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1. Целевой раздел 

1.1 Цели изадачи 

Цель реализации ФАОП НОО: обеспечение выполнения требований 
ФГОС начального общего образования обучающихся с РАС посредством 
создания условий для максимального удовлетворения особых 
образовательных потребностей обучающихся с РАС с легкой умственной 
отсталостью, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного 
опыта. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 
основных задач: 

формирование общей культуры, духовно-нравственного развития, 
воспитания обучающихся с РАС с легкой умственной отсталостью, 
сохранение и укрепление их здоровья; 

личностное и интеллектуальное развитие обучающихся с РАС с легкой 
умственной отсталостью; 

удовлетворение особых образовательных потребностей, имеющих 
место у обучающихся с РАС с легкой умственной отсталостью; 

создание условий, обеспечивающих обучающимся с РАС с легкой 
умственной отсталостью достижение планируемых результатов по освоению 
учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области; 

минимизация негативного влияния особенностей познавательной 
деятельности данной группы обучающихся для освоения ими АООП НОО 
для обучающихся с РАС с легкой умственной отсталостью; 

оптимизация процессов социальной адаптации и интеграции; 
выявление и развитие способностей обучающихся с РАС с легкой 

умственной отсталостью с учетом их индивидуальности, самобытности, 
уникальности через систему клубов, секций, студий и кружков (включая 
организационные формы на основе сетевого взаимодействия, в том числе со 
сверстниками с условно нормативным развитием), организацию общественно 
полезной деятельности; 

обеспечение участия педагогических работников, родителей (законных 
представителей) с учетом мнения обучающихся, общественности в 
проектировании и развитии внутришкольной среды. 

 

1.2 Общая характеристика 

ФАОП НОО для обучающихся с РАС с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (вариант 8.3) предполагает, что 
обучающийся с РАС, осложненными легкой умственной отсталостью, 
получает образование, которое по итоговым достижениям не соответствует 
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требованиям к итоговым достижениям нормативно развивающихся 
сверстников на всех этапах и к моменту завершения школьного обучения; 
предусматривается создание условий, учитывающих его общие и особые 
образовательные потребности, индивидуальные особенности. В связи с 
особыми образовательными потребностями обучающихся с РАС и 
испытываемыми ими трудностями социального взаимодействия, данный 
вариант ФАОП предполагает постепенное включение обучающихся в 
образовательный процесс за счет организации пропедевтического обучения в 
двух первых дополнительных классах и увеличения общего срока обучения в 
условиях начальной школы до 6 лет. 

Данный вариант предполагает особое структурирование содержания 
обучения, в большей степени развитие у обучающихся жизненных 
компетенций на основе планомерного введения в более сложную социальную 
среду, расширения повседневного жизненного опыта, социальных контактов 
в доступных для них пределах. 

Обязательной является организация специальных условий обучения и 
воспитания для реализации как общих, так и особых образовательных 
потребностей. 

АООП создается на основе ФГОС начального общего образования и 
при необходимости индивидуализируется. К АООП с учетом 
образовательных потребностей групп или отдельных обучающихся может 
быть создано несколько учебных планов, в том числе индивидуальные 
учебные планы. 

ФАОП НОО для обучающихся с РАС с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (вариант 8.3) может быть реализована в 
разных формах: как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 
классах, группах или в отдельных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность. Образовательная организация должна 
обеспечить требуемые для данного варианта и категории обучающихся 
условия обучения и воспитания. Одним из важнейших условий обучения и 
воспитания обучающегося с РАС в среде других обучающихся является 
готовность к эмоциональному и коммуникативному взаимодействию с ними. 

Для обеспечения освоения обучающимися с РАС с легкой умственной 
отсталостью ФАОП НОО может быть реализована сетевая форма 
взаимодействия с использованием ресурсов как образовательных, так и иных 
организаций. 

Определение варианта ФАОП для обучающегося с РАС 
осуществляется на основе рекомендаций ПМПК, сформулированных по 
результатам его комплексного обследования. 
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1.3 Планируемые результаты  
В соответствии с ФГОС начального общего образования обучающихся 

с ОВЗ (вариант 8.3) обучающимся с РАС с легкой степенью умственной 
отсталости (интеллектуальными нарушениями) обеспечивается нецензовый 
уровень начального образования. Результаты освоения федеральной 
адаптированной основной программы начального общего образования 
обучающимися с РАС с легкой умственной отсталостью в варианте 8.3 
оцениваются как итоговые на момент завершения общего образования. 

ФАОП НОО способствует всестороннему развитию данной категории 
обучающихся с РАС, формированию у них жизненных компетенций, 
обеспечивающих овладение системой социальных отношений и социальное 
развитие, а также интеграцию в социальное окружение, их приобщение к 
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям, 
формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 
экстремальных ситуациях. 

Необходимым условием достижения обучающимися качественного 
образования являются формирование базовых учебных действий; 
достижение предметных, метапредметных и личностных результатов в 
обучении и развитии обучающихся; усиление роли информационно-

коммуникативных технологий, в том числе при использовании 
специализированных компьютерных инструментов, разработанных для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учетом их особых 
образовательных потребностей. 

Освоение обучающимися ФАОП, разработанной на основе ФГОС, 
предполагает достижение ими двух видов результатов: личностных и 
предметных. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит 
личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение 
комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 
достижения основной цели современного образования - введения 
обучающихся с РАС в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения ФАОП НОО обучающимися с РАС с 
легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с 
учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 
потребностей, включают индивидуально-личностные качества, специальные 
требования к развитию жизненной и социальной компетенции и должны 
отражать: 
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1) развитие чувства любви к родителям (законным представителям), 
другим членам семьи, к школе, принятие учителя и обучающихся класса, 
взаимодействие с ними; 

2) развитие мотивации к обучению; 
3) развитие адекватных представлений о насущно необходимом 

жизнеобеспечении; 
4) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

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

5) владение элементарными навыками коммуникации и принятыми 
ритуалами социального взаимодействия; 

6) развитие положительных свойств и качеств личности; 
7) готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 
Предметные результаты освоения ФАОП НОО включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной 
области, готовность их применения. Предметные результаты обучающегося с 
РАС с легкой умственной отсталостью не являются основным критерием при 
принятии решения о его переводе в следующий класс, но рассматриваются 
как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

ФАОП определяет два уровня овладения предметными результатами 
для обучающихся с РАС с умственной отсталостью: минимальный и 
достаточный. Достаточный уровень освоения предметных результатов не 
является обязательным для всех обучающихся. 

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с 
РАС. Отсутствие достижения этого уровня по отдельным предметам не 
является препятствием к продолжению образования по данному варианту 
программы. В том случае, если обучающийся не достигает минимального 
уровня овладения предметными результатами по всем или большинству 
учебных предметов, то по рекомендации ПМПК и с согласия родителей 
(законных представителей) образовательная организация может перевести 
обучающегося на обучение по индивидуальному плану или на вариант 8.4 
АООП НОО. 

 

1.4 Система оценки достижения планируемых результатов 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов 
освоения обучающимися с РАС с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) ФАОП НОО целесообразно опираться на 
следующие принципы: 
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1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 
индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 
потребностей обучающихся с РАС с легкой умственной отсталостью; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение 
изменений психического и социального развития, индивидуальных 
способностей и возможностей обучающихся с РАС с легкой умственной 
отсталостью. 

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

Основным направлением и целью оценочной деятельности в 
соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования 
обучающихся с РАС являются оценка их образовательных достижений. 

Система оценки достижений обучающимися планируемых результатов 
освоения ФАОП 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 и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов 
освоения содержания учебных предметов начального общего образования и 
формирование УУД; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования, 
позволяющий вести оценку предметных и личностных результатов 
начального общего образования; 

предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка 
обучающихся, освоивших адаптированную основную образовательную 
программу начального общего образования) и оценку эффективности 
деятельности образовательной организации; 

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений 
обучающихся и развития жизненной компетенции. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе 
реализации всех компонентов образовательного процесса, включая 
внеурочную деятельность, реализуемую семьей и школой. 
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При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении 
содержания ФАОП необходимо ориентироваться на представленный 
в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ перечень планируемых результатов. 

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

Оценка личностных достижений обучающихся с РАС с легкой 
умственной отсталостью 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 достижений планируемых 
личностных результатов, но и корректировать (в случае необходимости) 
организационно-содержательные характеристики АООП начального общего 
образования. В целях обеспечения своевременности и объективности оценки 
личностных результатов целесообразно использовать все три формы 
мониторинга: стартовую, текущую и финишную диагностику. 

Личностные результаты в соответствии с требованиями ФГОС 
начального общего образования обучающихся с РАС не подлежат итоговой 
оценке. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися 
содержанием каждой образовательной области и характеризуют достижения 
обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их применять в 
практической деятельности. 

Оценку этой группы результатов целесообразно начинать со второго 
полугодия 2-го класса, то есть в тот период, когда у обучающихся уже будут 
сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма и счета. Кроме 
того, сама учебная деятельность будет привычной для обучающихся, и они 
смогут ее организовывать под руководством педагогического работника. 

Во время обучения в первых классах, а также в течение первого 
полугодия второго класса целесообразно всячески поощрять и стимулировать 
работу обучающихся, используя только качественную оценку. При этом не 
является принципиально важным, насколько обучающийся продвигается в 
освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе обучения 
центральным результатом является появление значимых предпосылок 
учебной деятельности, одной из которых является способность ее 
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осуществления не только под прямым и непосредственным руководством и 
контролем педагогического работника, но и с определенной долей 
самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

В целом оценка достижения обучающимися с РАС с легкой 
умственной отсталостью предметных результатов должна базироваться на 
принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные 
обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по 
содержанию знания и умения должны выполнять коррекционно-

развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль в 
становлении личности обучающегося и овладении им социальным опытом. 

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных 
результатов освоения ФАОП НОО обучающимися с РАС необходимо, чтобы 
балльная оценка свидетельствовала о качестве усвоенных знаний. В связи с 
этим основными критериями оценки планируемых результатов являются 
следующие: соответствие (несоответствие) науке и практике; прочность 
усвоения (полнота и надежность). Таким образом, усвоенные предметные 
результаты могут быть оценены с точки зрения достоверности как "верные" 
или "неверные". Критерий "верно" ("неверно") свидетельствует о 
частотности допущения тех или иных ошибок, возможных причинах их 
появления, способах их предупреждения или преодоления. По критерию 
прочности предметные результаты могут оцениваться как 
удовлетворительные; хорошие и очень хорошие (отличные). 

Результаты овладения ФАОП НОО обучающимися с РАС с легкой 
умственной отсталостью выявляются в ходе выполнения обучающимися 
разных видов заданий, требующих верного решения: 

по способу предъявления (устные, письменные, практические); 
по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, 

творческие). 
Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше 

показатель надежности полученных результатов, что дает основание 
оценивать их как "удовлетворительные", "хорошие", "очень хорошие" 
(отличные). 

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить 
результаты, продемонстрированные обучающимся, с оценками типа: 

"удовлетворительно" (зачет), если обучающиеся верно выполняют от 
35% до 50% заданий; 

"хорошо" - от 51% до 65% заданий; 
"очень хорошо" (отлично) свыше 65%. 
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Такой подход не исключает возможности использования традиционной 
системы отметок по 5-балльной шкале, однако требует уточнения и 
переосмысления их наполнения. В любом случае, при оценке итоговых 
предметных результатов следует из всего спектра оценок выбирать такие, 
которые стимулировали бы учебную и практическую деятельность 
обучающегося, оказывали бы положительное влияние на формирование 
жизненных компетенций. 

Оценка деятельности педагогических работников, осуществляющих 
образовательную деятельность обучающихся с РАС с легкой умственной 
отсталостью, реализуется на основе интегративных показателей, 
свидетельствующих о положительной динамике развития обучающегося 
("было" - "стало"), или в сложных случаях - в сохранении или улучшении его 
психоэмоционального статуса. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации 
осуществляется в ходе ее аккредитации, а также в рамках аттестации 
педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой 
оценки достижения планируемых результатов освоения ФАОП НОО 
обучающихся с РАС с легкой умственной отсталостью с учетом: 

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

условий реализации АООП ОО; 
особенностей контингента обучающихся. 
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая 

оценочная деятельность образовательных организаций и педагогических 
работников, и, в частности, отслеживание динамики образовательных 
достижений обучающихся с РАС с легкой умственной отсталостью данной 
образовательной организации. 

 

2. Содержательный раздел 

 

2.1 Язык и речевая практика 

Пояснительная записка. 
Рабочая программа цикла учебных предметов предметной области 

"Язык и речевая практика" на уровне начального общего образования для 
обучающихся с РАС (вариант 8.3) составлена на основе требований к 
результатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания. При подготовке 
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программы учтены также особые образовательные потребности 
обучающихся с РАС с легкой умственной отсталостью. 

