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Общие положения АООП НОО для обучающихся с РАС (вариант 8.2.) 

Адаптированная образовательная программа начального общего образования для обучаю-

щихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.2.) (АООП НОО для обучающихся с 

РАС (вариант 8.2.) предназначена для организации образовательной деятельности данной катего-

рии обучающихся и разработана на основе ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФАОП НОО. В со-

ответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» АООП для обучающихся с РАС включает набор учебно-методической документации, 

которая определяет наполняемость и характеристику целевого, содержательного и организацион-

ного разделов программы начального общего образования. 

На основе ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ и ФАОП для обучающихся с РАС МБОУ 

СОШ №19 им.В.О.Карпова разработала АООП НОО с учётом особых образовательных потребно-

стей обучающихся с расстройствами аутистического спектра. МБОУ СОШ №19 им.В.О.Карпова 

использовала ФАОП как документ, определяющий стратегию образовательной деятельности кон-

кретного уровня образования. При создании адаптированной программы начального общего обра-

зования МБОУ СОШ №19 им.В.о.Карпова учитывала следующие требования: 

 программа построена с учетом особенностей контингента обучающихся с РАС; 

 программа построена с учётом особенностей социально-экономического развития региона, 

специфики географического положения, природного окружения, этнокультурных особенностей 

и истории края; конкретного местоположения образовательной организации, формы обучения 

(инклюзивное в среде сверстников с нормативных развитием или в условиях ресурсного клас-

са или школы); 

 при подготовке программы учитывался статус обучающегося с РАС, его типологические пси-

хологические особенности и возможности, специфика недоразвития психических функций, что 

гарантирует создание оптимальных условий для осуществления учебной деятельности без вре-

да для здоровья и эмоционального благополучия каждого обучающегося; 

 при необходимости программа начального общего образования предполагает создание инди-

видуальных учебных планов, особенно в случаях поддержки обучающихся младшего школь-

ного возраста с различной степенью выраженности дефекта (в том числе для ускоренного обу-

чения) или обучающихся, входящих в особые социальные группы (дети мигрантов; дети с осо-

бым состоянием здоровья, с девиантным поведением); 

 обязательным требованием является учёт запросов родителей (законных представителей) обу-

чающегося: организация курсов внеурочной деятельности, факультативные занятия, индивиду-

альные консультации; 

 образовательная организация обязуется обеспечивать выполнение гигиенических нормативов 

и соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к организации обучения. С учётом 

современной действительности в образовательной программе описаны возможности дистанци-

онного обучения и его организации. Дистанционное обучение осуществляется в соответствии с 

локальным актом МБОУ СОШ №19 им.В.О.Карпова. 

АООП НОО для обучающихся с РАС (вариант 8.2.) построена в соответствии с логикой пред-

ставления МБОУ СОШ №19 им.В.О.Карпова АООП НОО и раскрывает возможный вариант 

наполнения следующих разделов: целевой, содержательный, организационный: 

Целевой раздел АООП НОО для обучающихся с РАС (вариант 8.2.) отражает основные цели 

начального общего образования, те психические и личностные новообразования, которые могут 

быть сформированы обучающихся с РАС к концу его обучения на первом школьном уровне. 

Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися начального общего образования; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения программ начального общего 

образования. 

          Содержательный раздел определяет содержание начального общего образования обучаю-

щихся и включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, мета-

предметных и предметных результатов: 

 рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельно-

сти), учебных модулей; 

 программу коррекционной работы; 
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 программу формирования УУД; 

 программу воспитания. 

       Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного процесса, а 

также механизмы реализации компонентов АООП НОО. 

Организационный раздел включает: 

 учебные планы начального общего образования обучающихся; 

 календарный учебный график; 

 календарный план воспитательной работы. 
 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ АООП НОО ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С РАС (ВАРИАНТ 8.2) 

1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации АООП НОО для обучающихся с РАС (вариант 8.2): обеспечение выпол-

нения требований ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ посредством созда-

ния условий для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучаю-

щихся с РАС, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач: 

 Формирование общей культуры, духовно-нравственного развития, воспитанияобучающихся с 

РАС, сохранение и укрепление их здоровья; 

 личностное и интеллектуальное развитие обучающихся с РАС; 

 удовлетворение особых образовательных потребностей, имеющих место у обучающихся с 

РАС; 

 создание условий, обеспечивающих обучающемуся с РАС достижение планируемых результа-

тов 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; 

 оптимизация процессов социальной адаптации и интеграции; 

 выявление и развитие способностей обучающихся с РАС с учетом их индивидуальности, са-

мобытности, уникальности через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию об-

щественно полезной деятельности; 

 обеспечение участия педагогических работников, родителей (законных представителей) с уче-

том мнения обучающихся, общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

среды; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных технологий дея-

тельностного типа, определяющих пути и способы достижения обучающимися социально же-

лаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития с учетом их особых об-

разовательных потребностей; 

 предоставление обучающимся с РАС возможности накопления социального опыта, знаний, 

умений и способов деятельности, сформированных в процессе изучения учебных предметов и 

курсов коррекционно-развивающей области. 

Общая характеристика 

АООП НОО для обучающихся с РАС (вариант 8.2) предполагает, что обучающийся с РАС 

получает образование, соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обуче-

ния, образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья. АООП 

НОО для обучающихся с РАС (вариант 8.2) предполагает пролонгированные сроки обучения – 5 

лет. 

Данный вариант предполагает в большей степени коррекцию и развитие у обучающихся 

нарушенных функций, профилактику возникновения вторичныхотклонений в развитии; оптимиза-

цию процессов социальной адаптации и интеграции обучающихся, планомерного введения в более 

сложную социальную среду; развитие компенсаторных способов деятельности в учебно-

познавательном процессе и повседневной жизни; развитие познавательного интереса, познаватель-

ной активности; расширение умения адекватно использовать речевые и неречевые средства обще-

ния; развитие социальной активности. 

Обязательным является организация и расширение повседневных социальных контактов, 

включение специальных курсов коррекционно-развивающего направления, особое структурирова-

ние содержания обучения на основе усиления внимания к целенаправленному развитию эмоцио-
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нально-личностной сферы и коммуникативного поведения, формированию жизненной компетен-

ции, а также применение как общих, так и специальных методов и приемов обучения. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с РАС 

РАС являются достаточно распространенной проблемой детского возраста и характеризу-

ются нарушением развития коммуникации и социальных навыков. Общими являются аффектив-

ные проблемы и трудности развития активных взаимоотношений с динамично меняющейся сре-

дой, установка на сохранение постоянства в окружающем и стереотипность поведения. РАС свя-

заны с особым системным нарушением психического развития, проявляющимся в становлении 

аффективно-волевой сферы, в когнитивном и личностном развитии. 

Происхождение РАС накладывает отпечаток на характер и динамику нарушения психиче-

ского развития, определяет сопутствующие трудности, влияет на прогноз социального развития. 

Вместе с тем, вне зависимости от этиологии степень нарушения (искажения) психического разви-

тия при аутизме может сильно различаться. Во многих случаях у обучающихся с РАС диагности-

руется легкая или умеренная умственная отсталость, вместе с тем, расстройства аутистического 

спектра обнаруживаются и у обучающихся, чье интеллектуальное развитие оценивается как нор-

мальное и даже высокое. Нередки случаи, когда обучающиеся с выраженным аутизмом проявляют 

избирательную одарённость. В соответствии с тяжестью аутистических проблем и степенью 

нарушения (искажения) психического развития выделяется четыре варианта аутистического раз-

вития, различающихся целостными системными характеристиками поведения: характером избира-

тельности во взаимодействии с окружающим, возможностями произвольной организации поведе-

ния и деятельности, возможными формами социальных контактов, способами аутостимуляции, 

уровнем психоречевого развития. Приводим характеристики, наиболее значимые для организации 

начального обучения, начиная от самых тяжёлых форм к более лёгким: 

Первая группа. Обучающиеся почти не имеют активной избирательности в контактах со 

средой и людьми, что проявляется в их полевом поведении. Они практически не реагируют на об-

ращение и сами не пользуются ни речью, ни невербальными средствами коммуникации, их аутизм 

внешне проявляется как отрешенность от происходящего. Таких обучающихся можно мимолетно 

заинтересовать, но привлечь к развернутому взаимодействию крайне трудно. При активной попыт-

ке организации внимания и поведения такой обучающийся может сопротивляться, но как только 

принуждение прекращается, он успокаивается. 

При столь выраженных нарушениях организации целенаправленного действия обучающие-

ся с огромным трудом овладевают навыками самообслуживания, так же, как и навыками комму-

никации. При овладении навыками коммуникации с помощью карточек с изображениями, слова-

ми, в некоторых случаях письменной речью с помощью клавиатуры компьютера, эти обучающие-

ся могут показывать понимание происходящего значительно более полное, чем это ожидается 

окружающими. Они также могут показывать способности в решении сенсомоторных задач, в дей-

ствиях с досками с вкладышами, с коробками форм, их сообразительность проявляется и в дей-

ствиях с бытовыми приборами, телефонами, домашними компьютерами. 

Задачами специальной работы с такими обучающимися является постепенное вовлечение 

их во все более развернутое взаимодействие со взрослыми, в контакты со сверстниками, выработ-

ка навыков коммуникации и социально-бытовых навыков и максимальная реализация открываю-

щихся в этом процессе возможностей эмоционального, интеллектуального и социального развития. 

Реализация этих задач требует индивидуальной программы обучения, которая должна предусмат-

ривать и постепенную адаптацию такого обучающегося в группе сверстников. Следуя за ними, 

обучающемуся даже с наиболее выраженными проявлениями РАС легче выполнять требования 

взрослого. В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся этой группы могут 

осваивать варианты 8.3 или 8.4 образовательной программы. 

Вторая группа. Обучающиеся имеют лишь самые простые формы активного контактас 

людьми, используют стереотипные формы поведения, в том числе речевого, стремятся к скрупу-

лёзному сохранению постоянства и порядка в окружающем. Их аутистические установки более 

выражаются в активном негативизме (отвержении). В сравнении с первыми, эти обучающиеся 

значительно более активны в развитии взаимоотношений с окружением. У них складываются при-

вычные формы жизни, и максимально выражено стремление сохранения постоянства в привычной 

среде: избирательность в еде, одежде, маршруте прогулок. Такие обучающиеся могут проявлять 

выраженный сенсорный дискомфорт, брезгливость, бояться неожиданностей, они легко фиксируют 

испуг и, соответственно, могут накапливать стойкие страхи. Неопределенность, неожиданный 
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сбой в порядке происходящего, может привести к поведенческому срыву и дезадаптации. 

