательной деятельности опирается на школьный уклад, сложившийся на 
основе согласия всех участников образовательных отношений относительно содержания, средств, 
традиций, особенностей воспитательной деятельности, выражающий самобытный облик школы, 
ее «лицо» и репутацию в окружающем социуме, образовательном пространстве.  

Уклад задает и удерживает ценности воспитания, определяет принципы и традиции 
воспитания, нравственную культуру взаимоотношений, поведения участников воспитательного 
процесса, взрослых и детских сообществ, в том числе за пределами школы, в сетевой среде, 
характеристики воспитывающей среды в школе в целом и локальных воспитывающих сред, 
воспитывающих деятельностей и практик.  

 

 

 

2.4. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми  
образовательными потребностями 

 

 В настоящее время в МБОУ «СОШ №29» детей с ОВЗ в начальной школе - 3, для детей с 
ОВЗ созданы все условия для учебно-воспитательного процесса.  

Для детей с ОВЗ предусмотрены мероприятия на разных уровнях. 
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 На уровне воспитывающей среды: строится как максимально доступная для детей с ОВЗ; 
событийная воспитывающая среда обеспечивает возможность включения каждого ребенка в 
различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает 
возможность демонстрации уникальности достижений каждого обучающегося с ОВЗ. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности 
и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается 
опыт развития отношений между обучающимися, родителями (законными представителями), 
педагогами. Детская и детско-взрослая общности в инклюзивном образовании развиваются на 
принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 
классе, в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах 
обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает 
активность и ответственность каждого обучающегося в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, отдыха, 
праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого 
ребенка с ОВЗ обеспечивает возможность его участия в жизни класса, школы, событиях группы, 
формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность в своих силах. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются: 

− налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их успешной 
социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 

− формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны всех 
участников образовательных отношений; 

− построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и 
возможностей каждого обучающегося; 

− обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 
повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 
необходимо ориентироваться на: 

− формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с 
использованием соответствующих возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 
методов воспитания; 

− создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с особыми 
образовательными потребностями и их сверстников, с использованием вспомогательных 
средств и педагогических приёмов, организацией совместных форм работы воспитателей, 
педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

− личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обучающихся с 
особыми образовательными потребностями. 

 

3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 
обучающихся 

 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 
обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную 
жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в 
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воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения 
социальной успешности обучающихся строится на принципах: 

публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении, 
проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

соответствия процедур награждения укладу общеобразовательной организации, качеству 
воспитывающей среды, символике общеобразовательной организации; 

прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 
следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при 
выдвижении кандидатур); 

регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 
чрезмерно больших групп поощряемых и другие); 

сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование индивидуальных и 
коллективных наград даёт возможность стимулировать индивидуальную и коллективную 
активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, 
получившими и не получившими награды); 

привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 
представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, 
их представителей (с учётом наличия ученического самоуправления), сторонних организаций, их 
статусных представителей; 

дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 
стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной 
успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио – деятельность обучающих при ее организации и регулярном 
поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными представителями) по 
собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения 
обучающегося. Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, 
достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии 
призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т.д.). Кроме индивидуального 
портфолио возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинг – размещение обучающихся или групп в последовательности, определяемой их 
успешностью, достижениями в чем-либо.  

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) может 
заключаться в материальной поддержке проведения в школе воспитательных дел, мероприятий, 
проведения внешкольных мероприятий, различных форм совместной деятельности 
воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи 
обучающихся, семей, педагогических работников. Благотворительность предусматривает 
публичную презентацию благотворителей и их деятельности. 

Использование рейтингов, их форма, публичность и др., а также привлечение 
благотворителей (в том числе из родительского сообщества), их статус, акции, деятельность 
должны соответствовать укладу школы, цели, задачам, традициям воспитания, согласовываться с 
представителями родительского сообщества во избежание деструктивного воздействия на 
воспитывающую среду, взаимоотношения в школе. 
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3.5. Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания 

       Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами 
результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, установленными соответствующими ФГОС.  

       Основным методом анализа воспитательного процесса в МБОУ «СОШ№29» является 
ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и 
последующего их решения с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, 
специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план воспитательной 
работы.  

Основные принципы самоанализа воспитательной работы:  

− взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 
− приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде всего не 

количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада образовательной 
организации, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между 
педагогическими работниками, обучающимися и родителями; 

− развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его 
результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников 
(знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования 
воспитательной работы, подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с 
обучающимися, коллегами, социальными партнёрами); 

− распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся 
ориентирует на понимание того, что личностное развитие – это результат как организованного 
социального воспитания, в котором образовательная организация участвует наряду с другими 
социальными институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 

      Основное направление анализа воспитательного процесса- результаты воспитания, 
социализации и саморазвития обучающихся. Критерием, на основе которого осуществляется 
данный анализ, является динамика личностного развития обучающихся в каждом классе.  

      Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 
воспитательной работе (советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, 
социальным педагогом) с последующим обсуждением результатов на методическом объединении 
классных руководителей.  

      Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых 
предстоит работать педагогическому коллективу.  

      Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем директора по 
воспитательной работе в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим 
советом школы. 

Основные направления анализа воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 
личностного развития обучающихся в каждом классе.  

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 
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воспитательной работе с последующим обсуждением результатов на методическом объединении 
классных руководителей или педагогическом совете. Способом получения информации о 
результатах воспитания, социализации и саморазвития, обучающихся является педагогическое 
наблюдение в рамках оценочных процедур ВСОКО. Внимание педагогических работников 
сосредотачивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном развитии 
обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения решить 
не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать 
педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 
интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 
обучающихся и взрослых.  

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе, классными 
руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) обучающихся, 
актива совета обучающихся. Способами получения информации о состоянии организуемой 
совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и 
беседы с обучающимися и их родителями (законными представителями), педагогическими 
работниками, представителями совета обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании 
методических объединений классных руководителей или педагогическом совете. Внимание 
сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством: 

− проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 
− деятельности классных руководителей и их классов; 
− реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 
− организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 
− внешкольных мероприятий;  
− создания и поддержки воспитывающей предметно-пространственной среды; 
− взаимодействия с родительским сообществом; 
− внешкольных мероприятий;  
− деятельности ученического самоуправления; 
− деятельности по профилактике и безопасности; 
− реализации потенциала социального партнерства; 
− деятельности по профориентации обучающихся; 
− действующих в школе детских общественных объединений; 
− работы школьных медиа; 
− работы школьного музея (музеев); 
− добровольческой деятельности обучающихся; 
− работы школьных спортивных клубов; 
− работы школьного театра (театров). 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых 
предстоит работать педагогическому коллективу.  

Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого заместителем директора по 
воспитательной работе (совместно с советником директора по воспитательной работе) в конце 
учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом.  
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