Обучение русскому языку и чтению предусматривает формирование у 
обучающихся различных видов деятельности в условиях развития и 
использования их потребности в общении. 

Речевое развитие осуществляется в условиях организации разных 
видов деятельности при одновременном формировании лексической, 
грамматической, фонетической сторон словесной речи. Работа по развитию 
речи рассматривается с позиции формирования речевой деятельности в 
разных формах (устной, устно-дактильной, письменной). 

Приоритетными направлениями в коррекционном обучении языку 
обучающихся с РАС с легкой умственной отсталостью являются 
формирование речевой деятельности и развитие языковой способности, 
речевого поведения. Усвоение обучающимися грамматической структуры 
языка во втором классе осуществляется в основном в процессе практического 
овладения ими речью. 

Развитие языковой способности у обучающихся требует особого 
внимания. Воспитание речевого поведения, являющееся центральной задачей 
обучения в младших классах, заключается в формировании речевой 
активности обучающегося, желания и умения вступать в контакт с 
окружающими, воспринимать информацию и реагировать на нее на основе 
словесной речи. Обучение речевой деятельности предусматривает 
формирование разных ее видов: говорения (разговорной и монологической 
речи), письма, чтения, слушания (в доступных пределах). Овладение каждым 
видом речевой деятельности требует формирования у обучающихся с РАС 
потребности в речи, мотивированности высказывания, обучения 
планированию высказывания, отбору средств и способов его осуществления. 

Необходимым условием эффективности педагогического процесса для 
речевого развития обучающихся с РАС с легкой умственной отсталостью 
является дифференцированный подход к обучению языку. 

Важнейшей задачей обучения является формирование у обучающихся с 
РАС социально-трудовых и посильных коммуникативных компетенций. На 
уроках формируются способы практической деятельности, необходимые для 
решения проблем в реальных жизненных ситуациях. Этому способствует 
предметно-практическое обучение, которое является важнейшим 
пропедевтическим курсом при обучении данной категории обучающихся, а 
также основой всего образовательно-коррекционного процесса, который 
имеет социально-адаптирующую направленность. 
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Знакомство с новым словом (с новым типом фразы) происходит в 
условиях предметно-практической деятельности, в ситуациях, требующих 
употребления конкретного слова (типа фразы) и делающих его значение 
понятным обучающимся. Усвоение и закрепление речевого материала 
происходит путем многократного повторения его в связи с различными 
видами образовательной деятельности, на уроках развития речи, чтения, 
математики. 

Современная образовательная организация должна располагать 
достаточными компонентами полифункциональной образовательной среды, 
которая способна создать комфортные педагогические условия обучения 
обучающихся с РАС с интеллектуальными нарушениями. В этих условиях 
оказывается возможным, сформировать некоторый активный словарь самых 
необходимых житейских понятий, а также и небольшой объем инициативной 
речи, доступный этой категории обучающихся. Успех учебно-

воспитательного процесса в этом случае обеспечивается за счет уменьшения 
объема речевого материала, а также за счет организации более частого его 
повторения в различных учебных ситуациях. 

В младших классах изучение всех предметов, входящих в структуру 
русского языка, призвано решить следующие задачи: 

уточнение и обогащение представлений об окружающей 
действительности и овладение на этой основе языковыми средствами (слово, 
предложение, словосочетание); 

формирование первоначальными "дограмматическими" понятиями и 
развитие коммуникативно-речевых навыков; 

коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 
формирование основ навыка полноценного чтения художественных 

текстов, доступных для понимания по структуре и содержанию; 
развитие навыков устной коммуникации; 
формирование положительных нравственных качеств и свойств 

личности. 
 

 

Содержание обучения: 
1. Подготовка к усвоению грамоты. Подготовка к усвоению 

первоначальных навыков чтения. Развитие слухового внимания, 
фонематического слуха. Элементарный звуковой анализ. Совершенствование 
произносительной стороны речи. Формирование первоначальных языковых 
понятий: "слово", "предложение", часть слова - "слог" (без называния 
термина), "звуки гласные и согласные". Деление слов на части. Выделение на 
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слух некоторых звуков. Определение наличия (отсутствия звука) в слове на 
слух. 

Подготовка к усвоению первоначальных навыков письма. Развитие 
зрительных представлений и пространственной ориентировки на плоскости 
листа. Совершенствование и развитие мелкой моторики пальцев рук. 
Усвоение гигиенических правил письма. Подготовка к усвоению навыков 
письма. 

Речевое развитие. Понимание обращенной речи. Выполнение 
несложных словесных инструкций. 

Расширение арсенала языковых средств, необходимых для вербального 
общения. Формирование элементарных коммуникативных навыков 
диалогической речи: ответы на вопросы собеседника на темы, близкие 
личному опыту, на основе предметно-практической деятельности, 
наблюдений за окружающей действительностью. 

2. Обучение грамоте. 
Формирование элементарных навыков чтения. 
Звуки речи. Выделение звуки на фоне полного слова. Отчетливое 

произнесение. Определение места звука в слове. Определение 
последовательности звуков в несложных по структуре словах. Сравнение на 
слух слов, различающихся одним звуком. 

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

Обозначение звука буквой. Соотнесение и различение звука и буквы. 
Звукобуквенный анализ несложных по структуре слов. 

Образование и чтение слогов различной структуры (состоящих из 
одной гласной, закрытых и открытых двухбуквенных слогов, закрытых 
трехбуквенных слогов с твердыми и мягкими согласными, со стечениями 
согласных в начале или в конце слова). Составление и чтение слов из 
усвоенных слоговых структур. Формирование навыков правильного, 
осознанного и выразительного чтения на материале предложений и 
небольших текстов (после предварительной отработки с педагогическим 
работником). Разучивание с голоса коротких стихотворений, загадок, 
чистоговорок. 

Формирование элементарных навыков письма. 
Развитие мелкой моторики пальцев рук; координации и точности 

движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в 
тетради и на пространстве классной доски. 

Усвоение начертания рукописных заглавных и строчных букв. 
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Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 
соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным 
письмом. Дословное списывание слов и предложений; списывание со 
вставкой пропущенной буквы или слога после предварительного разбора с 
учителем. Усвоение приемов и последовательности правильного списывания 
текста. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не 
расходится с их произношением. 

Практическое усвоение некоторых грамматических умений и 
орфографических правил: обозначение на письме границ предложения; 
раздельное написание слов; обозначение заглавной буквой имен и фамилий 
людей, кличек животных; обозначение на письме буквами сочетания гласных 
после шипящих (ча-ща, чу-щу, жи-ши). 

Использование усвоенных языковых средств (слов, словосочетаний и 
конструкций предложений) для выражения просьбы и собственного 
намерения (после проведения подготовительной работы); ответов на вопросы 
педагогического работника и обучающихся. Пересказ прослушанных и 
предварительно разобранных небольших по объему текстов с опорой на 
вопросы педагогического работника и иллюстративный материал. 
Составление двух-трех предложений с опорой на серию сюжетных картин, 
организованные наблюдения, практические действия. 

Практические грамматические упражнения и развитие речи. 
Фонетика. Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и 

согласные. Согласные твердые и мягкие. Согласные глухие и звонкие. 
Согласные парные и непарные по твердости - мягкости, звонкости - глухости. 
Ударение. Гласные ударные и безударные. 

Графика. Обозначение мягкости согласных на письме буквами ь, е, ё, и, 
ю, я. Разделительный ь. Слог. Перенос слов. Алфавит. 

Слово. Слова, обозначающие название предметов. Различение слова и 
предмета. Слова-предметы, отвечающие на вопросы "кто? и что?", 
расширение круга слов, обозначающих фрукты, овощи, мебель, транспорт, 
явления природы, растения, животных. Слова с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 
Имена собственные. Большая буква в именах, фамилиях, отчествах, 

кличках животных, названиях городов, сел и деревень, улиц, географических 
объектов. 

"Слова-друзья". "Слова-враги". 
Слова, обозначающие название действий. Различение действия и его 

названия. Название действий по вопросам что делает? что делают? что 
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делал? что будет делать? Согласование слов-действий со словами-

предметами. 
Слова, обозначающие признак предмета. Определение признака 

предмета по вопросам какой? какая? какое? какие? Название признаков, 
обозначающих цвет, форму, величину, материал, вкус предмета. 

Дифференциация слов, относящихся к разным категориям. 
Предлог. Предлог как отдельное слово. Раздельное написание предлога 

со словами. Роль предлога в обозначении пространственного расположения 
предметов. Составление предложений с предлогами. 

Имена собственные (имена и фамилии людей, клички животных, 
названия городов, сел, улиц, площадей). 

Правописание. Правописание сочетаний шипящих с гласными. 
Правописание парных звонких и глухих согласных на конце и в середине 
слова. Проверка написания безударных гласных путем изменения формы 
слова. 

Родственные слова. Подбор гнезд родственных слов. Общая часть 
родственных слов. Проверяемые безударные гласные в корне слова, подбор 
проверочных слов. Слова с непроверяемыми орфограммами в корне. 

Предложение. Смысловая законченность предложения. Признаки 
предложения. Главные и второстепенные члены предложений. Оформление 
предложения в устной и письменной речи. Повествовательные, 
вопросительные и восклицательные предложения. Составление предложений 
с опорой на сюжетную картину, серию сюжетных картин, по вопросам, по 
теме, по опорным словам. Распространение предложений с опорой на 
предметную картинку или вопросы. Работа с деформированными 
предложениями. Работа с диалогами. 

Составление подписей к картинкам. Выбор заголовка к из нескольких 
предложенных. Различение текста и "не текста". Работа с деформированным 
текстом. Коллективное составление коротких рассказов после 
предварительного разбора. Коллективное составление небольших по объему 
изложений и сочинений (3 - 4 предложения) по плану, опорным словам и 
иллюстрации. 

3. Чтение и развитие речи. 
Содержание чтения (круг чтения). Произведения устного народного 

творчества (пословица, скороговорка, загадка, потешка, закличка, песня, 
сказка, былина). Небольшие рассказы и стихотворения русских и зарубежных 
писателей о природе родного края, о жизни детей и взрослых, о труде, о 
народных праздниках, о нравственных и этических нормах поведения. 
Статьи занимательного характера об интересном и необычном в 
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окружающем мире, о культуре поведения, об искусстве, историческом 
прошлом. 

Примерная тематика произведений: произведения о Родине, родной 
природе, об отношении человека к природе, к животным, труду, друг другу; о 
жизни детей, их дружбе; произведения о добре и зле. 

Жанровое разнообразие: сказки, рассказы, стихотворения, басни, 
пословицы, поговорки, загадки, считалки, потешки. 

Навык чтения: осознанное, правильное плавное чтение с переходом на 
чтение целыми словами вслух и про себя. Формирование умения 
самоконтроля и самооценки. Формирование навыков выразительного чтения 
(соблюдение пауз на знаках препинания, выбор соответствующего тона 
голоса, чтение по ролям и драматизация разобранных диалогов). 

Работа с текстом. Понимание слов и выражений, употребляемых в 
тексте. Различение простейших случаев многозначности и сравнений. 
Деление текста на части, составление простейшего плана и определение 
основной мысли произведения под руководством педагогического работника. 
Составление картинного плана. Пересказ текста или части текста по плану и 
опорным словам. 

Внеклассное чтение. Чтение детских книг русских и зарубежных 
писателей. Знание заглавия и автора произведения. Ориентировка в книге по 
оглавлению. Ответы на вопросы о прочитанном, пересказ. Отчет о 
прочитанной книге. 

4. Речевая практика. 
Аудирование и понимание речи. Выполнение простых и составных 

устных инструкций педагогического работника, словесный отчет о 
выполненных действиях. Чтение и выполнение словесных инструкций, 
предъявленных в письменном виде. 

Соотнесение речи и изображения (выбор картинки, соответствующей 
слову, предложению). 

Повторение и воспроизведение по подобию, по памяти отдельных 
слогов, слов, предложений. 

Слушание небольших литературных произведений в изложении 
педагогического работника и с аудионосителей. Ответы на вопросы по 
прослушанному тексту, пересказ. 

Дикция и выразительность речи. Развитие артикуляционной моторики. 
Формирование правильного речевого дыхания. Практическое использование 
силы голоса, тона, темпа речи в речевых ситуациях. Использование мимики и 
жестов в общении. 
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Общение и его значение в жизни. Речевое и неречевое общение. 
Правила речевого общения. Письменное общение (афиши, реклама, письма, 
открытки). Условные знаки в общении людей. 

Общение на расстоянии. Кино, телевидение, радио. 
Виртуальное общение. Общение в социальных сетях. 
Влияние речи на мысли, чувства, поступки людей. 
Организация речевого общения. 
Базовые формулы речевого общения. 
Обращение, привлечение внимания. "Ты" и "Вы", обращение по имени 

и отчеству, по фамилии, обращение к знакомым взрослым и ровесникам. 
Грубое обращение, нежелательное обращение (по фамилии). Ласковые 
обращения. Грубые и негрубые обращения. Бытовые (неофициальные) 
обращения к сверстникам, в семье. Именные, бытовые, ласковые обращения. 
Функциональные обращения (к продавцу, к сотруднику полиции). 
Специфика половозрастных обращений (дедушка, бабушка, тетенька, 
девушка, мужчина). Вступление в речевой контакт с незнакомым без 
обращения ("Скажите пожалуйста..."). Обращение в письме, в 
поздравительной открытке. 