В привычных предсказуемых условиях обучающиеся могут быть спокойны и более откры-

ты к общению. В этих рамках они легче осваивают социально-бытовые навыки и самостоятельно 

используют их в привычных ситуациях. Сложившиеся навыки прочны, но они слишком жестко 

связаны с теми жизненными ситуациями, в которых были выработаны, и необходима специальная 

работа для перенесения их в новые условия. Характерна речь штампами, фразы в инфинитиве, во 

втором или в третьем лице, частые эхолалии. В наибольшей степени обращают на себя внимание 

моторные и речевые стереотипные действия (особые, нефункциональные движения, повторения 

слов, фраз, действий - таких, как разрывание бумаги, перелистывание книги). Стереотипные дей-

ствия могут быть достаточно сложными (рисунок, пение, порядковый счет, сложная математиче-

ская операция), но во всех случаях характерно воспроизведение одного и того же действия в сте-

реотипной форме. При успешной коррекционной работе потребность в стереотипной аутостиму-

ляции теряет свое значение, и стереотипные действия, соответственно, редуцируются. 

Следует учесть, что такие обучающиеся склонны к механическому не осмысленному повто-

рению и запоминанию информации, поэтому освоенные знания без специальной работы не смогут 

ими использоваться в реальной жизни. При всех проблемах социального развития, такие обучаю-

щиеся, как правило, хотят ходить в школу; необходимо их постепенное включение в коллектив 

сверстников для развития гибкости поведения, возможности подражания и смягчения жестких 

установок сохранения постоянства в окружающем. 

В зависимости от уровня интеллектуального развития, обучающиеся этой группы могут 

осваивать варианты 8.3 или 8.2 образовательной программы. 

Третья группа. Для таких обучающихся с РАС характерны развёрнутые, достаточно слож-

ные, но жёсткие программы поведения (в том числе речевого) и стереотипные увлечения. Они 

стремятся к достижению, успеху, и их поведение можно назвать целенаправленным, однако, 

они мало способны к исследованию, гибкому диалогу с обстоятельствами, и принимают лишь те 

задачи, с которыми заведомо могут справиться. Их стереотипность в большей степени выражается 

в стремлении сохранить не постоянство окружения, а неизменность собственной программы дей-

ствий; необходимость по ходу менять программу действий может спровоцировать аффективный 

срыв. 

Такие обучающиеся способны к развернутому монологу, но не к диалогу. Их умственное 

развитие часто производит блестящее впечатление, что подтверждается результатами стандарти-

зированных обследований. Они могут рано проявить интерес к отвлеченным знаниям и накопить 

энциклопедическую информацию по астрономии, ботанике, электротехнике, генеалогии. При бле-

стящих знаниях в отдельных областях, связанных с их стереотипными интересами, такие обучаю-

щиеся имеют ограниченное и фрагментарное представление о реальном окружающем мире. В об-

ласти социального развития такие обучающиеся демонстрируют чрезвычайную наивность и пря-

молинейность, непонимание подтекста и контекста происходящего. Однако, при всех трудностях, 

их социальная адаптация может быть значительно более успешной, чем в случаях двух предыду-

щих групп, в случае постоянного специального сопровождения, позволяющего им получить опыт 

диалогических отношений, расширить круг интересов и сформировать навыки социального пове-

дения. 

В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся этой группы могут 

осваивать варианты 8.1 или 8.2 образовательной программы. 

Четвертая группа. Аутизм данной категории обучающихся выступает уже не как защитная 

установка, а как лежащие на поверхности трудности общения – ранимость, тормозимость в кон-

тактах и проблемы организации диалога и произвольного взаимодействия. Такие обучающиеся 

тревожны, для них характерно легкое возникновение чувства сенсорного дискомфорта, они готовы 

испугаться при нарушении привычного хода событий. Они быстро устают, могут истощаться и пе-

ревозбуждаться, имеют выраженные проблемы организации внимания, сосредоточения на речевой 

инструкции, ее полного понимания. Отличие их в том, что они более, чем другие, ищут помощи 

близких, чрезвычайно зависят от них, нуждаются в постоянной поддержке и ободрении. Такие 

обучающиеся часто ведут себя чересчур правильно, боятся отступить от выработанных и зафикси-

рованных форм одобренного поведения. В этом проявляется типичная для РАС негибкость и сте-

реотипность. 

Их психическое развитие характеризуется задержкой: неловкостью крупной и мелкой мо-

торики, трудностью усвоения навыков самообслуживания; отставанием в развитии речи, ее нечет-
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костью, бедностью активного словарного запаса, аграмматизмами; медлительностью интеллекту-

альной деятельности, недостаточностью и фрагментарностью представлений об окружающем. Пе-

дагогическое обследование часто обнаруживает состояние, пограничное между ЗПР и умственной 

отсталостью. Оценивая эти результаты, необходимо учитывать, что такие обучающиеся в меньшей 

степени используют готовые стереотипы – пытаются говорить и действовать спонтанно, вступать 

в речевой и действенный диалог со средой. Именно в этих попытках общаться, подражать, обу-

чаться они и проявляют свою неловкость, быстро истощаются, что может привести к появлению 

моторных стереотипии. Стремление отвечать правильно мешает им учиться думать самостоятель-

но, проявлять инициативу. Такие обучающиеся наивны, неловки, негибки в социальных навыках, 

фрагментарны в своей картине мира, затрудняются в понимании подтекста и контекста происхо-

дящего. Однако при адекватном психолого-педагогическом подходе именно они дают наибольшую 

динамику развития и имеют наилучший прогноз психического развития и социальной адаптации. 

У таких обучающихся часто проявляется парциальная одаренность, которая имеет перспективы 

плодотворной реализации. 

В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся этой группы могут 

осваивать варианты 8.1 или 8.2 ФГОС начального общего образования для обучающихся ОВЗ. 

Трудности и возможности обучающихся с РАС в начальной школе значительно различают-

ся и в зависимости от того, получали ли они адекватную специальную поддержку в дошкольном 

возрасте. Уровень психического развития обучающегося с РАС в первые годы школьного обуче-

ния зависит не только от характера и даже степени выраженности первичных биологически обу-

словленных проблем, но и от социального фактора – качества предшествующего обучения и вос-

питания. 

Широкий спектр различий обучающихся с РАС обусловлен и тем, что достаточно часто 

описанные выше типичные проблемы аутистического развития, серьезные сами по себе, осложня-

ются и другими патологическими условиями. Расстройство аутистического спектра может быть 

частью картины разных аномалий детского развития, различных заболеваний, в том числе и про-

цессуального характера. Среди обучающихся с РАС могут быть такие, у которых дополнительно 

имеются нарушения опорно-двигательного аппарата, сенсорные аномалии, иные, не связанные 

напрямую с расстройствами аутистического спектра, трудности речевого и умственного развития. 

РАС могут отмечаться у обучающихся со сложными и множественными нарушениями развития. 

Решение о выборе ФАОП НОО для обучающихся с РАС в подобных случаях целесообразно, если 

проблемы аутистического круга выходят на первый план в общей картине нарушения психическо-

го и социального развития, поскольку только смягчение аутистических установок и вовлечение 

обучающегося в развивающее взаимодействие открывает возможность использования в коррекци-

онной работе методов, разработанных для других категорий обучающихся с ОВЗ, и также адекват-

ных его индивидуальным образовательным потребностям. 

Таким образом, вследствие крайней неоднородности состава обучающихся с РАС, диапазон 

различий в требуемом уровне и содержании их начального школьного образования должен быть 

максимально широким, включая как образование, сопоставимое по уровню и срокам овладения с 

образованием типично развивающихся сверстников, так и возможность специального (коррекци-

онного) обучения по индивидуальной программе на протяжении всего младшего школьного возрас-

та. Важно подчеркнуть, что для получения начального образования даже наиболее благополучные 

обучающиеся с РАС нуждаются в специальной поддержке, гарантирующей удовлетворение их 

особых образовательных потребностей. 

Особые образовательные потребности обучающихся с РАС 

В структуру особых образовательных потребностей входят, с одной стороны, образова-

тельные потребности, свойственные для всех обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья, с другой, характерные только для обучающихся с РАС. 

К общим потребностям относятся: 

 получение специальной помощи средствами образования; 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося с педагоги-

ческими работниками и обучающимися; 

 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и обра-

зовательной организации; 

 необходимо использование специальных средств обучения (в том числе и специализирован-

ных компьютерных технологий), обеспечивающих реализацию “обходных” путей обучения; 
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 индивидуализации обучения требуется в большей степени, чем для обучающихся, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды; 

 максимальное расширение образовательного пространства за счет расширения социальных 

контактов с широким социумом. 

К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с РАС, относятся: 

 в значительной части случаев в начале обучения возникает необходимость постепенного и ин-

дивидуально дозированного введения обучающегося в ситуацию обучения в классе. Посеще-

ние класса должно быть регулярным, но регулируемым в соответствии с наличными возмож-

ностями обучающегося справляться с тревогой, усталостью, пресыщением и перевозбуждени-

ем. По мере привыкания обучающегося к ситуации обучения в классе оно должно приближать-

ся к его полному включению в процесс начального школьного обучения; 

 выбор уроков, которые начинает посещать обучающийся, должен начинаться с тех, где он 

чувствует себя наиболее успешным и заинтересованным и постепенно, по возможности, вклю-

чает все остальные; 

 большинство обучающихся с РАС значительно задержано в развитии навыков самообслужива-

ния и жизнеобеспечения: необходимо быть готовым к возможной бытовой беспомощности и 

медлительности обучающегося, проблемам с посещением туалета, столовой, с избирательно-

стью в еде, трудностями с переодеванием, с тем, чтоон не умеет задать вопрос, пожаловаться, 

обратиться за помощью. Поступление в школу обычно мотивирует обучающегося на преодо-

ление этих трудностей, и его попытки должны быть поддержаны специальной коррекционной 

работой по развитию социально-бытовых навыков; 

 необходима специальная поддержка обучающихся (индивидуальная и при работе в классе) в раз-

витии возможностей вербальной и невербальной коммуникации: обратиться за информацией и 

помощью, выразить свое отношение, оценку, согласие или отказ, поделиться впечатлениями; 

 может возникнуть необходимость во временной и индивидуально дозированной поддержке как 

тьютором, так и ассистентом (помощником) организации всего пребывания обучающегося в 

школе и его учебного поведения на уроке; поддержка должна постепенно редуцироваться и 

сниматься по мере привыкания обучающегося с РАС, освоения им порядка школьной жизни, 

правил поведения в школе и на уроке, навыков социально- бытовой адаптации и коммуника-

ции; 

 в начале обучения, при выявленной необходимости, наряду с посещением класса, обучающийся 