Знакомство, представление, приветствие. Формулы "Давай 
познакомимся", "Меня зовут ...", "Меня зовут ..., а тебя?". Формулы "Это ...", 
"Познакомься, пожалуйста, это ...". Ответные реплики на приглашение 
познакомиться ("Очень приятно!", "Рад познакомиться!"). 

Приветствие и прощание. Употребление различных формул 
приветствия и прощания в зависимости от адресата (взрослый или 
сверстник). Формулы "здравствуй", "здравствуйте", "до свидания". 
Развертывание формул с помощью обращения по имени и отчеству. Жесты 
приветствия и прощания. Этикетные правила приветствия: замедлить шаг 
или остановиться, посмотреть в глаза человеку. 

Формулы "Доброе утро", "Добрый день", "Добрый вечер", "Спокойной 
ночи". Неофициальные разговорные формулы "привет", "салют", 
"счастливо", "пока". Грубые (фамильярные) формулы "здорово", "бывай", 
"чао" (в зависимости от условий школы). Недопустимость дублирования 
этикетных формул, использованных невоспитанными взрослыми. 
Развертывание формул с помощью обращений. 

Формулы, сопровождающие ситуации приветствия и прощания "Как 
дела?", "Как живешь?", "До завтра", "Всего хорошего". Просьбы при 
прощании "Приходи(те) еще", "Заходи(те)", "Звони(те)". 

Приглашение, предложение. Приглашение домой. Правила поведения в 
гостях. 
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Поздравление, пожелание. Формулы "Поздравляю с ...", "Поздравляю с 
праздником ..." и их развертывание с помощью обращения по имени и 
отчеству. 

Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим. 
Различия пожеланий в связи с разными праздниками. Формулы "Желаю тебе 
...", "Желаю Вам ...", "Я хочу пожелать ...". Неречевые средства: улыбка, 
взгляд, доброжелательность тона. 

Поздравительные открытки. 
Формулы, сопровождающие вручение подарка "Это Вам (тебе)", "Я 

хочу подарить тебе ...". Этикетные и эмоциональные реакции на 
поздравления и подарки. 

Одобрение, комплимент. Формулы "Мне очень нравится твой ...", "Как 
хорошо ты ...", "Как красиво!". 

Телефонный разговор. Формулы обращения, привлечения внимания в 
телефонном разговоре. Значение сигналов телефонной связи (гудки, 
обращения автоответчика сотовой связи). Выражение просьбы позвать к 
телефону ("Позовите, пожалуйста ...", "Попросите, пожалуйста...", "Можно 
попросить (позвать)..."). Распространение этих формул с помощью 
приветствия. Ответные реплики адресата "алло", "да", "Я слушаю". 

Просьба, совет. Обращение с просьбой к педагогическому работнику, 
соседу по парте на уроке или на перемене. Обращение с просьбой к 
незнакомому человеку. Обращение с просьбой к сверстнику, к близким 
людям. 

Развертывание просьбы с помощью мотивировки. Формулы 
"Пожалуйста, ...", "Можно ..., пожалуйста!", "Разрешите...", "Можно мне ...", 
"Можно я ...". 

Мотивировка отказа. Формулы "Извините, но ...". 
Благодарность. Формулы "спасибо", "большое спасибо", "пожалуйста". 

Благодарность за поздравления и подарки ("Спасибо ... имя"), благодарность 
как ответная реакция на выполнение просьбы. Мотивировка благодарности. 
Формулы "Очень приятно", "Я очень рад" как мотивировка благодарности. 
Ответные реплики на поздравление, пожелание ("Спасибо за поздравление", 
"Я тоже поздравляю тебя (Вас)". "Спасибо, и тебя (Вас) поздравляю"). 

Замечание, извинение. Формулы "извините, пожалуйста" с обращением 
и без него. Правильная реакция на замечания. Мотивировка извинения ("Я 
нечаянно", "Я не хотел"). Использование форм обращения при извинении. 
Извинение перед старшим, ровесником. Обращение и мотивировка при 
извинении. 
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Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику, 
взрослому. Слова поддержки, утешения. 

Одобрение, комплимент. Одобрение как реакция на поздравления, 
подарки: "Молодец!", "Умница!", "Как красиво!". 

Примерные темы речевых ситуаций. 
"Я - дома" (общение с близкими людьми, прием гостей). 
"Я и мои друзья" (игры и общение со сверстниками, общение в школе, 

в секции, в творческой студии). 
"Я за порогом дома" (покупка, поездка в транспорте, обращение за 

помощью (в том числе в экстренной ситуации), поведение в общественных 

местах (кино, кафе). 
"Я в мире природы" (общение с животными, поведение в парке, в лесу). 
Темы речевых ситуаций формулируются исходя из уровня развития 

коммуникативных и речевых умений обучающегося с РАС с легкой 
умственной отсталостью и социальной ситуации его жизни. Например, в 
рамках лексической темы "Я за порогом дома" для отработки этикетных 
форм знакомства на уроках могут быть организованы речевые ситуации 
"Давайте познакомимся!", "Знакомство во дворе", "Знакомство в гостях". 

Алгоритм работы над темой речевой ситуации. 
Выявление и расширение представлений по теме речевой ситуации. 
Актуализация, уточнение и расширение словарного запаса о теме 

ситуации. 
Составление предложений по теме ситуации, в том числе ответы на 

вопросы и формулирование вопросов учителю, одноклассникам. 
Конструирование диалогов, участие в диалогах по теме ситуации. 
Выбор атрибутов к ролевой игре по теме речевой ситуации. Уточнение 

ролей, сюжета игры, его вариативности. 
Моделирование речевой ситуации. 
Составление устного текста (диалогического или несложного 

монологического) по теме ситуации. 
 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных 

результатов обучающимися с РАС и легкой умственной отсталостью по 
предметной области "Язык и речевая практика" на конец обучения в 
младших классах: 

Русский язык. 
Минимальный уровень: 
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деление слов на слоги для переноса; 
списывание по слогам и целыми словами с рукописного и печатного 

текста с орфографическим проговариванием; 
запись под диктовку слов и коротких предложений (2 - 4 слова) с 

изученными орфограммами; 
дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, 

признаки; 
составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка 

слов с ориентацией на серию сюжетных картинок; 
выделение из текста предложений на заданную тему; 
участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему. 
Достаточный уровень: 
списывание рукописного и печатного текста целыми словами с 

орфографическим проговариванием; 
запись под диктовку текстов, включающих слова с изученными 

орфограммами (30 - 35 слов); 
дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу 

(название предметов, действий и признаков предметов); 
составление и распространение предложений, установление связи 

между словами с помощью педагогического работника, постановка знаков 
препинания в конце предложения (точка, вопросительный и 
восклицательный знак); 

деление текста на предложения; 
выделение темы текста (о чем идет речь), озаглавливание его; 
самостоятельная запись 3 - 4 предложений из составленного текста 

после его анализа. 
Чтение. 

Минимальный уровень: 
осознанно и правильно читать текст вслух по слогам и целыми 

словами; 
пересказывать содержание прочитанного текста по вопросам; 
участвовать в коллективной работе по оценке поступков героев и 

событий; 
выразительно читать наизусть короткие стихотворения. 
Достаточный уровень: 
читать текст после предварительного анализа вслух целыми словами 

(сложные по семантике и структуре слова - по слогам) с соблюдением пауз, с 
соответствующим тоном голоса и темпом речи; 
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отвечать на вопросы педагогического работника по прочитанному 
тексту; 

определять основную мысль текста после предварительного его 
анализа; 

читать текст про себя, выполняя задание педагогического работника; 
выделять главных действующих героев, давать элементарную оценку 

их поступкам; 
читать диалоги по ролям с использованием некоторых средств устной 

выразительности (после предварительного разбора); 
пересказывать текст по частям с опорой на вопросы педагогического 

работника, картинный план или иллюстрацию; 
выразительно читать наизусть стихотворения. 
Речевая практика. 
Минимальный уровень: 
выражать свои просьбы, желания, используя этикетные слова и 

выражения; 
сообщать свое имя и фамилию, домашний адрес; 
объяснять, как можно доехать или дойти до школы; 
участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми 

возможностями; 
слушать сказку или рассказ, уметь отвечать на вопросы с опорой на 

иллюстративный материал; 
выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения с 

опорой на образец чтения учителя; 
участвовать в беседе на темы, близкие личному опыту обучающегося; 
слушать радио, смотреть телепередачи, отвечать на вопросы учителя по 

их содержанию. 
Достаточный уровень: 
понимать содержание небольших по объему сказок, рассказов и 

стихотворений; отвечать на вопросы по их содержанию; 
понимать содержание детских радио- и телепередач, отвечать на 

вопросы по поводу услышанного; 
выбирать правильные средства интонации, ориентируясь на образец 

речи учителя и анализ речевой ситуации; 
принимать активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций; 
высказывать свои просьбы и желания; выполнять речевые действия 

приветствия, прощания, извинения, используя соответствующие этикетные 
слова и выражения; 
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принимать участие в коллективном составлении рассказа или сказки по 
темам речевых ситуаций; 

воспроизводить составленные рассказы с опорой на картинный или 
картинно-символический план. 

Личностные результаты освоения ФАОП НОО обучающимися с РАС, 
осложненными легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), с учетом индивидуальных возможностей и особых 
образовательных потребностей включают индивидуально-личностные 
качества, специальные требования к развитию жизненной и социальной 
компетенции и должны отражать: 

развитие чувства любви к родителям (законным представителям), 
другим членам семьи, к школе, принятие педагогических работников и 
других обучающихся класса, взаимодействие с ними; 

развитие мотивации к обучению; 
развитие адекватных представлений о насущно необходимом 

жизнеобеспечении; 
овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

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

владение элементарными навыками коммуникации и принятыми 
ритуалами социального взаимодействия; 

развитие положительных свойств и качеств личности; 
готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 
 

2.2 Мир природы и человека 

 

Пояснительная записка. 
Учебный предмет "Мир природы и человека" в системе обучения и 

воспитания обучающихся с РАС имеет ярко выраженную социально-

адаптационную направленность. 
Основная цель предмета - формирование у обучающихся с РАС 

целостного представления об окружающем мире, о месте в нем 
обучающегося. 

Содержание предмета "Мир природы и человека" для обучающихся с 
РАС предполагает работу в трех направлениях. 

Первое направление предусматривает знакомство обучающихся с их 
ближайшим окружением, с тем, как формируются взаимоотношения в семье, 
школе, Обучающийся осваивает основы безопасного поведения в 
окружающей среде; осваивает смысл понятий, лежащих в основе 
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человеческих отношений (доверие, уважение, доброжелательность, 
взаимопомощь). 

Второе направление предполагает воспитание бережного отношения к 
природе, которое осуществляется в процессе знакомства обучающихся с 
элементарными знаниями о ней, овладения несложными способами 
наблюдения за изменениями в природе и погоде, ухода за растениями, 
животными. На этой основе формируется любовь к природе, родному краю, 
Родине. 

Третье направление предполагает организацию коммуникативного 
процесса, в котором обучающиеся с РАС с легкой умственной отсталостью 
принимают участие на занятиях по ознакомлению с окружающим миром, 
включающего в себя: организацию коммуникативной деятельности (в игре, 
труде, на прогулке, экскурсии); элементарные знания о культуре общения; 
культуру общения и элементарное владение ею; совместную деятельность 
обучающихся (познавательную, коммуникативную). 

 

 

 Содержание обучения. 
Сезонные изменения. 
Временные изменения. День, вечер, ночь, утро. Сутки, время суток. 

Время суток и солнце (по результатам наблюдений). Время суток на 
циферблате часов. Дни недели, порядок следования, рабочие и выходные 
дни. Неделя и месяц. 

Времена года: Осень. Зима. Весна. Лето. Основные признаки каждого 
времени года (изменения в неживой природе, жизни растений, животных и 
человека), месяцы осенние, зимние, весенние, летние. Порядок месяцев в 
сезоне; в году, начиная с января. Календарь. 

Осень - начальная осень, середина сезона, поздняя осень. Зима - 

начало, середина, конец зимы. Весна - ранняя, середина весны, поздняя 
весна. Смена времен года. Значение солнечного тепла и света. 
Преемственность сезонных изменений. Взаимозависимость изменений в 
неживой и живой природе, жизни людей (в том числе по результатам 
наблюдений). 

Сезонные изменения в неживой природе. 
Изменения, происходящие в природе в разное время года, с 

постепенным нарастанием подробности описания качественных изменений: 
температура воздуха (тепло - холодно, жара, мороз, замеры температуры); 
осадки (снег - дождь, иней, град); ветер (холодный - теплый, направление и 
сила, на основе наблюдений); солнце (яркое - тусклое, большое - маленькое, 
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греет, светит) облака (облака, тучи, гроза), состояние водоемов (ручьи, лужи, 
покрылись льдом, теплая - холодная вода), почвы (сухая - влажная - 

заморозки). 
Солнце и изменения в неживой и живой природе. Долгота дня зимой и 

летом. 
Растения и животные в разное время года. 
Жизнь растений и животных (звери, птицы, рыбы, насекомые) в разные 

сезоны года. Сбор листьев, плодов и семян. Ознакомление с названиями 
растений и животных. Раннецветущие, летние и осенние растения. Увядание 
и появление растений. Подкормка птиц. Весенний сбор веток для 
гнездования птиц. 

Сад, огород. Поле, лес в разное время года. Домашние и дикие 
животные в разное время года. 

Одежда людей, игры детей, труд людей в разное время года. 
Одежда людей в разное время года. Одевание на прогулку. Учет 

времени года, погоды, предполагаемых занятий (игры, наблюдения, 
спортивные занятия). 

Игры детей в разные сезоны года. 
Труд людей в сельской местности и городе в разное время года. 

Предупреждение простудных заболеваний, гриппа, травм в связи с 
сезонными особенностями (похолодание, гололед, жара). 

Неживая природа. 
Солнце, облака, луна, звезды. Воздух. Земля: песок, глина, камни. 

Почва. Вода. Узнавание и называние объектов неживой природы. 
Простейшие признаки объектов неживой природы по основным параметрам: 
внешний вид, наиболее существенные и заметные свойства (выделяемые при 
наблюдении обучающимся), место в природе, значение. Элементарные 
сведения о Земле, как планете, и Солнце - звезде, вокруг которой в космосе 
двигается Земля. 

Живая природа. 
Растения. 
Растения культурные. Овощи. Фрукты. Ягоды. Арбуз, дыня, тыква. 

Зерновые культуры. Внешний вид, место произрастания, использование. 
Значение для жизни человека. Употребление в пищу. 

Растения комнатные. Название. Внешнее строение (корень, стебель, 
лист). Уход. Растения дикорастущие. Деревья. Кустарники. Травянистые 
растения. Корень, стебель, лист, цветок, плод и семена. Первичные 
представления о способах размножения. Развитие растения из семени на 
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примере гороха или фасоли. Значение растений в природе. Охрана, 
использование человеком. 

Грибы. 
Шляпочные грибы: съедобные и не съедобные. Название. Место 

произрастания. Внешний вид. Значение в природе. Использование 
человеком. 

Животные. 
Животные домашние. Звери. Птицы. Названия. Внешнее строение: 

части тела. Условия обитания, чем кормятся сами животные, чем кормят их 
люди. Место в жизни человека (для чего содержат животное), забота и уход 
за животным. Скотный двор, птичник, ферма. 

Животные дикие. Звери. Птицы. Змеи. Лягушка. Рыбы. Насекомые. 
Названия. Внешнее строение: названия частей тела. Место обитания, 
питание, образ жизни. Роль в природе. Помощь птицам зимой (подкормка, 
изготовление кормушек) и весной в период гнездования (сбор веток для 
гнезд, соблюдение тишины и уединенности птиц на природе). 

Охрана природы: наблюдения за жизнью живой природы, уход за 
комнатными растениями, посадка и уход за растением, бережное отношение 
к дикорастущим растениям, правили сбора урожая грибов и лесных ягод, 
ознакомление с правилами ухода за домашними животными, подкормка птиц 
зимой, сбор веток в период гнездования, ознакомление с видами помощи 
диким животным. 

Человек. 
Мальчик и девочка. Возрастные группы. 
Строение тела человека (голова, туловище, ноги и руки (конечности). 

Ориентировка в схеме тела на картинке и на себе. Голова, лицо: глаза, нос, 
рот, уши. Покровы тела: кожа, ногти, волосы. 

Гигиена кожи, ногтей, волос (мытье, расчесывание, обстригание). 
Зубы. Гигиена полости рта (чистка зубов, полоскание). Гигиена рук (мытье). 
Органы чувств человека (глаза, уши, нос, язык, кожа), их значение в жизни 
человека (ознакомление с жизнью вокруг, получение новых впечатлений). 
Гигиена органов чувств. Бережное отношение к себе, соблюдение правил 
охраны органов чувств, соблюдение режима работы и отдыха. Первичное 
ознакомление с внутренним строением тела человека (внутренние органы). 

Здоровый образ жизни: гигиена жилища (проветривание, регулярная 
уборка), гигиена питания (полноценное и регулярное питание: овощи, 
фрукты, ягоды, хлеб, молочные продукты, мясо, рыба). Режим сна, работы. 
Личная гигиена (умывание, прием ванной), прогулки и занятия спортом. 
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Человек - член общества: член семьи, ученик, одноклассник, друг. 
Личные вещи: гигиенические принадлежности, игрушки, учебные вещи, 
одежда, обувь. Вещи мальчиков и девочек. Профессии людей ближайшего 
окружения обучающегося. 

Магазины ("овощи-фрукты", продуктовый, промтоварный (одежда, 
обувь, бытовая техника), книжный). Зоопарк или краеведческий музей. 
Почта. Больница. Поликлиника. Аптека. Назначение учреждения. Основные 
профессии людей, работающих в учреждении. Правила поведения в 
магазине. 

Транспорт. Назначение. Называние отдельных видов транспорта 
(машины легковые и грузовые, метро, маршрутные такси, трамваи, 
троллейбусы, автобусы). Городской пассажирский транспорт. Транспорт 
междугородний. Вокзалы и аэропорты. Правила поведения. 

Наша Родина - Россия. Наш город. Населенные пункты. Столица. Флаг, 
Герб, Гимн России. Президент России. Наша национальность. Некоторые 
другие национальности. Национальные костюмы. Россия - 

многонациональная страна. Праздники нашей страны. Достижение нашей 
страны в науке и искусствах. Великие люди страны или края. Деньги нашей 
страны. Получение и расходование денег. 

Безопасное поведение. 
Предупреждение заболеваний и травм. 
Профилактика простуд: закаливание, одевание по погоде, 

проветривание помещений, предупреждение появления сквозняков. 
Профилактика вирусных заболеваний (гриппа) - прием витаминов, гигиена 
полости носа и рта, предупреждение контактов с больными людьми. 
Поведение во время простудной (постельный режим, соблюдение назначений 
врача) и инфекционной болезни (изоляция больного, проветривание, 
отдельная посуда и стирка белья, прием лекарств по назначению врача, 
постельный режим). Вызов врача из поликлиники. Случаи обращения в 
больницу. 

Простейшие действия при получении травмы: обращение за помощью 
к взрослым (близким людям, педагогическому работнику, незнакомым 
людям), элементарное описание ситуации, приведшей к травме, и своего 
состояния (что и где болит). Поведение при оказании медицинской помощи. 

Безопасное поведение в природе. 
Правила поведения человека при контакте с домашним животным. 

Правила поведения человека с диким животным в зоопарке, в природе. 
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Правила поведение в лесу, на воде, в грозу. Предупреждение 
отравления ядовитыми грибами, ягодами. Признаки. Вызов скорой помощи 
по телефону. Описание состояния больного. 

Правила поведения с незнакомыми людьми, в незнакомом месте. 
Правила поведения на улице. Движения по улице группой. Изучение 

правил дорожного движения: сигналы светофора, пешеходный переход, 
правила нахождения ребенка на улице (сопровождение взрослым, движение 
по тротуару, переход улицы по пешеходному переходу). Правила 
безопасного поведения в общественном транспорте. 

Правила безопасного использование учебных принадлежностей, 
инструментов для практических работ и опытов, с инвентарем для уборки 
класса. Правила обращения с горячей водой (в кране, в чайнике), 
электричеством, газом (на кухне). 

Телефоны первой помощи. Звонок по телефону экстренных служб. 
 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных 

результатов по предмету "Мир природы и человека" на конец обучения в 
младших классах: 

1. Минимальный уровень: 
иметь представления о назначении объектов изучения; 
узнавать и называть изученные объекты на иллюстрациях, 

фотографиях; 
относить изученные объекты к определенным группам (видо-родовые 

понятия); 
называть сходные объекты, отнесенные к одной и той же изучаемой 

группе (фрукты; птицы; зимняя одежда); 
иметь представления об элементарных правилах безопасного 

поведения в природе и обществе; 
знать требования к режиму дня обучающегося и понимать 

необходимость его выполнения; 
знать основные правила личной гигиены и выполнять их в 

повседневной жизни; 
ухаживать за комнатными растениями; подкармливать зимующих птиц; 
составлять повествовательный или описательный рассказ из 3 - 5 

предложений об изученных объектах по предложенному плану; 
адекватно взаимодействовать с изученными объектами окружающего 

мира в учебных ситуациях; адекватно вести себя в классе, в школе, на улице 
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в условиях реальной или смоделированной педагогическим работником 
ситуации. 

2. Достаточный уровень: 
иметь представления о взаимосвязях между изученными объектами, их 

месте в окружающем мире; 
узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде в 

естественных условиях; 
относить изученные объекты к определенным группам с учетом 

различных оснований для классификации; 
развернуто характеризовать свое отношение к изученным объектам; 
знать отличительные существенные признаки групп объектов; 
знать правила гигиены органов чувств; 
знать некоторые правила безопасного поведения в природе и обществе 

с учетом возрастных особенностей; 
быть готовыми использовать полученные знания при решении 

учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых задач; 
отвечать и задавать вопросы педагогическому работнику по 

содержанию изученного, проявлять желание рассказать о предмете изучения 
или наблюдения, заинтересовавшем объекте; 

выполнять задания без текущего контроля педагогического работника 
(при наличии предваряющего и итогового контроля), качественно 
осмысленно оценивать свою работу и работу одноклассников, проявлять к 
ней ценностное отношение, понимать замечания, адекватно воспринимать 
похвалу; 

проявлять активность в организации совместной деятельности и 
ситуативного общения с обучающимися; адекватно взаимодействовать с 
объектами окружающего мира; 

совершать действия по соблюдению санитарно-гигиенических норм; 
выполнять доступные природоохранительные действия; 
быть готовыми к использованию сформированных умений при 

решении учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых задач в объеме 
программы. 

Личностные результаты освоения ФАОП НОО обучающихся с РАС, 
осложненными легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), с учетом индивидуальных возможностей и особых 
образовательных потребностей включают индивидуально-личностные 
качества, специальные требования к развитию жизненной и социальной 
компетенции и должны отражать: 
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развитие чувства любви к родителям (законным представителям), 
другим членам семьи, к школе, принятие педагогического работника и 
других обучающихся класса, взаимодействие с ними; 

развитие мотивации к обучению; 
развитие адекватных представлений о насущно необходимом 

жизнеобеспечении; 
овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

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

владение элементарными навыками коммуникации и принятыми 
ритуалами социального взаимодействия; 

развитие положительных свойств и качеств личности; 
готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 
 

2.3 Коррекционно-развивающая область 

 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью 
внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания 
ФАОП НОО обучающимися с РАС и легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями). 

 Содержание коррекционно-развивающей области представлено 
следующими обязательными коррекционными курсами: "Формирование 
коммуникативного поведения" (фронтальные и индивидуальные занятия), 
"Музыкально-ритмические занятия" (фронтальные занятия), "Социально-

бытовая ориентировка" (фронтальные занятия), "Развитие познавательной 
деятельности" (индивидуальные занятия). Содержание данной области может 
быть дополнено организацией самостоятельно на основании рекомендаций 
ПМПК, ИПРА. 

Коррекционный курс "Формирование коммуникативного поведения" 
(фронтальные и индивидуальные занятия). 

Основные задачи реализации содержания коррекционного курса: 
формирование мотивации к взаимодействию со сверстниками и 

взрослыми, коррекция нарушений аффективного, сенсорно-перцептивного, 
коммуникативного и личностного развития, дезадаптивных форм поведения; 

активизация навыков устной коммуникации, речевого поведения, 
включая выражение мыслей и чувств в самостоятельных высказываниях; 

развитие коммуникативных навыков обучающихся, формирование 
средств невербальной и вербальной коммуникации, их использование в 
различных видах учебной и внешкольной деятельности. 
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Коррекционный курс "Музыкально-ритмические занятия" 
(фронтальные занятия). 