должен быть обеспечен дополнительными индивидуальными занятиями с педагогическим ра-

ботником по отработке форм адекватного учебного поведения, умения вступать в коммуника-

цию и взаимодействие с педагогическим работником, адекватно воспринимать похвалу и заме-

чания; 

 периодические индивидуальные педагогические занятия (циклы занятий) необходимы обуча-

ющемуся с РАС даже при сформированном адекватном учебном поведении для контроля за 

освоением им нового учебного материала в классе (что может быть трудно ему в период адап-

тации к школе) и, при необходимости, для оказания индивидуальной коррекционной помощи в 

освоении Программы; 

 необходимо создание особенно четкой и упорядоченной временно- пространственной структу-

ры уроков и всего пребывания обучающегося в школе, дающее ему опору для понимания про-

исходящего и самоорганизации; 

 необходима специальная работа по подведению обучающегося к возможности участия во 

фронтальной организации на уроке: планирование обязательного периода перехода от индиви-

дуальной вербальной и невербальной инструкции к фронтальной; в использовании форм по-

хвалы, учитывающих особенности обучающихся с РАС и отработке возможности адекватно 

воспринимать замечания в свой адрес и в адрес обучающихся; 

 в организации обучения такого обучающегося и оценке его достижений необходим учёт спе-

цифики освоения навыков и усвоения информации при аутизме, особенностей освоения “про-

стого” и “сложного”; 

 необходимо введение специальных разделов коррекционного обучения, способствующих пре-

одолению фрагментарности представлений об окружающем, отработке средств коммуникации, 

социально-бытовых навыков; 



9 
 

 необходима специальная коррекционная работа по осмыслению, упорядочиванию и диффе-

ренциации индивидуального жизненного опыта обучающегося, крайне неполного и фрагмен-

тарного; оказание ему помощи в проработке впечатлений, воспоминаний, представлений о бу-

дущем, развитию способности планировать, выбирать, сравнивать; 

 обучающийся с РАС нуждается в специальной помощи в упорядочивании и осмыслении усва-

иваемых знаний и умений, не допускающей их механического формального накопления и ис-

пользования для аутостимуляции; 

 обучающийся с РАС нуждается, по крайней мере, на первых порах, в специальной организации 

на перемене, в вовлечении его в привычные занятия, позволяющее ему отдохнуть и, при воз-

можности включиться во взаимодействие со сверстниками; 

 обучающийся с РАС для получения начального образования нуждается в создании условий 

обучения, обеспечивающих обстановку сенсорного и эмоционального комфорта (ровный тон 

голоса педагогического работника в отношении любого обучающегося, отсутствие спешки), 

упорядоченности и предсказуемости происходящего; 

 необходима специальная установка педагогического работника на развитие эмоционального 

контакта с обучающимся, поддержание в нем уверенности в том, что его принимают, ему сим-

патизируют, в том, что он успешен на занятиях; 

 педагогический работник должен стараться транслировать эту установку одноклассникам обу-

чающегося с РАС, не подчеркивая его особость, а, показывая его сильные стороны и вызывая к 

нему симпатию своим отношением, вовлекать сверстников в доступное взаимодействие; 

 необходимо развитие внимания обучающихся с РАС к поступкам, чувствам близких взрослых 

и других обучающихся, специальная помощь в понимании ситуаций, происходящих с другими 

людьми, их взаимоотношений; 

 для социального развития обучающегося с РАС необходимо использовать существующие у 

него избирательные способности; 

 процесс обучения обучающегося с РАС в начальной школе должен поддерживаться психоло-

гическим сопровождением, оптимизирующим взаимодействие обучающегося с педагогиче-

скими работниками и одноклассниками, семьи и школы; 

 обучающийся с РАС уже в период начального образования нуждается в индивидуально дози-

рованном и постепенном расширении образовательного пространства за пределы образова-

тельного учреждения. 

 1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО для обучающихся с РАС 

 (вариант 8.2). 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) 

компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающи-

ми формирование и развитие социальных отношений обучающихся в различных средах. Личност-

ные результаты включают ценностные отношения обучающегося к окружающему миру, другим 

людям, а также к самому себе как субъекту учебно-познавательной деятельности (осознание её 

социальной значимости, ответственность, установка на принятие учебной задачи).  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности познавательных, 

коммуникативных и регулятивных универсальных действий, которые обеспечивают успешность 

изучения учебных предметов, а также становление способности к самообразованию и саморазви-

тию. В результате освоения содержания различных предметов, курсов, модулей обучающиеся 

овладевают рядом междисциплинарных понятий, а также различными знаково- символическими 

средствами, которые помогают обучающимся применять знания как в типовых, так и в новых, не-

стандартных учебных ситуациях. 

При определении подходов к контрольно-оценочной деятельности обучающихся с РАС 

учитываются формы и виды контроля, а также требования к объёму и числу проводимых кон-

трольных, проверочных и диагностических работ. 

В соответствии с дифференцированным и деятельностным подходами содержание плани-

руемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным матери-

алом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно- практические задачи, а 

также задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения обучающимися АООП НОО  

для обучающихся с РАС (вариант 8.2) 

Система оценки достижений обучающимися планируемых результатов освоения АООП 

начального общего образования призвана решать следующие задачи: 

 закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание объектаи содер-

жание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представле-

ния результатов, условия и границы применения системы оценки; 

 ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие, воспитание обу-

чающихся с РАС, на достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 

предметов, курсов коррекционно-развивающей области и формирование УУД; 

 обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП начального общего 

образования, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных резуль-

татов начального общего образования; 

 предусматривать оценку достижений обучающихся, освоивших АООП начального общего об-

разования; 

 позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся. 

В соответствии со ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ обучающихся с РАС результаты дости-

жений обучающихся в овладении АООП начального общего образования являются значимыми как 

для оценки качества образования, так и для оценки педагогических кадров, деятельности образо-

вательной организации, состояния и тенденций развития системы образования в целом. 

Система оценки достижения обучающимися с РАС планируемых результатов освое-

ния АООП начального общего образования предполагает комплексный подход к оценке трех 

групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения обуча-

ющегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, 

составляют основу этих результатов. 

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными (жизненны-

ми) компетенциями осуществляется на основании применения метода экспертной оценки, кото-

рый представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов 

(экспертов). Состав экспертной группы определяется МБОУ СОШ №19 им.В.О.Карпова и включа-

ет педагогических и медицинских работников (учителей, тьютора, воспитателей, учителей-

логопедов, педагогов-психологов, социальных педагогов). Для полноты оценки личностных ре-

зультатов освоения обучающимися с РАС АООП НОО учитывается мнение родителей (законных 

представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений поведения обучающегося в 

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

Результаты анализа представлены в форме удобных и понятных всем членам экспертной 

группы условных единиц: 0 баллов – нет фиксируемой динамики; 1 балл – минимальная динамика; 

2 балла – удовлетворительная динамика; 3 балла – значительная динамика. Результаты оценки 

личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития обучающегося (дневник 

наблюдений), что позволяет не только представить полную картину динамики целостного развития 

обучающегося, но и отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным компе-

тенциям. 

Основной формой работы участников экспертной группы является ППк МБОУ СОШ №19 

им.В.О.Карпова. 

На основе требований к результатам освоения АООП НОО для обучающихся с РАС МБОУ 

СОШ №19 им.В.О.Карпова  разрабатывает собственную программу оценки личностных результа-

тов с учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, которая утверждает-

ся локальными актами организации. Программа оценки включает: 

1) полный перечень личностных результатов, имеющихся в тексте ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ, которые выступают в качестве критериев оценки социальной (жизненной) компетенции 

обучающихся; 

2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата: 

Критерий Параметры оценки Индикаторы 

Владение навы-

ками коммуни-

кации и приня-

Сформированность 

навыков коммуникации 

со взрослыми 

Способность инициировать и поддерживать комму-

никацию со взрослыми 

Способность применять адекватные способы пове-
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тыми ритуалами 

социального 

взаимодействия 

(то есть самой 

формой поведе-

ния, его соци-

альным рисун-

ком), в том чис-

ле с использова-

нием информа-

ционных техно-

логий 

дения в разных ситуациях 

Способность обращаться за помощью 

Сформированность 

навыков  коммуникации 

со сверстниками 

Способность инициировать и поддерживать комму-

никацию со сверстниками 

Способность применять адекватные способы пове-

дения в разных ситуациях 

Способность обращаться за помощью 

Владение средствами 

коммуникации 

Способность использовать разнообразные средства 

коммуникации согласно ситуации 

Адекватность примене-

ния ритуалов социально-

го взаимодействия 

Способность правильно применить  ритуалы соци-

ального взаимодействия согласно ситуации 

3) систему бальной оценки результатов; 

4) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого обучающегося (Карта 

индивидуальных достижений обучающегося) 

5) материалы для проведения процедуры оценки личностных результатов. 

Личностные результаты в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

обучающихся с РАС не подлежат итоговой оценке. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов освоения обучающимися АООП 

НОО для обучающихся с РАС (вариант 8.2.) служит сформированность таких метапредметных 

действий как: 

 речевые, среди которых особое место занимают навыки осознанного чтения и работы с ин-

формацией; 

 коммуникативные, необходимые для учебного сотрудничества с педагогическими работника-

ми и сверстниками, в том числе с обучающимися, не имеющими ограничений по возможностям 

здоровья. 

Оценка уровня сформированности у обучающихся универсальных действий проводится в форме 

неперсонифицированных процедур. Содержание оценки, критерии, процедура, состав инструмен-

тария оценивания, форма представления результатов разрабатывается с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных по-

требностей. 

Оценка предметных результатов овладения АООП НОО для обучающихся с РАС (вариант 8.2.) 

начинается со второго полугодия второго класса, то есть в тот период, когда у обучающихся уже 

сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная де-

ятельность становится привычной для обучающихся, и они смогут ее организовать под руковод-

ством учителя. 

Во время обучения в первом классе, а также в течение первого полугодия второго класса всяче-

ски поощряется и стимулируется работа обучающихся при использовании только качественной 

оценки. При этом не является принципиально важным, насколько обучающийся с РАС продвига-

ется в освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе обучения центральным резуль-

татом является появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых являет-

ся способность ее осуществления не только под прямым и непосредственным руководством и кон-

тролем педагогического работника, но и с определенной долей самостоятельности во взаимодей-

ствии с педагогическим работником и одноклассниками. 

В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и предметных ре-

зультатов используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (стан-

дартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие рабо-

ты, самоанализ и самооценка, наблюдения). 