Основные задачи реализации содержания данного коррекционного 
курса: 

эстетическое воспитание, развитие эмоционально-волевой и 
познавательной сферы, творческих возможностей обучающихся; 

обогащение общего и речевого развития, расширение кругозора; 
развитие восприятия музыки; 
формирование правильных, координированных, выразительных и 

ритмичных движений под музыку (основных, элементарных гимнастических 
и танцевальных), правильной осанки, умений выполнять построения и 
перестроения, исполнять под музыку несложные композиции народных, 
бальных и современных танцев, импровизировать движения под музыку; 

формирование умений эмоционально, выразительно и ритмично 
исполнять музыкальные пьесы на элементарных музыкальных инструментах 
в ансамбле под аккомпанемент педагогического работника; 

развитие у обучающихся стремления и умений применять 
приобретенный опыт в музыкально-ритмической деятельности во внеурочное 
время, в том числе при реализации совместных проектов со сверстниками. 

Коррекционный курс "Социально-бытовая ориентировка" 
(фронтальные занятия). 

Основные задачи реализации содержания курса: 
формирование представлений о предметах и явлениях окружающего 

мира в ходе специально организованной практической социально-бытовой 
деятельности, развитие жизненных компетенций, необходимых в учебной и 
внеурочной деятельности, способствующих социальной адаптации; 

развитие навыков самообслуживания, помощи близким, в том числе 
выполнения различных поручений, связанных с бытом семьи; 

формирование элементарных знаний о технике безопасности и их 
применение в повседневной жизни; 

знакомство с трудом родителей (законных представителей) и других 
взрослых; 

формирование элементарных экономических и правовых знаний, 
необходимых для жизнедеятельности обучающихся. 

Коррекционный курс "Развитие познавательной деятельности" 
(индивидуальные занятия). 

Основные задачи реализации содержания: 
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коррекция и развитие высших психических функций (сенсорно-

перцептивной сферы, представлений, внимания, памяти, мышления и 
других); 

активизация познавательной деятельности с учетом возможностей и 
особенностей каждого обучающегося. 

Содержание данной области может быть дополнено организацией 
самостоятельно на основании рекомендаций ПМПК, ИПР. 
 

2.4 ПРОГРОАММА ВОСПИТАНИЯ 

Уклад общеобразовательной организации 

 Школа открыта в 2020 году, расположена в новом районе 
Екатеринбурга со слаборазвитой инфраструктурой досуга, поэтому является 
не только образовательным, но и социокультурным центром района. 
Социальный контингент разнообразен: молодые, амбициозные родители, 
переселенцы, многодетные семьи, дети разных национальностей. На момент 
окончания 2021/2022 учебного года число обучающихся – 1837 человек. 
 Учащиеся зачислены из разных образовательных организаций города 
и области, имеют свои устоявшиеся представления и уклады, что не может 
остаться без внимания классного руководителя, формирующего 
определенные задачи воспитания внутри классного коллектива. 
 В Школе продолжают открываться новые классы, что говорит о 
продолжении формирования контингента обучающихся и других участников 
образовательного процесса. 
 Принятое Положение о школьной форме и внешнем виде 
обучающихся и работников Школы регламентирует требования к школьной 
одежде и внешнему виду обучающихся. Согласно Положению, внешний вид 
и одежда обучающихся должны соответствовать общепринятым нормам 
делового стиля и иметь светский характер. 
 Для обучающихся школы оборудованы просторные холлы, 
комфортные зоны коворкинга, эстетично оформленные классные кабинеты  
с современной мобильной школьной мебелью, системой хранения, 
техническими и электронными средствами обучения, интерактивным 
оборудованием, лабораториями в кабинетах физики, химии, биологии, 
профессионально оборудованные кабинеты и мастерские для уроков 
технологии. 
 В школе созданы соответствующие условия в части материально-

технической базы, обеспечивающей работу локальных сетей, серверных, 
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автоматизированных рабочих мест учителя и ученика, мобильных классов, 
проектно-исследовательских лабораторий. 
 В рамках организации дополнительного образования и внеурочной 
деятельности в образовательной организации имеется: Центр цифрового 
образования «IT-Куб», лаборатория «М-Лабс», студия фьюзинга, гончарная 
мастерская, столярная и слесарная мастерские, двухуровневая библиотека с 
читальным залом, мультимедиа аудитория, издательский центр, тренажерный 

и хореографический зал, спортивные залы, скалодром, стадион, футбольное 
поле, спортивные площадки для игровых видов спорта. 
 В сентябре 2022 года учащиеся 5-8 классов начнут обучение по 
программам углубленного изучения информационных технологий (один 
класс в каждой параллели). Проект «IT-классы» осуществляется совместно с 
АО «Производственная фирма «СКБ Контур», «Уральским федеральным 
университетом имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», 
«Екатеринбургским монтажным колледжем», Центром цифрового 
образования детей «IT-Куб «Солнечный». Ученики, зачисленные в IT-классы 
посредством индивидуального отбора, получат возможности и необходимые 
ресурсы для более полного погружения в мир информационных технологий, 
повышения уровня знаний и личной грамотности в IT-сфере. 
  

Воспитывающая среда школы 

 В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 
образования) основным приоритетом является создание благоприятных 
условий для приобретения школьниками опыта осуществления социально 
значимых дел. Выделение данного приоритета связано с особенностями 
школьников юношеского возраста: с их потребностью в жизненном 
самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, который 
открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. 

Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся 

у них реальный практический опыт, который они могут приобрести в том 
числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как 
именно он поможет гармоничному вхождению школьников во взрослую 
жизнь окружающего их общества. 

Это: 
 опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 
 трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 
 опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, 

стране в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской 
позиции; 
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 опыт природоохранных дел; 
 опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, 

дома или на улице; 
 опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения 

научных исследований, опыт проектной деятельности; 
 опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт 
творческого самовыражения; 

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

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

 опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 
самовыражения и самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных 
с возрастными особенностями воспитанников не означает игнорирования 
других составляющих общей цели воспитания. 

Приоритет – это то, чему педагогам, работающим со школьниками 
конкретной возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но не 
единственное внимание. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение 
поставленной цели, позволит ребенку: 

 получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему 
лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений; 

 эффективно налаживать коммуникацию с окружающими; 
 уверенно себя чувствовать во взаимодействии со сверстниками, 

взрослыми и другими детьми; 
 продуктивно сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения; 
 смело искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций; 
 осмысленно выбирать свой жизненный путь. 
Достижению поставленной цели воспитания обучающихся 

способствует решение основных задач воспитания в Школе:  
1. Реализовать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел, поддержать традиции их коллективного планирования, организации, 
проведения и анализа в школьном сообществе. 
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2. Реализовать потенциал классного руководства в воспитании 
школьников, поддержать активное участие классных сообществ в жизни 
школы. 

3. Вовлечь школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 
объединения, работающие по школьным программам внеурочной 
деятельности и дополнительного образования, реализовать 

их воспитательные возможности. 
4. Использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддержать использование на уроках интерактивных форм занятий 

с учащимися. 
5. Инициировать и поддержать ученическое самоуправление – как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ. 
6. Поддержать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций. 
7. Организовать для школьников экскурсии, экспедиции, походы 

и реализовать их воспитательный потенциал. 
8. Организовать работу со школьниками по профориентации. 
9. Организовать работу школьных медиа, реализовать их 

воспитательный потенциал. 
10. Развить предметно-эстетическую среду школы и реализовать 

ее воспитательные возможности. 
11. Организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 
личностного развития детей. 

12. Обеспечить условия для развития личности, органически 
сочетающей в себе стремление к самореализации и уважение к правам и 
интересам других людей, высокую инициативу и ответственность, 
гражданские и нравственные качества, способность к достижению 
личностного и общественного благополучия. 

13. Систематически проводить работу по выявлению 
несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении, 
имеющих проблемы в обучении, отклонения в поведении, в социальной 
адаптации. Организация коррекционной работы с детьми «группы риска» в 
соответствии с ФЗ-120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений среди несовершеннолетних» и Концепции профилактики 
злоупотребления психоактивных веществ в образовательной среде. 

14. Провести мониторинг воспитательного процесса и использовать его 
результаты в полном объеме при анализе воспитательной работы, 
планировании на новый учебный год, ее коррекции. 
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15. Сформировать экологическую культуру, культуру здорового  
и безопасного образа жизни. 

16. Сформировать у подростков социальные компетенции, 
необходимые для конструктивного, успешного и ответственного поведения в 
обществе. 

17. Определить возможности, условия и основные направления 
совершенствования совместной деятельности по формированию комфортной, 
безопасной среды для участников образовательных отношений. 

 Воспитание учащихся в школе и воспитание в семье – это единый 
неразрывный процесс. Помочь семье в воспитании детей и одновременно 
поднять её ответственность за воспитание подрастающего поколения 
возможно в результате систематической, последовательно организуемой 
работы по формированию у родителей педагогических умений и навыков. 
Очень важно уже с первого года обучения и воспитания детей в школе 
сделать родителей соучастниками педагогического процесса. В этом случае 
воспитание представляет собой не что иное, как специально организованное 
межличностное взаимодействие взрослых с детьми и детей между собой. 

Для реализации такой модели воспитания в Школе реализуется проект 
«Созвездие ДОБРОвольцев». Учащиеся Школы, их родители, а также 
педагоги и сотрудники школы регулярно участвуют в благотворительных 

мероприятиях, организуемых волонтерским отрядом самостоятельно либо 
совместно с социальными партнерами Школы. На добровольческих началах 
оказывается помощь детям и взрослым, пожилым людям, животным. 

Приобщение к добровольческой деятельности осуществляется 

посредством медиатехнологий – чтобы вдохновить будущих волонтеров к 
участию в мероприятиях, создаются афиши, буклеты, снимаются и 
монтируются презентационные видеоролики, которые транслируются в 
Школе на телеэкранах в рекреациях и в учебных классах. 

Школьное радио регулярно информирует обучающихся о проводимых 
конкурсах, акциях и проектах, в т.ч. добровольческих. 

Подробная информация об акциях (в т.ч. мультимедийные материалы) 
направляются в классные чаты для ознакомления родителей, размещаются на 
официальном сайте школы и в социальных сетях. Во время проведения акций 
снимаются фотографии и видеоролики, благодаря чему участники видят свой 
вклад в общее дело и наблюдают за процессом. После мероприятия 
подготавливается отчет в формате видеоролика или короткой заметки с 
приложением фотографий, который также направляется в чаты и 
размещается на сайте и в социальных сетях. Активные участники получают 
благодарственные письма. 
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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 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 
разныхвозрастов; 

 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 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: 

  соблюдение норм профессиональной педагогической этики;  
  уважение и учёт норм и правил уклада школы, их поддержка в 

профессиональной педагогической деятельности, в общении; 
  уважение ко всем обучающимся, их родителям (законным 

представителям), коллегам; 
  соответствие внешнего вида и поведения профессиональному 

статусу, достоинству педагога, учителя в отечественной педагогической 
культуре, традиции; 

  знание возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, 
общение с ними с учетом состояния их здоровья, психологического 
состояния при соблюдении законных интересов и прав всех обучающихся, их 
родителей (законных представителей) и педагогов; 
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  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 
учетом индивидуальных особенностей каждого; 

  быть примером для обучающихся при формировании у них 
ценностных ориентиров, соблюдении нравственных норм общения и 
поведения; 

  побуждать обучающихся к общению, поощрять их стремления к 
взаимодействию, дружбу, взаимопомощь, заботу об окружающих, чуткость, 
ответственность.  
 

Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной 
деятельности школы в соответствии с ФГОС по направлениям воспитания: 

 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, изучение и уважение прав, 
свобод и обязанностей гражданина Российской Федерации; 

 патриотическое воспитание – воспитание любви к родному краю, 
Родине, своему народу, уважения к другим народам России, формирование 
общероссийской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе 
духовно-нравственной культуры народов России, традиционных религий 
народов России, формирование традиционных российских семейных 
ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, сопереживания, 
справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к 
старшим, к памяти предков, их вере и культурным традициям; 

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

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

 трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, 



38 

 

результатам труда (своего и других людей), ориентации на трудовую 
деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 
продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, на 
достижение выдающихся результатов в труде, будущей профессиональной 
деятельности; 

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

 познавательное направление воспитания: стремление к познанию 
себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, 
качественного образования с учётом личностных интересов и потребностей. 
 

.Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

 

Ключевые общешкольные дела 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел 
предусматривает: 

 общешкольные праздники, ежегодные творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т. п.) мероприятия, 
связанные с (общероссийскими, региональными) праздниками, памятными 
датами, в которых участвуют все классы; 

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым 
событиям в России, мире; 

 торжественные мероприятия, связанные с завершением 
образования, переходом на следующий уровень образования, 
символизирующие приобретение новых социальных статусов в школе, 
обществе; 

 церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) 
обучающихся и педагогов за активное участие в жизни школы, достижения в 
конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие 
школы, города и региона;  

 социальные проекты в школе, совместно разрабатываемые и 
реализуемые обучающимися и педагогами, в том числе с участием 
организаций –социальных партнёров Школы, комплексы дел 
благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и др. 
направленности; 

 проводимые и организуемые совместно с семьями обучающихся 
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праздники, фестивали; 
 вовлечение по возможностикаждого 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; 

 наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, 
проведения, анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями 
с обучающимися разных возрастов, с педагогами и другими взрослыми. 