На итоговую оценку, результаты которой используются для принятия решения о возможности 

продолжения обучения на следующем уровне образования, выносятся предметные результаты, 

связанные с усвоением опорной системы знаний по учебным предметам и метапредметные ре-

зультаты. Предметные результаты, связанные с овладением обучающимися содержанием курсов 

коррекционно-развивающей области, в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ, не подлежат итоговой оценке. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ АООП НОО ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

С РАС (ВАРИАНТ 8.2) 

2.1. Программы учебных курсов 

Русский язык 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» обучающихся с расстройствами аутисти-

ческого спектра (вариант 8.2) составлена на основе требований к результатам освоения АООП 

НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, программы воспитания. 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок 

начального образования: становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения; форми-

ровании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; духовно-

нравственном развитии и воспитании обучающихся на начальном уровне образования. 

Специальное внимание при освоении данного учебного предмета уделяется развитию речи, 

совершенствованию способности обучающихся с РАС к самостоятельному осмысленному выска-

зыванию: устному и письменному. В процессе изучения каждого раздела русского языка обучаю-

щиеся не только получают соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и 

навыками, но и совершенствуют виды речевой деятельности, овладевают коммуникативными 

умениями и навыками. Представления о связи языка с культурой народа осваиваются практиче-

ским путём. 

Программа разработана с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с 

РАС, в результате ее освоения у обучающихся формируются навыки самоорганизации, планиро-

вания собственных действий, в том числе и речевых, возможности концентрациии переключения 

внимания, совершенствуются сенсомоторная координация и пространственные представления, 

развивается учебная и познавательная мотивация. 

Овладение русским языком стимулирует речевое, эмоциональное, когнитивное развитие 

обучающихся с РАС, содействует их социализации. 

Содержание обучения 

Виды речевой деятельности. 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей 

речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, передача его со-

держания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эф-

фективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой 

речи. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учеб-

ной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в си-

туациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обра-

щение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимо-

го материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование про-

стых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Обобщение содержащейся в тексте 

информации. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения гра-

моте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к этому 

виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. 

Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста. Создание небольших 

собственных текстов по интересной обучающимся тематике (на основе впечатлений, литератур-

ных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи). 

Обучение грамоте. 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Уста-

новление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним 

или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых 

и мягких, звонких и глухих. 

Слог как   минимальная   произносительная единица.   Деление   слов   на   слоги. Опреде-

ление места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным спосо-
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бом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости согласных 

звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласно-

го звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

          Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую глас-

ный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу обучающегося. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и 

коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Разви-

тие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфогра-

фическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при 

списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики паль-

цев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради 

и на пространстве классной доски. 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо 

букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение 

разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание кото-

рых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного 

списывания текста. Проверка написанного при помощи сличения с текстом образом и послогового 

чтения написанных слов. 

Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале предложения, 

точка в конце). Выработка навыка писать большую букву в именах людей и кличках животных. 

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

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 

порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной ин-

тонацией. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: раздельное написание слов; 

обозначение гласных после шипящих (ча-ща, чу-щу, жи- ши); прописная (заглавная) буква в 

начале предложения, в именах собственных; перенос слов по слогам без стечения согласных; зна-

ки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при 

его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс. 

Фонетика и орфоэпия. Гласные и согласные звуки, различение гласных и согласных звуков. 

Мягкие и твердые согласные звуки, различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение 

парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Звонкие и глухие согласные звуки, 

различение звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости- 

глухости согласных звуков. Ударение, нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. 

Деление слов на слоги. Определение качественной характеристики звука: гласный-согласный; 

гласный ударный-безударный; согласный твёрдый-мягкий, парный-непарный; согласный звонкий-

глухой, парный-непарный. Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным спосо-

бом обозначения звуков буквами. 

Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков. Буквы гласных как показа-

тель твёрдости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель 

мягкости предшествующего согласного звука. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа «стол», 

«конь»; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, 

абзаца. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Знание алфавита: пра-
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вильное название букв, знание их последовательности. Использование алфавита при работе со 

словарями, справочниками, каталогами: умение найти слово в школьном орфографическом слова-

ре по первой букве, умение расположить слова в алфавитном порядке (например, фамилии, име-

на). 

Состав слова (морфемика). Общее понятие о частях слова: корне, приставке, суффиксе, 

окончании. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, при-

ставки, суффикса. 

Корень, общее понятие о корне слова. Однокоренные слова, овладение понятием «род-

ственные (однокоренные) слова». Выделение корней в однокоренных (родственных) словах. 

Наблюдение за единообразием написания корней (корм-кормить-кормушка, лес-лесник-лесной). 

Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 

Представление о значении суффиксов и приставок. Умение отличать приставку от предло-

га. Умение подбирать однокоренные слова с приставками и суффиксами. 

Различение изменяемых и неизменяемых слов. Разбор слова по составу. 

Морфология. Общие сведения о частях речи: имя существительное, имя прилагательное, 

местоимение, глагол, предлог. Деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Его значение и употребление в речи. Вопросы, различение имён суще-

ствительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Умение опознавать имена собственные. 

Род существительных: мужской, женский, средний. Различение имён существительных 

мужского, женского и среднего рода. 

Изменение имен существительных по числам. 

Изменение имен существительных по падежам в единственном числе (склонение). 1, 2, 3-е 

склонение, определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му склонению. Опреде-

ление падежа, в котором употреблено имя существительное. Умение правильно употреблять пред-

логи с именами существительными в различных падежах. 

Склонение имен существительных во множественном числе. Морфологический разбор 

имён существительных. 

Имя прилагательное. Его значение и употребление в речи, вопросы. Изменение имен прила-

гательных по родам, числам и падежам, в сочетании с существительными (кроме прилагательных 

на -ий, -ья, -ье, -ов, -ин). Морфологический разбор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и упо-

требление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного числа. 

Склонение личных местоимений. Правильное употребление местоимений в речи (меня, мною, у 

него, с ней, о нем). 

Глагол. Его значение и употребление в речи, вопросы. Общее понятие о неопределенной 

форме глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы “что сделать?” и “что делать?”. 

Время глагола: настоящее, прошедшее, будущее. Изменение глаголов по лицам и числам в насто-

ящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практиче-

ское овладение). Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам. Морфологический 

разбор глаголов. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: обра-

зование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

Лексика. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения 

слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об одно-

значных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за исполь-

зованием в речи синонимов и антонимов. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова. Умение выделить словосоче-

тания (пары слов), связанные между собой по смыслу (без предлога и с предлогом); составить 

предложение с изученными грамматическими формами и распространить предложение. 

Предложения по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудитель-

ные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. Выделение 

голосом важного по смыслу слова в предложении. 

Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены предложе-

ния (без разделения на виды). Нахождение главных членов предложения. Различение главных и 

второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) 

между словами в словосочетании и предложении. 
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Предложения с однородными членами с союзами и (без перечисления), а, но и без союзов. 

Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами, запятая при пе-

речислении. Умение составить предложения с однородными членами без союзов и с союзами и, а, 

но. 

Знакомство со сложным предложением. Сложные предложения, состоящие из двух про-

стых. Различение простых и сложных предложений. Запятая в сложных предложениях. Умение 

составить сложное предложение и поставить запятую перед союзами и, а, но. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости. Использование орфо-

графического словаря. Применение правил правописания: 

 сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу в положении под ударением; сочетания чк-чн, чт, щн; перенос 

слов; 

 прописная буква в начале предложения, в именах собственных; проверяемые безударные глас-

ные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; непроизносимые согласные; непроверяемые 

гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; разделительные ъ и ь; 

 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, нож, рожь, мышь);  

 безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -

ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

 безударные окончания имён прилагательных; 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями;не с глаголами; 

 мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица ед. числа (пишешь, учишь); 

 мягкий знак в глаголах в сочетании -ться;безударные личные окончания глаголов;  

 раздельное написание предлогов с другими словами; 

 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 

 знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.  

Развитие речи. Осознание ситуации общения, эмоциональное осмысление происходящих 

событий: с какой целью, с кем и где происходит общение, отношение к происходящему. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения. 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Овладение краткими и полными ответами на вопросы. Составление вопросов устно и пись-

менно. Составление диалогов в форме вопросов и ответов. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определённую те-

му с использованием разных типов речи (повествование, описание). Составление и запись расска-

зов повествовательного характера по сюжетным картинкам, с помощью вопросов; составление 

сюжетных рассказов по готовому плану (в форме вопросов, повествовательных предложений). 

Введение в рассказы элементов описания. Построение устного ответа по учебному материалу 

(специфика учебно-деловой речи). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). План текста. Составление планов к данным текстам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. Знакомство с жанра-

ми письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов 

и антонимов. 

Понятие об изложении и сочинении. Изложение под руководством педагогического работ-

ника, по готовому и коллективно составленному плану. Подробный и сжатый рассказ (сочинение) 

по картинке и серии картинок. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты освоения рабочей программы по предмету «Русский язык» для 

обучающихся с РАС на уровне начального общего образования отражают: 

 понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и 
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основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как государ-

ственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

 практическое овладение языком как средством общения (в условиях предметно- практической, 

учебной и различных внеурочных видов деятельности), включая владение грамотой, основны-

ми речевыми формами и правилами их применения; использование словесной речи (в устной и 

письменной формах) для решения жизненных и образовательных задач; 

 сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи, стремления 

к улучшению качества собственной речи; 

 овладение орфографическими знаниями и умениями, каллиграфическими навыками. 

Метапредметные результаты освоения рабочей программы по предмету «Русский язык» для 

обучающихся с РАС на уровне начального общего образования соответствуют ФГОС начального 

общего образования за исключением таких, формирование которых является длительным и слож-

ным процессом в связи с особенностями развития обучающихся сРАС, а именно: 

 готовности слушать собеседника и вести диалог; 

 готовности признавать возможность существования различных точек зрения и правакаждого 

иметь свою; 

 излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; определения 

общей цели и путей ее достижения; 

 умения договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по предмету «Русский язык» для 

обучающихся с РАС должны отражать динамику: 

 понимания причин и мотивов эмоциональных проявлений, поступков, поведения других людей; 

 принятия и освоения своей социальной роли; 

 формирования и развития мотивов учебной деятельности; освоения навыков коммуникации и 

социального взаимодействия; 

 развития навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных ситуациях взаи-

модействия; 

 способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем;принятия соответству-

ющих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 овладения начальными навыками адаптации в динамично изменяющейся среде; овладения со-

циально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни (представления об 

устройстве домашней и школьной жизни;  

 умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела; владение речевыми сред-

ствами для включения в повседневные школьные и бытовые дела, навыками коммуникации, в 

том числе устной, в различных видах учебной и внеурочной деятельности). 