 В Школе ключевые общешкольные дела проходят не менее одного 
раза в четверть. В нем принимают участие все классы и все работники 
школы. 

1 четверть. День знаний. 
Традиционный общешкольный праздник, включающий в себя 

торжественное открытие нового учебного года и серию тематических 
классных часов. 

2 четверть. Новогодний праздник. 
    Общешкольное дело, состоящее из серии праздничных мероприятий,  

в котором задействованы обучающиеся, педагоги и родители школьников. 
Праздник способствует развитию сценических навыков, формированию 
инициативности и ответственности за общее дело, позволяет проявить 
творческие способности и раскрыть таланты. 

3 четверть. Месячник защитников Отечества. 
    Фестиваль мероприятий, приуроченный ко Дню Защитника Отечества, 

для учащихся 1-11 классов, педагогов. Основные мероприятия: турниры, 
игры, викторины, квесты, экскурсии, акции, открытые уроки и семинары. 

4 четверть. Социальная акция «Связь времен». 
Акция, напоминающая об одном из самых главных событий в истории 

нашей страны – Дне Победы советского народа в Великой Отечественной 
Войне 1941-1945 гг. 

Акция включает в себя благотворительные, творческие, социальные 
мероприятия.  

 

Классное руководство 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства 
предусматривает: 

 планирование и проведение классных часов; 
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 поддержку активной позиции каждого обучающегося, 
предоставления им возможности обсуждения и принятия решений, создания 
благоприятной среды для общения;  

 инициирование и поддержку участия класса в общешкольных 
мероприятиях, делах, 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 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 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, 
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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 и иным 
членам семьи в отношениях с учителями, администрацией;  

 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, фестивалей, конкурсов, 
соревнований и т. д. 

Внеурочная деятельность  
Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности 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. 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в 
школе осуществляется в рамках 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. 
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности  

преимущественно осуществляется через:  
 вовлечение школьников в интересную и полезную для них 

деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться, 
приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего 
личностного развития социально значимые отношения, получить опыт 
участия в социально значимых делах; 

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-

взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов 
общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к 
другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 
определенные социально значимые формы поведения; 

 поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 
лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание 
накопленных социально значимых традиций;  

 поощрение педагогами детских инициатив и детского 
самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной 
деятельности происходит в рамках следующих выбранных школьниками 
видов деятельности: 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 
направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, 
развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к 
экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным  проблемам 
нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и 
научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, 
создающие благоприятные условия для социальной самореализации 
школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, 
формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание 
ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-

нравственное развитие. 
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Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности  
и дополнительного образования, направленные на развитие 
коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры 
общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое 
мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию 
взглядов людей. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной 
деятельности, направленные на воспитание у обучающихся любви к своему 
краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и 
ответственности обучающихся, формирование у них навыков 
самообслуживающего труда. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной 
деятельности и дополнительного образования, направленные на физическое 
развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему 
здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 
ответственности, формирование установок на защиту слабых. 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 
направленные на развитие творческих способностей обучающихся, 
воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к физическому 
труду. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 
направленные на раскрытие творческого, умственного и физического 
потенциала обучающихся, развитие у них навыков конструктивного 
общения, умений работать в команде. 

Продолжительность занятий в рамках внеурочной деятельности по 
ФГОС в 10-11-х классах составляет 40 минут. 

 

Школьный урок 

Реализация воспитательного потенциала уроков предусматривает: 
 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; 

 включение учителями в рабочие программы по всем учебным 
предметам, курсам, модулям целевых ориентиров воспитания в качестве 
воспитательных целей уроков занятий, освоения учебной тематики, их 
реализация в обучении;  

 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, 
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курсов, модулей, тематики в соответствии с календарным планом 
воспитательной работы школы; 

 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, явлений и событий, инициирование 

обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего личностного 
отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам;  

 применение интерактивных форм учебной работы: 
интеллектуальных, стимулирующих познавательную мотивацию, игровых 
методик, дискуссий, дающих возможность приобрести опыт ведения 
конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить 
отношения и действовать в команде, способствует развитию критического 
мышления;  

 побуждение обучающихся соблюдать 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, в том числе с особыми 
образовательными потребностями, 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 теоретической проблемы, 
генерирования и оформления собственных идей, уважительного отношения к 
чужим идеям, публичного выступления, аргументирования и отстаивания 
своей точки зрения. 

 

Самоуправление 
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В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» обучающиеся имеют право на 
участие в управлении образовательной организацией в порядке, 
установленном её уставом (ст. 34 п. 17). Это право обучающиеся могут 
реализовать через систему ученического самоуправления, а именно через 
создание по инициативе обучающихся совета обучающихся (ст. 26 п. 6 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»). 

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 (посредством введения функции педагога-куратора) в 
детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 
На уровне школы: 

 через работу постоянно действующего «Совета старшеклассников», 
инициирующего и организующего проведение личностно значимых для 
школьников событий; 

 через деятельность творческих объединений и движений, отвечающих за 
проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, 
акций и т.п. 

На уровне классов: 
 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 

класса лидеров, представляющих интересы класса в общешкольных делах и 
призванных координировать его работу с работой общешкольных органов 
самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 
различные направления работы класса; 
 На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 
анализ общешкольных и внутриклассных дел. 

Детские общественные объединения 

Действующее на базе образовательной организации детское 
общественное объединение — это добровольное самоуправляемое 
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некоммерческое формирование, созданное по инициативе обучающихся и 
взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации 
общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой 
основой является Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об 
общественных объединениях» (ст. 5). Воспитание в детском общественном 
объединении осуществляется через: 

 утверждение и последовательную реализацию в детском 
общественном объединении демократических процедур (выборы 
руководящих органов объединения, подотчётность выборных органов 
общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т. п.), 
дающих обучающемуся возможность получить социально значимый опыт 
гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся 
возможность получить важный для их личностного развития опыт 
деятельности, направленной на помощь другим людям, своей 
образовательной организации, обществу в целом; развить в себе такие 
качества, как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, 
слушать и слышать других; 

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов 
детского общественного объединения для обсуждения вопросов управления 
объединением, планирования дел в образовательной организации, 
празднования знаменательных для членов объединения событий; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 
популяризации деятельности детского общественного объединения, 
привлечения в него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, 
театрализаций и т. п.); 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и 
ритуалов, формирующих у обучающегося чувство общности с другими его 
членами, чувство причастности к тому, что происходит в объединении. 

 

Внешкольные мероприятия 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 
предусматривает: 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной 
направленности, организуемые педагогами, по изучаемым в школе учебным 
предметам, курсам, модулям; 

 организуемые в классах классными руководителями, в том числе 
совместно с родителями (законными представителями) обучающихся, 
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экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, 
на предприятие и др.)с привлечением к их планированию, организации, 
проведению, оценке мероприятия; 

 литературные, исторические, экологические и другие походы, 
экскурсии, экспедиции, слеты и т. п., организуемые педагогами, в том числе 
совместно с родителями (законными представителями) обучающихся (для 
изучения историко-культурных мест, событий, биографий проживавших в 

этой местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и 
историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.);  

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных 
творческих дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность, 
характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным 
отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта; 

 внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 
социальными партнерами школы. 

 

Организация предметно-пространственной среды 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда, при условии ее 
грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 
формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 
психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 
стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком 
школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие 
формы работы с предметно-эстетической средой школы:  

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, 
коридоров, рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их 
периодическая переориентация, которая может служить хорошим средством 
разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные 
занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: 
творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой 
творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; 
фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных 
ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными 
людьми и т.п.); 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 
руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее 
учащимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее 
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повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми; 
 событийный дизайн – оформление пространства проведения 

конкретных школьных событий (праздников, церемоний, торжественных 
линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);  

 акцентирование внимания школьников посредством элементов 
предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных 
для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах; 

 использование художественных изображений (символические, 
живописные, фотографические, интерактивные аудио и видео) природы 
России, региона, местности, предметов традиционной культуры и быта, 
духовной культуры народов России; 

 размещение портретов 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 Российской Федерации;  

Предметно-пространственная среда строится как максимально 
доступная для детей с особыми образовательными потребностями и ОВЗ. 

 

Работа с родителями (законными представителями) 
Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 
которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном 
вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников 
осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  
 формирование Совета родителей для содействия руководству и 

педагогам школы в решении вопросов, связанных с образовательным 
процессом, оказанием помощи в воспитании и обучении обучающихся; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 
обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 родительские собрания, на которых обсуждаются вопросы 
возрастных особенностей детей, формы и способы доверительного 
взаимодействия родителей с детьми. 

На индивидуальном уровне: 
 работа специалистов по запросу родителей для решения острых 
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конфликтных ситуаций; 
 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в 

случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и 
воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 
общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 
направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации 
воспитательных усилий педагогов и родителей. 

 

Социальное партнёрство 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства 
Школы при соблюдении требований законодательства Российской 
Федерации предусматривает: 

 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; 

 участие представителей организаций-партнёров в проведении 
отдельных уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий 
соответствующей тематической направленности; 

 проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, 
занятий, внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

 открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, 
родительские, совместные), куда приглашаются представители организаций-

партнёров, на которых обсуждаются актуальные проблемы, касающиеся 
жизни школы, муниципального образования, региона, страны;  

 социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые 
обучающимися, педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, 
экологической, патриотической, трудовой и т. д. направленности, 
ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование 
окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

 

Профориентация 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 
«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 
школьников; диагностику и консультирование по проблемам 
профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 
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совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 
осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 
Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 
формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 
профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 
постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но 
и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа 
осуществляется через:  

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  
подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего 
профессионального будущего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, 
решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять 
определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах 
профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той 
или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 
представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 
представляющих эти профессии 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 
тематических профориентационных парков, профориентационных лагерей, 
дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 совместное с педагогами изучение интернет-ресурсов, 
посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного 
онлайн-тестирования, прохождение онлайн-курсов по интересующим 
профессиям и направлениям образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 
созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-

тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение открытых 
уроков; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их 
родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 
индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в 
процессе выбора ими профессии. 

 

Профилактика и безопасность 

Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов 
между обучающимися, обучающимися и педагогами — направление 
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деятельности в школе, целью которого является создание условий для 
успешного формирования и развития личностных ресурсов, способствующих 
преодолению различных трудных жизненных ситуаций и влияющих на 
повышение устойчивости участников образовательных отношений к 
неблагоприятным факторам.  

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; 

 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 коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп 
риска силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних 
специалистов (психологов, конфликтологов, коррекционных педагогов, 
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 (антинаркотические, 
антиалкогольные, против курения, безопасность в цифровой среде, 
профилактика вовлечения в деструктивные группы в социальных сетях, 
деструктивные молодежные, религиозные объединения, культы, 
субкультуры, безопасность дорожного движения, безопасность на воде, на 
транспорте, 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, 
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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, профилактику и целенаправленную 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 (слабоуспевающие, социально запущенные, социально 
неадаптированные дети-мигранты, дети с ОВЗ и т. д.). 

 

Волонтерство 

Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных 
делах, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в 
целом. Волонтерство может быть событийным и повседневным. Событийное 
волонтерство предполагает участие школьников в проведении разовых 
акций, которые часто носят масштабный характер, проводятся на уровне 
района, города, страны. Повседневное волонтерство предполагает 
постоянную деятельность школьников, направленную на благо конкретных 
людей и социального окружения в целом. Волонтерство позволяет 
школьникам проявить такие качества как внимание, забота, уважение. 
Волонтерство позволяет развивать коммуникативную культуру, умение 
общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение 
сопереживать. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим 
образом: 

На внешкольном уровне:  
 участие в организации и проведении культурных, спортивных, 

развлекательных, социальных мероприятий как на территории школы так и 
за ее пределами; 

 оказание посильной помощи людям, нуждающимся в социальной 
заботе; 

 привлечение школьников (с согласия родителей или законных 
представителей) к совместной работе с учреждениями социальной сферы; 

 участие школьников (с согласия родителей или законных 
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представителей) к сбору помощи для нуждающихся, для животных. 
 участие в акциях по пропаганде здорового образа жизни. 
На уровне школы: 
 участие школьников в организации праздников, торжественных 

мероприятий, встреч с гостями школы; 
 участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение 

для них праздников, классных часов; 
 участие школьников к работе на прилегающей к школе территории 

(работа на школьном дворе, благоустройство клумб, уход за деревьями и 
кустарниками, уход за малыми архитектурными формами). 

 

Школьные медиа 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и 
педагогами средств распространения текстовой, аудио и видеоинформации) – 

развитие коммуникативной культуры школьников, формирование навыков 
общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации 
учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 
следующих видов и форм деятельности: 

 включение медиасредств в проведение классных и школьных 
мероприятий; 

 участие обучающихся в школьных, районных, городских и 
региональных конкурсах по медианаправлениям; 

 школьный медиацентр — созданная из заинтересованных 
добровольцев группа информационно-технической поддержки школьных 
мероприятий, осуществляющая видеосъёмку и мультимедийное 
сопровождение школьных мероприятий и событий. 

 

3. Организационный раздел 

 

3.1. Кадровое обеспечение 

Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую 
квалификацию для решения задач, связанных с достижением целей и задач 
воспитания, что позволяет реализовывать рабочую программу воспитания. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 
 укомплектованность образовательной организации 

педагогическими, руководящими и иными работниками; 
 уровень квалификации педагогических и иных работников 

образовательной организации, участвующих в реализации программы 
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воспитания; 
 непрерывность профессионального развития педагогических 

работников образовательной организации, участвующих в реализации 
программы воспитания. 

Уровень квалификации педагогических работников образовательной 
организации, участвующих в реализации программы воспитания и создании 
условий для её разработки, характеризуется наличием документов о 
присвоении квалификации, соответствующей должностным обязанностям 
работника. 

За отдельным направлением воспитательной работы закреплен 
ответственный человек из числа сотрудников Школы для планирования и 
проведения анализа работы, совершенствования и актуализации 
деятельности: 

 Модули «Ключевые общешкольные дела» и «Детские 
общественные объединения» находятся в ведении педагогов-организаторов; 

 «Классное руководство», «Работа с родителями (законными 
представителями)», «Организация предметно-пространственной среды» - 

относится к ответственности классных руководителей; 
 Учителя-предметники реализуют воспитательную работу по 

направлениям «Школьный урок», «Внешкольные мероприятия», 
«Организация предметно-пространственной среды»; 

 Модуль «Внеурочная деятельность» курирует заместитель 
директора по воспитательной работе; 

 Социальные педагоги участвуют в реализации программы 
воспитания по направлениям «Самоуправление», «Профилактика и 
безопасность»; 

 За модулями «Волонтерство» и «Социальное партнёрство», а также 
«Профориентация», «Школьные медиа» также закреплены ответственные из 
числа педагогов-предметников. 

 с обучающимися ОВЗ работают психологи. педагог-дефектолог, 
педагог-логопед, тьютор. 

 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение 

Документы, регламентирующие воспитательную работу в Школе: 
 Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной 

Ассамблеей ООН 10.12.1948); 
 Конвенция о правах ребенка; 
 Конституция Российской Федерации; 



55 

 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 
дополнениями); 

 Закон Свердловской области от 15.07.2013 N 78-ОЗ (ред. от 
17.10.2013) «Об образовании в Свердловской области» (принят 
Законодательным Собранием Свердловской области 09.07.2013) (с 
изменениями и дополнениями); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. N 286 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 
правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи» (Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.01.2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных 
правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования 
к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания"»; 

 Указ Президента РФ от 29.05.2017 № 240 «Об объявлении в 
Российской Федерации Десятилетия детства»; 

 Устав МАОУ СОШ №215 «Созвездие»; 
 Программа начального общего образования МАОУ СОШ №215 

«Созвездие»; 
 Правила внутреннего распорядка обучающихся; 
 Положение о психолого-педагогическом консилиуме; 
 Положение о школьной форме и внешнем виде обучающегося и 

работника; 
 Положение о  поощрении обучающихся; 
 Положение о классном руководстве; 
 Положение о поощрении обучающихся за успехи в учебной, 

физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-технической, 
творческой, экспериментальной и инновационной деятельности в рамках 
проекта «Звездный час». 

 

3.3. Требования к условиям работы с детьми с особыми 
образовательными потребностями 



56 

 

Необходимо создавать особые условия воспитания для категорий 
обучающихся, имеющих особые образовательные потребности: дети с 
инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых групп (например, 
воспитанники детских домов, дети из семей мигрантов, дети-билингвы и др.), 
одарённые дети, дети с отклоняющимся поведением. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми 
образовательными потребностями являются: 

  налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей 
с окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в 
школе; 

  формирование доброжелательного отношения к детям 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 детей с особыми образовательными 
потребностями необходимо ориентироваться: 

– на формирование личности ребенка с особыми образовательными 
потребностями с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) 
психическому состоянию методов воспитания; 

– на создание оптимальных условий совместного воспитания и 
обучения детей с особыми образовательными потребностями и их 
сверстников с использованием адекватных вспомогательных средств, и 
педагогических приемов, организацией совместных форм работы 
воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-

дефектологов; 
– на личностно-ориентированный подход в организации всех видов 

детской деятельности. 
На момент окончания 2022/2023 учебного года численность детей с 

ОВЗ в Школе составляет 83 человека. 
Диагнозы обучающихся: 
 Задержка психического развития; 
 Тяжелые нарушения речи; 
 Нарушения опорно-двигательного аппарата; 
 Умственная отсталость. 
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Обучающимся с ОВЗ требуется психолого-педагогическое сопровождение, 
сопровождение учителя-логопеда, социального педагога и учителя-

дефектолога. 
Помимо детей с ОВЗ в школе зарегистрировано 17 детей-инвалидов, 

которым оказывается психолого-педагогическое сопровождение. 
 

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 артефактов и процедур награждения укладу жизни 
школы, качеству воспитывающей среды, специфической символике, 
выработанной и существующей в укладе школы; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о 
награждениях, неукоснительное следование порядку, зафиксированному в 
этом документе, соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

 регулировании частоты награждений (недопущение избыточности в 
поощрениях, чрезмерно большие группы поощряемых и т. п.); 

 сочетании индивидуального и коллективного поощрения 
(использование индивидуальных и коллективных наград дает возможность 
стимулировать как индивидуальную, так и коллективную активность 
обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между 
обучающимися, получившими и не получившими награду); 

 привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях 
родителей (законных представителей) обучающихся, представителей 
родительского сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учетом 
наличия ученического самоуправления), сторонние организации, их 
статусных представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград 
позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 
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Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции 
обучающихся и социальной успешности: индивидуальные и групповые 
портфолио, благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио – деятельность обучающих при её организации и 
регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями 
(законными представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, 
фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося.  

Портфолио включает в себя 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. 

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. 

С целью поощрения обучающихся в Школе был запущен проект 
«Звездный час», в рамках которого дети, добившиеся успехов в учебной, 
физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-технической, 
творческой, экспериментальной и инновационной деятельности, 
награждаются грамотами и ценными призами. 

 

3.5. Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с 
целевыми ориентирами ожидаемых результатов воспитания, личностными 
результатами обучающихся на уровнях начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, установленных соответствующими 
ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в школе 
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: 
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 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 школы, качество воспитывающей среды, 
содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между 
педагогами, обучающимися и родителями (законными представителями);   

 развивающий характер осуществляемого анализа. Ориентирует на 
использование результатов анализа для совершенствования воспитательной 
деятельности педагогических работников (знания и сохранения в работе цели 
и задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, 
адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с 
обучающимися, коллегами, социальными партнерами); 

 распределённая ответственность за результаты личностного развития 
обучающихся. Ориентирует на понимание того, что личностное развитие 
обучающихся — это результат как организованного социального воспитания 
(в котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), 
так и их стихийной социализации и саморазвития. 

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 (советником директора по 
воспитательной работе при наличии) с последующим обсуждением 
результатов на методическом объединении классных руководителей или 
педагогическом совете. Основным способом получения информации о 
результатах воспитания, социализации и саморазвития обучающихся 
является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов 
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.  
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Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе 
(совместно с советником директора по воспитательной работе при наличии), 
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 сосредоточивается 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 предметно-пространственной среды; 
 взаимодействия с родительским сообществом; 
 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; 
 добровольческой деятельности обучающихся; 
 работы школьных спортивных клубов. 

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 в конце учебного года, 
рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или иным 
коллегиальным органом управления в школе. 

 

2.5 ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Целью программы коррекционной работы является обеспечение 
успешности освоения АООП обучающимися с легкой умственной 
отсталостью. 
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Коррекционная работа представляет собой систему комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения обучающихся с умственной 
отсталостью в условиях образовательного процесса, направленного на 
освоение ими АООП, преодоление и (или) ослабление имеющихся у них 
недостатков в психическом и физическом развитии 

Задачи: 
 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

умственной отсталостью, обусловленных структурой и глубиной имеющихся 
у них нарушений, недостатками в физическом и психическом развитии; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи обучающимся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) с учетом особенностей 
психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся 
(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 
комиссии); 

 организация индивидуальных и групповых занятий для обучающихся с 

учетом индивидуальных и типологических особенностей психофизического 
развития и индивидуальных возможностей обучающихся, разработка и 
реализация индивидуальных учебных планов (при необходимости); 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации 
обучающихся с умственной отсталостью; 

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся с 
умственной отсталостью консультативной и методической помощи по 
психолого-педагогическим, социальным, правовым, медицинским и другим 
вопросам, связанным с их воспитанием и обучением. 

 

Принцыпы коррекционной работы 

 принцип приоритетности интересов обучающегося определяет 
отношение работников организации, которые призваны оказывать каждому 
обучающемуся помощь в развитии с учетом его индивидуальных 
образовательных потребностей; 

 принцип системности обеспечивает единство всех элементов 
коррекционной работы: целей и задач, направлений осуществления и 
содержания, форм, методов и приемов организации, взаимодействия 
участников; 

 принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной 
работы на всем протяжении обучения обучающегося с учетом изменений в 
их личности; 
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 принцип вариативности предполагает создание вариативных программ 
коррекционной работы с обучающимися с учетом их особых 
образовательных потребностей и возможностей психофизического развития; 

 принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, 
обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и 
медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач 
коррекционной работы; 

 принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как 
важного участника коррекционной работы, оказывающего существенное 
влияние на процесс развития обучающегося и успешность его интеграции в 
общество. 

 

Специфика коррекционной работы 

 

Коррекционная работа с обучающимися с умственной отсталостью 
проводится: 

 в рамках образовательного процесса через содержание и 
организацию образовательного процесса (индивидуальный и 
дифференцированный подход, сниженный темп обучения, структурная 
простота содержания, повторность в обучении, активность и сознательность 
в обучении); 

 в рамках внеурочной деятельности в форме специально 
организованных индивидуальных и групповых занятий (коррекционно-

развивающие и логопедические занятия, занятия ритмикой); 
 в рамках психологического и социально-педагогического 

сопровождения обучающихся. 
 

Основными направлениями коррекционной работы являются: 

1) Диагностическая работа, обеспечивающая выявление особенностей 
развития и здоровья обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) с целью создания благоприятных 
условий для овладения ими содержанием основной общеобразовательной 
программы, предполагающей осуществление: 

а) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью 
выявления их особых образовательных потребностей: 

развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении 
содержанием образования и потенциальных возможностей; 

развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 
обучающихся; 

определение социальной ситуации развития и условий семейного 
воспитания обучающегося; 
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б) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в 
освоении АООП; 

в) анализа результатов обследования с целью проектирования и 
корректировки коррекционных мероприятий. 

В процессе диагностической работы используются следующие формы и 
методы: 

сбор сведений об обучающемся у педагогических работников, родителей 
(законных представителей) (беседы, анкетирование, интервьюирование), 

психолого-педагогический эксперимент, 
наблюдение за обучающимися во время учебной и внеурочной 

деятельности, 
беседы с обучающимися, педагогическими работниками и родителями 

(законными представителями), 
изучение работ обучающегося (тетради, рисунки, поделки), 
оформление документации (психолого-педагогические дневники 

наблюдения за обучающимися). 
2) Коррекционно-развивающая работа, обеспечивающая организацию 

мероприятий, способствующих личностному развитию обучающихся, 
коррекции недостатков в психическом развитии и освоению ими содержания 
образования, включает: 

составление индивидуальной программы психологического 
сопровождения обучающегося (совместно с педагогическими работниками); 

формирование в классе психологического климата комфортного для всех 
обучающихся; 

организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 
познавательных интересов обучающихся, их общее социально-личностное 
развитие; 

разработку оптимальных для развития обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) групповых и 
индивидуальных психокоррекционных программ (методик, методов и 
приемов обучения) в соответствии с их особыми образовательными 
потребностями; 

организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 
занятий по психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений 
развития обучающихся; 

развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и 
коррекцию его поведения; 

социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных 
условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 
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В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие 
формы и методы работы: 

занятия индивидуальные и групповые, 
игры, упражнения, этюды, 
психокоррекционные методики и технологии, 
беседы с обучающимися, 
организация деятельности (игра, труд, изобразительная, 

конструирование). 
3) Консультативная работа, обеспечивающая непрерывность 

специального сопровождения обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) и их семей по вопросам реализации 
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 
воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся, включает: 

психолого-педагогическое консультирование педагогических работников 
по решению проблем в развитии и обучении, поведении и межличностном 
взаимодействии конкретных обучающихся, 

консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных 
вопросов воспитания и оказания возможной помощи ребенку в освоении 
общеобразовательной программы. 