Литературное чтение 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» для обучающихся с РАС на уровне 

начального общего образования (вариант 8.2) составлена на основе требований к результатам 

освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, программы воспитания. 

Предмет «Литературное чтение» в начальной школе является одним из ведущих для всех 

обучающихся, в том числе и для обучающихся с РАС, так как умение понимать и анализировать 

письменную речь является необходимой базой не только для изучения в дальнейшем всех учебных 

дисциплин, но и для успешной социализации личности в современном социуме. Кроме того, осво-

ение предмета «Литературное чтение» стимулирует речевое и эмоциональное развитие обучаю-

щихся, что способствует развитию навыков социальной коммуникации у обучающихся с РАС, не-

сформированность которых является одной из самых проблемных сторон психического развития у 

данной категории обучающихся. 

Курс «Литературного чтения» для обучающихся по варианту 8.2 начинается после изучения 

интегрированного курса «Обучение грамоте», после чего предметы «Русский язык» и «Литератур-

ное чтение» изучаются раздельно. При этом обязательные предметные области учебного плана, 

учебные предметы и их разделы соответствуют ФГОС НОО. 

При разработке рабочей программы учтены особые образовательные потребности обучаю-

щихся с РАС: тенденция к механическому, неосмысленному воспроизведению отдельных слов, 

предложений, текстов; невозможность понимать чувства, эмоции других людей; неумение пони-
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мать скрытый смысл текстов, отсутствие понимания шуток и обмана. Поэтому и в целях, и в харак-

теристике осваиваемого предмета подчеркивается важность формирования осмысленных навыков 

чтения и письма, осмысленного отношения к учебникам и дидактическим материалам, к процессу 

обучения в целом. Это задает особую логику и последовательность процесса обучения литератур-

ному чтению обучающихся с РАС и требует применения специальных обучающих методов и по-

собий. 

При изучении обучающимися с РАС предмета «Литературное чтение» проводится специ-

альная работа по развитию понимания фразеологических выражений, иносказаний, метафор, под-

текста. Пословицы, поговорки, иронические тексты, шутки прорабатываются дополнительно, дол-

гое время понимание обучающимися с РАС этого вида литературы не оценивается. При оценива-

нии учебной деятельности необходимо учитывать особенности формирования речи у обучающе-

гося с РАС и предъявлять требования, соответствующие его актуальному уровню развития: ответы 

на вопросы и позиция обучающегося могут быть изложены кратко, требования к объему не должны 

предъявляться. На уроках необходимо уделять внимание формированию представлений о себе и 

окружающих, о чувствах других людей, понимании скрытых мотивов поступков литературных 

персонажей. 

Содержание обучения 

Виды речевой и читательской деятельности. 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, 

чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать 

на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последовательности собы-

тий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, 

научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение. 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чте-

ния), постепенное увеличение скорости чтения, позволяющей осознать текст. Соблюдение орфо-

эпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением 

знаков препинания. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объ-

ёму и жанру произведений). Умение находить в тексте необходимую информацию. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художе-

ственный, учебный, научно-популярный, их сравнение. Определение целей создания этих видов 

текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать 

с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления одноклассников, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. При-

влечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник необхо-

димых знаний. Книга учебная, художественная, справочная. 

Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. 

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её 

справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодиче-

ская печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским 

книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими воз-

расту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: 

своеобразие выразительных средств языка (с помощью педагогического работника). Осознание 

того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения ге-
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роев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия “Родина”, представ-

ления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов России). 

Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение тек-

ста с использованием выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода 

с использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам педагогическо-

го работника), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризу-

ющих героя и событие. Анализ (с помощью педагогического работника) мотивов поступка персо-

нажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского от-

ношения к герою на основе анализа текста, авторских ремарок, имён героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки 

и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и крат-

кий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных 

или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, оза-

главливание каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из тек-

ста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание 

места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на ос-

нове текста). 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия произ-

ведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и 

научно-популярного текстов (передача информации). Деление текста на части. Определение мик-

ротем. Ключевые или опорные слова. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, мо-

дель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержа-

нии текста). 

Говорение (культура речевого общения). 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопро-

сы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, со-

беседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению 

(учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Использование норм речевого 

этикета в условиях внеучебного общения. 

Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, их многозначности), 

пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание не-

большого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на 

вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учётом специфики учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из 

повседневной жизни, от художественного произведения, произведения изобразительного искус-

ства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Построение плана собственного выска-

зывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) 

с учётом особенностей монологического высказывания. 

Письмо (культура письменной речи). 

     Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, 

характеров героев), использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравне-

ние) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение),рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения. 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения класси-

ков отечественной литературы XIX-XX вв., классиков детской литературы, произведения совре-

менной отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной литерату-

ры, доступные для восприятия обучающихся с РАС. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; 

детские периодические издания (по выбору). 
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Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, приро-

де, детях, братьях наших меньших, труде, добре и зле, хороших и плохих поступках, юмористиче-

ские произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью педагогиче-

ского работника) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 

гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, автор (рассказчик), 

сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихо-

творного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение основного смыс-

ла. 

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, 

построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях построения и 

выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений). 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности обучающих-

ся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с 

различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление 

причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в выполне-

нии действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе худо-

жественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллю-

страций к произведению или на основе личного опыта. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты освоения рабочей программы по предмету «Литературное чтение» 

для обучающихся с РАС на уровне начального общего образования должны отражать: 

 понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и 

основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как государ-

ственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

 практическое овладение языком как средством общения (в условиях предметно- практической, 

учебной и различных внеурочных видов деятельности), включая владение грамотой, основны-

ми речевыми формами и правилами их применения; использование словесной речи (в устной и 

письменной формах) для решения жизненных и образовательных задач; 

 умение выбрать адекватные средства вербальной и невербальной коммуникации в зависимости 

от собеседника; 

 сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи, стремления 

к улучшению качества собственной речи; 

 сформированность интереса к чтению доступных литературных произведений, наличиеполо-

жительного читательского опыта и личных читательских предпочтений; 

 овладение техникой чтения вслух (реализуя возможности воспроизведения звуковой и ритмико-

интонационной структуры речи) и про себя; владение элементарными приемами анализа и ин-

терпретации текста, понимание смысла прочитанного, участие в обсуждении текста, оценива-

ние поступков героев; 

 овладение различными видами чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое). 

Метапредметные результаты освоения рабочей программы по предмету «Литературное 

чтение» для обучающихся с РАС на уровне НОО  соответствуют ФГОС НОО за исключением: 

 готовности слушать собеседника и вести диалог; 

 готовности признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; 

 излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; определения 

общей цели и путей ее достижения; 
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 умения договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по предмету «Литературное чтение» 

для обучающихся с РАС должны отражать динамику: 

 понимания причин и мотивов эмоциональных проявлений, поступков, поведения других лю-

дей; 

 принятия и освоения своей социальной роли; 

 формирования и развития мотивов учебной деятельности; 

 овладения навыками коммуникации и социального взаимодействия; 

 развития навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных ситуациях взаи-

модействия; 

 способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем; принятия соответ-

ствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 овладения начальными навыками адаптации в динамично изменяющейся среде; овладения со-

циально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни (представления об 

устройстве домашней и школьной жизни; умения включаться в разнообразные повседневные 

школьные дела; владение речевыми средствами для включения в повседневные школьные и 

бытовые дела, навыками коммуникации, в том числе устной, в различных видах учебной и 

внеурочной деятельности). 

Окружающий мир 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» для обучающихся с РАС на уровне 

начального общего образования (вариант 8.2) составлена на основе требований к результатам 

освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, программы воспитания. 

Специфика предмета «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный 

интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, истори-

ческие знания и даёт обучающемуся с РАС материал естественных и социально-гуманитарных 

наук, необходимый для целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. 

Цель изучения учебных предметов области «Обществознание и естествознание» – форми-

рование целостной картины мира и осознание места в нем человека на основе единства рациональ-

но-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления обучающимся личного опыта, 

опыта общения с людьми, обществом и природой. 

Предметная область «Обществознание и естествознание» представляет обучающимся с 

РАС широкую панораму природных и общественных явлений как компонентов единого мира. На 

следующем этапе образования этот материал будет изучаться дифференцированно на различных 

уроках: физики, химии, биологии, географии, литературы. В рамках же данной предметной области 

благодаря интеграции естественно-научных и социально-гуманитарных знаний могут быть успеш-

но, в полном соответствии с возрастными особенностями обучающегося младшего школьного воз-

раста, решены задачи экологического образования и воспитания, формирования системы позитив-

ных национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на этно-

культурное многообразие и общекультурное единство российского общества как важнейшее 

национальное достояние России. 

Данный курс создает прочный фундамент для изучения значительной части предметов ос-

новной школы и для дальнейшего развития личности. 

В процессе обучения данному предмету у обучающихся с РАС происходит осознание цен-

ности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нём; формируется уважи-

тельное отношение к семье, населённому пункту, региону, в котором они проживают, к России, её 

природе и культуре, истории и современной жизни; усваиваются модели безопасного поведения в 

условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; формируются 

психологическая культура и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимо-

действия в социуме; развивается наглядно-образное, вербально-логическое мышление. 

Содержание обучения 

Человек и природа. 

Природа – это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и предме-

ты, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравни-

тельные размеры). Расположение предметов в пространстве (право, лево, верх, низ). Примеры яв-

лений природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени суток, рас-
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свет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество – то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие ве-

ществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жид-

кости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

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

вого на Земле. Земля – планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как мо-

дель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на гло-

бусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 

Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их 

особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времён 

года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 

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

погодой своего края. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, услов-

ное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая характе-

ристика на основе наблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд, болото); использование челове-

ком. Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

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

ка. Охрана, бережное использование воздуха. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых 

организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Охрана, бережное ис-

пользование воды. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к по-

лезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2-3 примера). 

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

на, бережное использование почв. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста расте-

ний, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие, культурные и комнатные 

растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к дикорастущим 

растениям, уход за комнатными и культурными растениями. Растения родного края, названия и 

краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища). Насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери, их отличия. Осо-

бенности питания разных животных. Размножение животных. Дикие и домашние животные. Роль 

животных в природе и жизни людей. Охрана и бережное отношение человека к диким животным, 

уход за домашними животными. Животные родного края, их названия, краткая характеристика на 

основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, 

растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения - пища 

и укрытие для животных; животные – распространители плодов и семян растений. Влияние чело-

века на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2-3 примера на основе 

наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, расти-

тельный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу изучае-

мых зон, охрана природы). 