В процессе консультативной работы используются следующие формы и 
методы работы: 

беседа, семинар, лекция, консультация, тренинг, 
анкетирование педагогических работников, родителей (законных 

представителей), 
разработка методических материалов и рекомендаций учителю, 

родителям (законным представителям). 
Психологическое консультирование основывается на принципах 

анонимности, доброжелательного и безоценочного отношения к 
консультируемому, ориентации на его нормы и ценности, включенности 
консультируемого в процесс консультирования. 

4) Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 
разъяснительной деятельности в отношении педагогических работников и 
родителей (законных представителей) по вопросам, связанным с 
особенностями осуществления процесса обучения и воспитания 
обучающихся с умственной отсталостью, взаимодействия педагогических 
работников и обучающихся с их родителями (законными представителями), 
включает: 
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проведение тематических выступлений для педагогических работников и 
родителей (законных представителей) по разъяснению индивидуально-

типологических особенностей различных категорий обучающихся, 
оформление информационных стендов, печатных и других материалов, 
психологическое просвещение педагогических работников с целью 

повышения их психологической компетентности, 
психологическое просвещение родителей (законных представителей) с 

целью формирования у них элементарной психолого-психологической 
компетентности. 

5) Социально-педагогическое сопровождение в рамках взаимодействия 
социального педагога и воспитанника и (или) его родителей (законных 
представителей) направленно на создание условий и обеспечение наиболее 
целесообразной помощи и поддержки, включает: 

разработку и реализацию программы социально-педагогического 
сопровождения обучающихся, направленную на их социальную интеграцию 
в общество, 

взаимодействие с социальными партнерами и общественными 
организациями в интересах обучающегося и его семьи. 

В процессе информационно-просветительской и социально-

педагогической работы используются следующие формы и методы работы: 
индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги, 
лекции для родителей (законных представителей), 
анкетирование педагогических работников, родителей (законных 

представителей), 
разработка методических материалов и рекомендаций учителю, 

родителям. 
В рамках реализации программы взаимодействие специалистов требует: 
создания программы взаимодействия всех специалистов в рамках 

реализации коррекционной работы; 

осуществления совместного многоаспектного анализа эмоционально-

волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной 
сфер обучающихся с целью определения имеющихся проблем; 

разработки и реализации комплексных индивидуальных и групповых 
программ коррекции эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной, 
двигательной и познавательной сфер обучающихся. 

Социальное партнерство осуществляется через взаимодействие 
специалистов общеобразовательной организации с организациями и 
органами государственной власти, связанными с решением вопросов 
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образования, охраны здоровья социальной защиты и поддержки, 
трудоустройства обучающихся с умственной отсталостью. 

Социальное партнерство включает сотрудничество (на основе 
заключенных договоров): 

с организациями дополнительного образования культуры, физической 
культуры и спорта в решении вопросов развития, социализации, 
здоровьесбережения, социальной адаптации и интеграции в общество 
обучающихся с умственной отсталостью, 

со средствами массовой информации в решении вопросов формирования 
отношения общества к лицам с умственной отсталостью, 

с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей 
(законных представителей) обучающихся с умственной отсталостью и 
другими негосударственными организациями в решении вопросов 
социальной адаптации и интеграции в общество обучающихся с умственной 
отсталостью, 

с родителями (законными представителями) обучающихся с умственной 
отсталостью в решении вопросов их развития, социализации, 
здоровьесбережения, социальной адаптации и интеграции в общество. 

 

 В процессе реализации программы коррекционной работы для 
обучающихся с умственной отсталостью в образовательных организациях 
должны быть созданы следующие психолого-педагогические условия: 

 индивидуально ориентированная коррекционная работа 
специалистов психолого-педагогического сопровождения; 

 учет индивидуальных особенностей и особых образовательных 
потребностей обучающихся; 

 соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 
 использование специальных методов, приемов, средств обучения; 
 использование современных психолого-педагогических, в том 

числе информационных, компьютерных технологий; 
 учет специфики нарушения развития разных нозологических 

групп обучающихся с умственной отсталостью; 
 обеспечение здоровьесберегающих технологий (оздоровительный 

и охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 
профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 
обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

включение родителей (законных представителей) в реализацию программы 
коррекционной работы. 
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В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 
использованы рабочие коррекционные программы, разрабатываемые 
педагогическими работниками образовательной организации, 
диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 
подобранный с учетом специфики развития обучающихся. 

Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 
соответствующей квалификации, имеющими специализированное 
образование, и педагогическими работниками, прошедшими обязательную 
курсовую или другие виды профессиональной подготовки. 

Уровень квалификации работников образовательной организации для 
каждой занимаемой должности должен соответствовать квалификационным 
характеристикам по соответствующей должности. 

Педагогические работники образовательной организации должны иметь 
четкое представление об особенностях психического и (или) физического 
развития обучающихся с умственной отсталостью разных нозологических 
групп, об их особых образовательных потребностях, о методиках и 
технологиях организации образовательного и воспитательного процесса с 
учетом специфики нарушения. 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании 
надлежащей материально-технической базы, позволяющей обеспечить 
безбарьерную адаптивную и коррекционно-развивающую среду 
образовательной организации, в том числе материально-технические 
условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа 
обучающихся в здания и помещения образовательной организации, ко всем 
объектам ее инфраструктуры и организацию их пребывания и обучения. 

Материально-техническое обеспечение включает технические средства 
обучения, в том числе специализированные компьютерные инструменты 
обучения, с учетом особых образовательных потребностей обучающихся, 
использование средств для альтернативной и дополнительной коммуникации 
(при необходимомти). 

В процессе реализации программы коррекционной работы необходимо 
создание условий информационного обеспечения, которые направлены на 
обеспечение доступа всех участников образовательных отношений к любой 
информации, связанной с реализацией программы, планируемыми 
результатами, организацией коррекционно-образовательного процесса и 
условиями его осуществления. Должны быть созданы условия для 
функционирования современной информационно-образовательной среды 
образовательной организации, включающей электронные информационные 
ресурсы, ЭОР, совокупность информационных технологий, 
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телекоммуникационных технологий, соответствующих технических средств 
и технологий, в том числе ассистивных, обеспечивающих достижение 
каждым обучающимся максимально возможных для него результатов 
коррекционной работы. 

Планируемые результаты реализации программы коррекционной 
работы имеют дифференцированный характер, должны уточняться и 
конкретизироваться с учетом индивидуальных особенностей и возможностей 
обучающихся с умственной отсталостью. 

Достижения обучающихся рассматриваются в динамике с учетом их 
предыдущих индивидуальных реализаций программы коррекционной работы 
лежат в большей степени в сфере жизненной компетенции и оцениваются с 
учетом предыдущих достижений обучающихся. 

Мониторинг освоения программы коррекционной работы проводится на 
психолого-педагогическом консилиуме (ППк) образовательной организации 
в ходе анализа результатов диагностической работы специалистов. Оценка 
образовательных достижений освоения программы коррекционной работы 
осуществляется экспертной группой и может выражаться в уровневой шкале 
- 3 балла - значительная динамика, 2 балла - удовлетворительная динамика, 1 
балл - незначительная динамика, 0 баллов - отсутствие динамики. 

 

4. Организационный раздел 

 

3.1 Учебный план ФАОП НОО для обучающихся с РАС)  
(вариант 8.3) 
 

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

Недельная сетка часов учебного  плана начального общего образования МАОУ СОШ №215 
«Созвездие» 

на 2023-2024 учебный год для обучающихся с умственной отсталостью  
(интеллектуальные нарушения) вариант 1 

Предметные области Учебные предметы 

Кол-во часов в неделю 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 
Всего 

33 

недели 

34 

недели  
34 

недели  
34 

недели    

Обязательная часть 

Язык и речевая практика Русский язык 3 3 3 3 12 
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 Литературное чтение 3 4 4 4 15 

Речевая практика 2 2 2 2 8 

Математика и информатика Математика 3 4 4 4 15 

Естествознание 
(окружающий мир) 

Мир природы и 
человека 

2 2 2 2 8 

Искусство 

Музыка 2 1 1 1 5 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Ручной труд 2 1 1 1 5 

Физическая культура 

Физическая культура 

(Адаптивная 
физическая культура 

3 3 3 3 12 

Итого по обязательной части 21 21 21 21 84 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

  

Азы информатики 
  

1 
 

1 

Математическое 

конструирование  
1 

  
1 

Русский язык 
 

1 1 2 4 

ИТОГО: 21 23 23 23 90 

Коррекционно- 

развивающие занятия 
1 1 1 1 1 

педагог-психолог 

 
1 1 1 1 4 

Педагог-логопед 

 
2 2 2 2 8 

Педагог-дефектолог 
2 2 2 2 8 

Итого  6 6 6 6 20 
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3.2 Календарный учебный график 

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. 

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

недели. 
 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. 

 Продолжительность учебных четвертей составляет: 1 четверть - 8 

учебных недель (для 1 дополнительных и 1 - 4 классов); 2 четверть - 8 

учебных недель (для 1 дополнительных и 1 - 4 классов); 3 четверть - 10 

учебных недель (для 2 - 4 классов), 9 учебных недель (для 1 дополнительных 
и 1 классов); 4 четверть - 8 учебных недель (для 1 дополнительных и 1 - 4 

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

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

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

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

(для 1 дополнительных и 1 - 4 классов); 
по окончании учебного года (летние каникулы) - не менее 8 недель. 
  Продолжительность урока не должна превышать 40 минут. 
 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, за исключением 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучение которых 
осуществляется по СИПР. 
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Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной 
умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных 
предметов, определенной Гигиеническими нормативами. 

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

для обучающихся 1-х дополнительных 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. 

Обучение в 1 дополнительном и 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). 

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

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. 

Календарный учебный график образовательной организации 
составляется с учетом мнений участников образовательных отношений, 
региональных и этнокультурных традиций, плановых мероприятий 
учреждений культуры региона и определяет чередование учебной 
деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении 
образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным 
периодам учебного года. 

При составлении календарного учебного графика образовательная 
организация может использовать организацию учебного года по триместрам. 
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3.3 План внеурочной деятельности 

МАОУ СОШ №215 «Созвездие»  
на 2023-2024 учебном году 

на уровне начального общего образования 

 

Направление курса ВД Название курса Кол. 
обучаю
щихся 

Класс Педагог 

 

Кол-во 
часов в 
неделю 

Социальное Экономика – первые 
шаги 

30 3 кл Богадельщикова Н.В. 1 

Общеинтеллектуальное Развитие познавательных 
способностей 

30 3 кл Гараева М.Г. 1 

Общеинтеллектуальное Развитие познавательных 
способностей 

30 4 кл Гараева М.Г. 1 

Общеинтеллектуальное Чтение с увлечением 30 2 кл Жигалова О.Л. 1 

Духовно-нравственное "Мой край" 30 3 кл Жигалова О.Л. 1 

Социальное Юннаты 30 3 кл Жигалова О.Л. 1 

Общекультурное Творческая мастерская 30 4 кл Заколодкина Н.В. 2 

Социальное Школа пешехода 30 2 кл Кобякова Е.Г. 1 

Социальное Юный эколог 30 3 кл Кочураева Е.С. 1 

Духовно-нравственное Наш дом – Россия 30 1 кл Кочураева Е.С. 1 

Спортивно-

оздоровительное  
Настольный теннис 20 1-2 кл Мальцев Е.А. 2 

Спортивно-

оздоровительное  
Настольный теннис 20 3-4 кл Мальцев Е.А. 2 

Общеинтеллектуальное 3D моделирование 10 2 кл Минина В.И  1 

Общеинтеллектуальное За страницами учебника 
математики 

30 4 кл Минина В.И  1 

Общеинтеллектуальное 3D моделирование  10 3 кл Паниковская А.С. 1 

Духовно-нравственное Праздники, традиции и 
ремесла народов России 

30 2 кл Парфенова Т.Н. 1 

Социальное Моя первая экология 30 1 кл Парфенова Т.Н. 1 

Общеинтеллектуальное Happy grammar 10 3 кл Плотникова Т,Л. 2 

Общеинтеллектуальное Информатика в играх и 
задачах 

15 4 кл Селенских А.С. 1 

Общеинтеллектуальное Занимательный русский 
язык 

30 4 кл Соловьева А.Е. 1 

Общеинтеллектуальное Легоконструирование 10 1-2 кл Журба А.О. 2 

Общеинтеллектуальное Легоконструирование 10 3-4 кл Степанова Е.А. 2 

Общеинтеллектуальное «Мат-Решка» 
(занимательная 
математика) 

30 1 кл Туктарова Е.Ю. 1 

Спортивно-

оздоровительное  
Разговор о правильном 
питании 

30 1 кл Фомина Н.В. 1 
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3.4 Календарный план воспитательной работы 
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