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетиче-

ское значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы посред-

ством практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), опре-

деляющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе 

на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. 

Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и живот-
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ного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, 

её значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в 

охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Человек. Ребенок, взрослый, пожилой человек. Мужчины и женщины, мальчики и девочки. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно- двигательная, пищева-

рительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности орга-

низма. Гигиена: уход за кожей, ногтями, волосами, зубами. Здоровый образ жизни, соблюдение 

режима, профилактика нарушений деятельности органов чувств, опорно-двигательной, пищевари-

тельной, дыхательной, нервной систем. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. 

Понимание состояния своего здоровья, личная ответственность каждого человека за состояние 

своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям 

с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество. 

Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с 

другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные цен-

ности российского общества, отраженные в государственных праздниках и народных традициях 

региона. 

Человек – член общества, создатель и носитель культуры. Многонациональность - особен-

ность нашей страны. Общее представление о вкладе разных народов в многонациональную куль-

туру нашей страны. Ценность каждого народа для него самого и для всей страны. Взаимоотноше-

ния человека с другими людьми. Культура общения. Уважение к чужому мнению. 

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье 

и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, престаре-

лых, больных – долг каждого человека. Родословная. Свои фамилия, имя, отчество, возраст. Имена 

и фамилии членов семьи. Знаковые даты и события в истории семьи, участие семьи в событиях 

страны и региона (стройках, Великой отечественной войне, в работе в тылу) семейные праздники, 

традиции. День Матери. День любви, семьи и верности. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к педагогическому 

работнику. Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Школьные праздники 

и торжественные даты. День учителя. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками. Правила взаимодействия со знакомыми и 

незнакомыми взрослыми и сверстниками. Культура поведения в школе и других общественных 

местах. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая цен-

ность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за 

результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

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

транспорт. Правила пользования транспортом. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий 

«Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государственный герб 

России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при 

прослушивании гимна. Конституция – Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы государства 

за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упроче-

ния духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День за-

щитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, 

День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. 

Оформление плаката или стенной газеты к государственному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва – столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, 

Большой театр. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру 

I – Медный всадник, разводные мосты через Неву), города Золотого кольца России (по выбору). 
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Главный город родного края: достопримечательности, история и характеристика отдельных исто-

рических событий, связанных с ним. 

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные 

особенности быта (по выбору). 

Родной край – частица России. Родной город (населённый пункт), регион (область, край, 

республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы. 

Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в 

данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории род-

ного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и 

культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство, 

Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, традиций людей в раз-

ные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох. Охрана памятников истории и куль-

туры. Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов на Земле. Зна-

комство с 3-4 (несколькими) странами (по выбору): название, расположение на политической кар-

те, столица, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни. 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня обучающегося, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Фи-

зическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. 

Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и нрав-

ственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах 

(ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в 

разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, элек-

тричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Правила безопасного поведения в общественных местах. Правила взаимодействия с незна-

комыми людьми. 

       Забота о здоровье и безопасности окружающих людей – нравственный долг каждого человека. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты освоения рабочей программы по предмету «Окружающий мир» 

для обучающихся с РАС на уровне начального общего образования должны отражать:  

сформированность чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберега-

ющего поведения в природной и социальной среде; 

освоение доступных способов изучения природы и общества в условиях интересных и до-

ступных для обучающегося видов деятельности; развитие навыков устанавливать и выявлять при-

чинно-следственные связи в окружающем мире (с учетом индивидуальных возможностей обуча-

ющегося). 

Метапредметные   результаты    освоения    рабочей    программы    по    предмету «Окру-

жающий мир» для обучающихся с РАС на уровне ноо соответствуют ФГОС ноо за исключением: 

готовности слушать собеседника и вести диалог; 

готовности признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; определения 

общей цели и путей ее достижения; 

умения договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности.  

Личностные результаты освоения рабочей программы по предмету «Окружающий мир» для 

обучающихся с РАС должны отражать динамику: 

понимания причин и мотивов эмоциональных проявлений, поступков, поведения других людей; 

принятия и освоения своей социальной роли; 

формирования и развития мотивов учебной деятельности; 
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овладения навыками коммуникации и социального взаимодействия; 

развития   навыков   сотрудничества со взрослыми и сверстниками в   различных ситуациях взаимо-

действия; 

способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем;принятия соответствую-

щих возрасту ценностей и социальных ролей; 

овладения начальными навыками адаптации в динамично изменяющейся среде; овладения соци-

ально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни (представления об устройстве 

домашней и школьной жизни; умения включаться в разнообразные повседневные школьные дела; 

владения речевыми средствами для включения в повседневные школьные и бытовые дела,  навы-

ками коммуникации, в том числе устной, в различных видах учебной и внеурочной деятельности). 

2.2. Программа формирования УУД 

Программа построена на основе деятельностного подхода к обучению, позволяет реализо-

вывать коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся с РАС и призвана спо-

собствовать развитию УУД, обеспечивающих обучающимся умение учиться. 

Основная цель реализации программы формирования УУД состоит в формировании обучаю-

щегося с РАС как субъекта учебной деятельности. 

Задачи реализации программы: 

 формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

 овладение комплексом УУД, составляющих операционный компонент учебной деятельности; 

 развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую дея-

тельность, контролировать и оценивать ее результаты с опорой на организационную помощь 

педагогического работника. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач программа позволяет: 

 определить функции и состав УУД, учитывая психофизические особенности и своеобразие 

учебной деятельности обучающихся с РАС; 

 определить связи УУД с содержанием учебных предметов.  

       Программа формирования УУД у обучающихся с РАС содержит: 

 описание ценностных ориентиров образования обучающихся с РАС на уровне начального 

общего образования; 

 связь УУД с содержанием учебных предметов; 

 характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД обуча-

ющихся с РАС; 

 типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

УУД; 

 описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий при 

переходе обучающихся с РАС от дошкольного к начальному общему образованию. 

Сформированность УУД у обучающихся с РАС на уровне начального общего образования 

определяется на этапе завершения обучения в начальной школе. 

2.3. Программа коррекционной работы 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной деятельно-

сти, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО для обучающихся с РАС (вари-

ант 8.2.). 

Программа коррекционной работы обеспечивает: выявление особых образовательных по-

требностей обучающихся с РАС, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психиче-

ском развитии; коррекцию и развитие нарушенных функций, профилактику возникновения вто-

ричных отклонений в развитии; оптимизацию социальной адаптации и интеграции обучающихся. 

Программа коррекционной работы для обучающихся с РАС предусматривает реализацию 

коррекционно-развивающей области (направления) через: 

   1) коррекционные курсы, что позволяет формировать у обучающихся с РАС адекватное учебное 

поведение и социально-бытовые навыки; преодолевать недостатки аффективной сферы и трудно-

сти во взаимодействии с окружающими; развивать средства вербальной и невербальной коммуни-

кации; что способствует осмыслению, упорядочиванию и дифференциации индивидуального жиз-

ненного опыта обучающихся; упорядочиванию и осмыслению усваиваемых знаний и умений с ис-

ключением возможности их механического, формального накопления; развитию внимания обуча-

ющихся к эмоционально-личностным проявлениям близких взрослых и других обучающихся, по-
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нимания взаимоотношений, чувств, намерений других людей; развитие избирательных способно-

стей обучающихся. 

   2) обеспечение коррекционной направленности учебных предметов и воспитательных мероприя-

тий в условиях урочной и внеурочной деятельности; 

   3) организацию и осуществление специалистами индивидуальной коррекционной работы (педа-

гогической, психологической) с обучающимися, имеющими индивидуальные особые образова-

тельные потребности и особенности развития, требующие проведения индивидуальных коррекци-

онных занятий на основе эмоционального контакта, практического взаимодействия и совместного 

осмысления происходящих событий; 

   4) взаимодействие с семьей (законными представителями) обучающихся с РАС. 

Программа коррекционной работы содержит: цель, задачи, программы коррекционных 

курсов, систему комплексного психолого-педагогического обследования обучающихся, основные 

направления (диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-

просветительское), описание специальных условий обучения и воспитания обучающихся с РАС, 

планируемые результаты освоения коррекционно-развивающей области, механизмы реализации 

программы. 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими обязательны-

ми коррекционными курсами: «Формирование коммуникативного поведения» (фронтальные и ин-

дивидуальные занятия), «Музыкально-ритмические занятия» (фронтальные занятия), «Социально-

бытовая ориентировка» (фронтальные занятия). 

Содержание данной области может быть дополнено МБОУ СОШ № 19 им.В.О.Карпова на 

основании рекомендаций ПМПК, ИПР. 

Коррекционный курс «Формирование коммуникативного поведения» (фронтальные и инди-

видуальные занятия). 

Основные задачи реализации содержания: Формирование мотивации к взаимодействию со 

сверстниками и взрослыми. Коррекция нарушений аффективного, сенсорно-перцептивного, ком-

муникативного и личностного развития, дезадаптивных форм поведения. Развитие коммуникатив-

ных навыков обучающихся, формирование средств невербальной и вербальной коммуникации, их 

использование в различных видах учебной и внешкольной деятельности. 

Коррекционный курс «Музыкально-ритмические занятия» (фронтальные занятия). 

Основные задачи реализации содержания: Эстетическое воспитание, развитие эмоциональ-

но-волевой и познавательной сферы, творческих возможностей обучающихся, обогащение общего 

и речевого развития, расширение кругозора. Развитие восприятия музыки. Формирование правиль-

ных, координированных, выразительных и ритмичных движений под музыку (основных, элемен-

тарных гимнастических и танцевальных), правильной осанки, умений выполнять построения и пе-

рестроения, исполнять под музыку несложные композиции народных, бальных и современных 

танцев, импровизировать движения под музыку. Формирование умений эмоционально, вырази-

тельно 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: Практическая подготовка к самостоятельной 

жизнедеятельности. Развитие представлений о себе, своей семье, ближайшем социальном окруже-

нии, обществе. Становление гражданской идентичности, воспитание патриотических чувств. 

Накопление опыта социального поведения. Развитие морально- этических представлений и соот-

ветствующих качеств личности. Формирование культуры поведения, его саморегуляции. Форми-

рование знаний о речевом этикете, культуры устной коммуникации в условиях активизации рече-

вой деятельности. Формирование взаимоотношений с детьми и взрослыми. Развитие навыков са-

мообслуживания, помощи близким, в том числе, выполнения различных поручений, связанных с 

бытом семьи. Формирование элементарных знаний о технике безопасности и их применение в по-

вседневной жизни. Знакомство с трудом родителей (законных представителей) и других взрослых. 

Формирование элементарных экономических и правовых знаний, необходимых для жизнедеятель-

ности обучающихся. 
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2.4. Рабочая программа воспитания 

Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания является обязательной частью Основной  образовательной 

программы МБОУ СОШ №19 им.В.О.Карпова и призвана помочь всем участникам образова-

тельного процесса реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым 

сделать школу воспитывающей организацией. Программа основывается на единстве и преем-

ственности образовательного процесса всех уровней общего образования, соотносится с пример-

ными рабочими программами воспитания для организаций дошкольного и среднего профессио-

нального образования. Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и органи-

зации системной воспитательной деятельности; разрабатывается и утверждается с участием колле-

гиальных органов управления общеобразовательной организацией, в том числе советов обучаю-

щихся, советов родителей (законных представителей); реализуется в единстве урочной и внеуроч-

ной деятельности, осуществляемой совместно с семьёй и другими участниками образовательных 

отношений, социальными институтами воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, 

правилам и нормам поведения, принятым в российском обществе на основе российских базовых 

конституционных норм и ценностей; историческое просвещение, формирование российской куль-

турной и гражданской идентичности обучающихся. 

Вместе с тем, Программа призвана обеспечить достижение обучающимся личностных ре-

зультатов, определенных ФГОС: формировать у них основы российской идентичности; готовность 

к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-

значимые качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности школы. 

Программа воспитания МБОУ СОШ №19 им.В.О.Карпова включает три основных раздела: 

       1. Раздел «Целевой», где на основе базовых общественных ценностей формулируется цель 

воспитания и задачи, которые школе предстоит решать для достижения цели. В разделе кратко 

описана специфика деятельности школы в сфере воспитания: информация о специфике располо-

жения школы, особенностях ее социального окружения, источниках положительного или отрица-

тельного влияния на обучающихся, значимых партнерах школы, особенностях контингента обу-

чающихся, оригинальных воспитательных находках школы, а также важных для школы принци-

пах и традициях воспитания. 

       2. Раздел «Содержательный», в котором школа показывает, каким образом будет осуществ-

ляться достижение поставленных цели и задач воспитания. Данный раздел состоит из нескольких 

инвариантных, каждый из которых ориентирован на одну из поставленных школой задач воспита-

ния и соответствует одному из направлений воспитательной работы школы. Инвариантными мо-

дулями здесь являются: «Классное руководство», «Школьный урок», «Внеурочная деятельно-

сти», «Работа с родителями», «Самоуправление», «Профориентация», «Основные общешкольные 

дела», «Организация предметно-эстетической среды», «Внешкольные дела», «Профилактика и 

безопасность», 

Модули в Программе воспитания располагаются в соответствии с их значимостью в систе-

ме воспитательной работы школы. Деятельность педагогических работников МБОУ СОШ №19 

им.В.О.Карпова в рамках комплекса модулей направлена на достижение результатов освоения 

Основной образовательной программы. 

       3. Раздел «Организационный», в котором показано, каким образом в школе осуществляется 

самоанализ организуемой в ней воспитательной работы. Здесь приводится перечень основных 

направлений самоанализа, который дополнен указанием на его критерии и способы его осуществ-

ления. 

К Программе воспитания прилагается ежегодный календарный план воспитательной рабо-

ты, а также приложения (программы ОУ, которые реализуются в рамках того или иного модуля). 

Программа позволяет педагогическим работникам МБОУ СОШ №19 им.В.О.Карпова ско-

ординировать свои усилия, направленные на воспитание школьников. 

Раздел I. «Целевой» 

Цель и задачи воспитания обучающихся 

       Современный российский национальный воспитательный идеал – высоконравствен-

ный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 
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В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федерации в 

сфере образования цель воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патри-

отизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отече-

ства, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, береж-

ного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: усвоение ими зна-

ний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское общество 

(социально значимых знаний); формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, 

ценностям, традициям (их освоение, принятие); приобретение соответствующего этим нормам, 

ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социаль-

ных отношений, применения полученных знаний; достижение личностных результатов освоения 

общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС. Личностные результаты освоения обу-

чающимися общеобразовательных программ включают осознание российской гражданской иден-

тичности, сформированность ценностей самостоятельности и инициативы, готовность обучаю-

щихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению, наличие мотивации 

к целенаправленной социально значимой деятельности, сформированность внутренней позиции 

личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в МБОУ СОШ №19 им.В.О.Карпова планируется и осу-

ществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, систем-

но-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: 

гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следо-

вания нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообраз-

ности. 

Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности общеобразова-

тельной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

 гражданское воспитание – формирование российской гражданской идентичности, принадлеж-

ности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику власти в 

Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, уважения к 

правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры; 

 патриотическое воспитание – воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, 

уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование российского 

национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание – воспитание на основе духовно-нравственной культуры 

народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных рос-

сийских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, 

дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

 эстетическое воспитание – формирование эстетической культуры на основе российских тради-

ционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового 

искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры ЗОЖ и эмоционального благополучия – раз-

витие физических способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, навыков без-

опасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание – воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда (своего и 

других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, личностное са-

мовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, дости-

жение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание – формирование экологической культуры, ответственного, береж-

ного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных духовных 

ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

 ценности научного познания – воспитание стремления к познанию себя и других людей, при-

роды и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом личностных инте-
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ресов и общественных потребностей. 

Целевые ориентиры результатов воспитания 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися образовательных про-

грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования установлены в соот-

ветствующих ФГОС. На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ори-

ентиры результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых 

должна быть направлена деятельность педагогического коллектива для выполнения требований 

ФГОС. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием воспитания 

обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституциональных) ценностей, 

обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства. Целевые ориентиры результа-

тов воспитания сформулированы на уровнях начального общего, основного общего, среднего об-

щего образования по направлениям воспитания в соответствии с ФГОС. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования 

Гражданско-патриотическое воспитание 

 Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о      Родине – 

России, её территории, расположении. 

 Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России,  прояв-

ляющий уважение к своему и другим народам. 

 Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, своей 

Родины – России, Российского государства. 

 Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, края), 

праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним уважение. 

 Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в обществе, 

гражданских правах и обязанностях. 

 Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной по 

возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

 Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные ценности 

с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

 Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и достоин-

ство каждого человека. 

 Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, выражаю-

щий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим людям, ува-

жающий старших. 

 Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, осознающий 

ответственность за свои поступки. 

 Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства России, 

имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероисповеданий. 

 Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского 

языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

 Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творчестве 

людей. 

 Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре. Про-

являющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, ис-

кусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия 

 Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила здорового и 

безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в информационной среде. 

 Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения в 

быту, природе, обществе. 

 Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия физкуль-

турой и спортом. 

 Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей психофи-
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зические и поведенческие особенности с учётом возраста. 

Трудовое воспитание 

 Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 

 Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, от-

ветственное потребление. 

 Проявляющий интерес к разным профессиям. 

 Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Экологическое воспитание 

 Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей на 

природу, окружающую среду. 

 Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий,  прино-

сящих вред природе, особенно живым существам. 

 Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания 

 Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самостоятельность в 

познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

 Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, мно-

гообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, научном 

знании. 

 Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в есте-

ственнонаучной и гуманитарной областях знания. 

Раздел II. «Содержательный» 

Уклад МБОУ СОШ №19 им. В.О. Карпова 

Уклад МБОУ СОШ №19 им. В.О. Карпова задает порядок жизни образовательной органи-

зации и аккумулирует ключевые характеристики, определяющие особенности воспитательного 

процесса. Уклад образовательной организации удерживает ценности, принципы, нравственную 

культуру взаимоотношений, традиции воспитания, в основе которых лежат российские базовые 

ценности, определяет условия и средства воспитания, отражающие самобытный облик общеобра-

зовательной организации и ее репутацию в окружающем образовательном пространстве, социуме. 

МБОУ СОШ №19 им. В.О. Карпова осуществляет свою деятельность в соответствии с 

предметом и целями деятельности, определёнными законодательством РФ, Краснодарского края, 

правовыми актами администрации муниципального образования г-к Анапа и уставом, путём вы-

полнения работ, оказания услуг в сфере образования. 

Предметом деятельности образовательной организации является предоставление общедо-

ступного и бесплатного основного общего образования. МБОУ СОШ №19 им. В.О. Карпова дает 

возможность обучающимся получить образование в следующих формах: очная форма обучения, 

обучение на дому, семейная форма образования, обучение детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

МБОУ СОШ №19 им.В.О.Карпова ведет свою историю с 1900 года (одногодичное училище 

для взрослых), с 1912 года – была открыта немецкая национальная школа на 3 класса. Обучение 

велось на немецком языке. В 1935 году была открыта школа крестьянской молодежи, обучение 

велось до 7 класса. В 1946 году была открыта школа №13. В 1970 году открылась средняя школа 

№7 имени Александра Ивановича Покрышкина. В 1988году открыли новую школу №19. В 2019 

году школе присвоено имя кавалера ордена Мужества Вячеслава Олеговича Карпова, бывшего 

ученика школы, погибшего в чеченскую компанию. Длительной славной школьной историей обу-

словлено настоящее школы: это творческое использование элементов советской воспитательной 

системы, гармоничное сочетание обучения и воспитания, как поле деятельности для полноценного 

раскрытия творческого потенциала, физических возможностей и интеллектуальных способностей 

каждого ребенка, в конечном итоге становящегося компетентным и воспитанным человеком и 

гражданином.  

        Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

 комплексность: согласованное и конструктивное взаимодействие школы, социальных партне-

ров школы, органов профилактики и др. 

 дифференциация: учет возрастных и физиологических особенностей развития и эмоциональ-
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ного восприятия учащихся младшего, среднего и старшего уровней образования при планиро-

вании воспитательной работы. 

 ценностное ориентирование: формирование представления и понимания общечеловеческих 

ценностей посредством освоения новых знаний и закрепления имеющихся социальных компе-

тенций и жизненных навыков. 

 последовательность и системность: поэтапная реализация поставленных воспитательных це-

лей и задач: мониторинг условий и планирование, организация и проведение долгосрочных 

мероприятий, акций, анализ результатов и выявление новых ориентиров для работы.  

 создание благоприятных условий: здоровый социально-психологический климат в отдельном 

ученическом коллективе и в школе, установление доброжелательных взаимоотношений между 

участниками образовательно-воспитательного процесса, создание ситуаций успеха и комфорт-

ная безопасная для здоровья, информативная и эстетичная среда обитания в школе. 

«Три кита» воспитательной деятельности школы: 

 «ученическое счастье» (интеллектуальная состоятельность, психологический комфорт, дости-

жение социальной значимости каждого школьника); 

 гармония формы и содержания («воспитание красотой»); 

 творчество педагогов и школьников в сочетании с традициями гражданско-патриотического, 

духовно-нравственного, эстетического и социально-практического направлений воспитания. 

Цели и задачи воспитания 

Концепцией духовно-нравственного воспитания российских школьников определен в каче-

стве идеала реализации воспитательного воздействия в рамках российской общеобразовательной 

школы образованный и высоконравственный, с творческим потенциалом компетентный человек, 

понимающий историческое прошлое и принимающий судьбу Отечества как свою личную, ответ-

ственный и социально активный гражданин России, воспитанный на духовных и культурных тра-

дициях российского народа. 

Вышеописанный воспитательный идеал в совокупности с общекультурными и духовными 

ценностями, такими как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, челове-

ческие взаимоотношения определяет общую цель воспитания в школе – развитие личности 

школьников, проявляющееся в осознанном усвоении ими социально значимых ценностей; в фор-

мировании позитивного отношения и своего поведения с окружающим миром и умении противо-

стоять негативным тенденциям; в приобретении значимого положительного опыта поведения и 

применения сформированных знаний и отношений на практике социально значимых дел. Данная 

цель ориентирует педагогов в целеполагании своей деятельности время на личностный рост ре-

бенка в динамике, как в урочной, так и внеурочной деятельности. 

Принцип дифференциации в воспитательной деятельности школы определяет конкретные 

цели в соответствии с возрастом, уровнем получения общего образования школьников. 

Приоритет в воспитательной работе на уровне начального общего образования –  адаптация 

детей младшего школьного возраста к новой форме деятельности, режиму школьной жизни и их 

потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе – статусе школьника, то есть 

научиться соответствовать нормам и принятым традициям поведения в обществе в целом и в обра-

зовательном учреждении в частности. Данные нормы и традиции определяются как правила пове-

дения школьников, задаются и контролируются педагогами, старшими школьниками (в качестве 

наставников) и родителями, как участниками образовательного процесса. 

Именно в младшем школьном возрасте закладывается база для развития социально значимых 

отношений школьников, формирования законопослушного поведения и социальной активности в 

подростковом и юношеском возрасте, усвоения необходимых норм и правил: 

 уважать старших и заботиться о младших; 

 быть трудолюбивым, любознательным и добросовестным учеником; 

 знать и любить свою Родину (как место своего рождения, страну проживания, государство); 

 беречь и охранять природу; 

 соблюдать этику и этикет в обществе; 

 вести здоровый образ жизни и соблюдать режим дня; 

 уметь сопереживать и дорожить дружбой с другими людьми; 

 уважительно относиться другим людям независимо от расы, религии, социального статуса и 

состояния здоровья; 
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 проявлять инициативу и быть активным участником школьных дел. 

        Овладение вышеперечисленными социально-значимыми нормами позволит младшему 

школьнику без проблем социализоваться в школьном микромире и без проблем поведенческого 

или учебного характера перейти на следующий уровень общего образования. 

Достижению стратегической цели всей воспитательной работы в школе в совокупности с 

поэтапной реализацией приоритетных целевых ориентиров, дифференцированных по уровням 

школьного образования и возрастным особенностям развития будет способствовать решение сле-

дующих воспитательных задач: 

1) реализовать воспитательный потенциал посредством организации общешкольных ключевых 

дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и ана-

лиза в школьном сообществе; 

2) организовать воспитывающую деятельность классного руководителя как ключевой фигуры в 

формировании классного коллектива и поддержания активности участия классных сообществ 

в жизни школы; 

3) создать благоприятные условия для раскрытия творческого потенциала, физических возмож-

ностей, интеллектуальных и творческих способностей как можно большего количества школь-

ников посредством организации внеурочной деятельности и дополнительного образования с 

учетом запросов участников образовательного процесса, ресурсных возможностей школы; 

4) использовать в воспитании детей возможности различных форм школьного урока в тесной 

взаимосвязи с различными направлениями воспитательной работы. 

5) развивать ученическое самоуправление, как на уровне школы, так и на уровне классных сооб-

ществ, включив в направления работы волонтерство, как вид социально значимой занятости 

школьников. 

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных объеди-

нений и организаций; 

7) организовать туристко-краеведческую деятельность с целью вовлечения школьников к уча-

стию в походах, экскурсиях, экспедициях, слетах, лагерях; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать информационно-просветительскую работу по повышению правовой культуры 

родителей школьников, совместную работу школы и семьи в вопросах воспитания детей; 

10) развивать предметно-эстетическое пространство школы и школьного двора в целях воспита-

тельного воздействия; 

11) обеспечить координацию деятельности всех участников воспитательного процесса по органи-

зации социально-профилактической работы и психолого-педагогического сопровождения про-

цесса формирования законопослушной личности, умеющей защищать свои права, анализиро-

вать свои поступки, способной в: позитивно направленной социальной творческой деятельно-

сти и здоровому образу жизни, и формированию негативного отношения к противоправным 

действиям. 

        Планомерно выполнение данных воспитательных задач содействие и сотрудничество 

всех участников образовательного процесса в процессе воплощения теоретических решений в 

школьной жизни поможет достичь«ученического счастья»: (когда ребенок хочет идти в школу, 

ему нравится его роль ученика, когда он умеет работать и общаться в коллективе и делает это с 

удовольствием, когда ученик осознает мотивы своего поведения и чувствует потребность быть со-

циально значимым), наполнит школьные будни яркими впечатлениями, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

        Профилактическая работа по предупреждению правонарушений, безнадзорности, пре-

венции негативного и саморазрушающего поведения, жестокого обращения с детьми, а также про-

светительская работа по формированию потребностей в соблюдении правил безопасного поведе-

ния ведется в школе в рамках организации социально-психологического сопровождения участни-

ков образовательного процесса специалистами социально-психологической службы в тесном вза-

имодействии с классными руководителями по отдельному планированию. 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Практическая реализация цели и задач данной программы воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений – модулях воспитательной работы школы. 

1. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог организует работу с коллективом класса; индиви-
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дуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в дан-

ном классе; работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование, мотивация и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

осуществление педагогического сопровождения и оказание необходимой помощи детям в их 

подготовке, проведении и анализе; 

 педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, детской социальной ак-

тивности, в том числе и «Движение первых»; 

 поддержка детских инициатив и их педагогическое сопровождение; 

 организация и проведение совместных дел с учащимися класса, их родителей; интересных и 

полезных для личностного развития ребенка (интеллектуально-познавательной, гражданско-

патриотической, героико-патриотической, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой, профориентационной и др. направленности), с одной стороны, – 

вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность са-

мореализоваться в них, с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с учащи-

мися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 

школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, под-

держки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможно-

сти обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной сре-

ды для общения; 

сплочение коллектива класса через: 

 игры и тренинги на сплочение и командообразование, развитие самоуправленческих начал и 

организаторских, лидерских качеств, умений и навыков; 

 походы и экскурсии, организуемые классными руководителями совместно с родителями; 

 празднование в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные микро-

группами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши и т. д.; 

 регулярные внутри классные «огоньки» и творческие дела, дающие каждому школьнику 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса; 

 мотивация исполнения существующих и выработка совместно с обучающимися новых законов 

класса, помогающих детям освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать 

в школе в рамках уклада школьной жизни. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за поведени-

ем школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуаци-

ях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом 

беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с ре-

зультатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его 

классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом; 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание взаимоот-

ношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего трудо-

устройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным руково-

дителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить; 

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, лич-

ностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руководи-

телем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и 

неудачи; 

 мотивация ребенка на участие в жизни класса, школы, на участие в общественном дет-

ском/молодежном движении и самоуправлении; 

 мотивация школьников совместно с учителями-предметниками на участие в конкурсном и 

олимпиадном движении; 

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным 

психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или 
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иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направленные 

на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспита-

ния, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и инте-

грацию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутри классных делах, дающих педагогам возможность 

лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстанов-

ке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в 

деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни 

класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании отношений 

между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на 

сплочение семьи и школы. 

В рамках реализации данного модуля классные руководители составляют план воспитательной 

работы класса, который является приложением к данной программе и состоит из следующих 

пунктов: 

1. Цель и задачи воспитательной работы на текущий учебный год;  

2. Характеристика классного коллектива. 

3. Актив класса. 

4. Социальный паспорт класса. 

5. План мероприятий на текущий учебный год. 

6. Протоколы родительских собраний. 

7. Анализ работы за текущий учебный год. 

Модуль «Урочная деятельность» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания 

к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила обще-

ния со старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисципли-

ны и самоорганизации; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, ор-

ганизация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

 инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выра-

ботки своего к ней отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демон-

страцию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколю-

бия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для реше-

ния, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных, деловых, си-

туационных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, кото-

рые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; группо-

вой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодей-

ствию с другими детьми; 
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 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к полу-

чению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

 организация шефства, наставничества мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотруд-

ничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализа-

ции ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам 

возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и 

одной из форм организации свободного времени учащихся. Воспитание на занятиях школьных 

курсов внеурочной деятельности осуществляется преимущественно через: 

 вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит 

им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в 

себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт 

участия в социально значимых делах; 

 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 коллективах традиций, задающих их членам определенные социально зна-

чимые формы поведения; 

 поддержку 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 рам-

ках следующих выбранных школьниками ее видов. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу 

школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, расширяющие их 

кругозор, 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 самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих способно-

стей, которые помогут им в дальнейшем принести пользу другим людям или обществу в целом; 

формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения 

школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

коммуникативных и лидерских компетенций школьников, проектного мышления, воспитание у 

них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и от-

стаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей, на развитие само-

стоятельности и ответственности школьников. 

Гражданско-патриотическая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на воспитание у школьников любви к своему краю, культуре, природе, его истории, чувства гордо-

сти за свою малую Родину и Россию. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на физическое развитие школьников, пропаганду физической культуры и спорта, развитие их цен-

ностного отношения к своему здоровью, мотивацию и побуждение к здоровому образу жизни, вос-

питание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых. 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие творче-

ских способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к фи-

зическому труду, формирование у них навыков само обслуживающего труда. 
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Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского ученического самоуправления в школе помогает педагогам воспиты-

вать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство соб-

ственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения 

и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. 

Поскольку учащимся не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, то 

классные руководители должны осуществлять педагогическое сопровождение на уровне класса, а 

на уровне школы назначается куратор развития ученического самоуправления. 

Ученическое самоуправление в МБОУ СОШ №19 осуществляется следующим образом. 

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета учащихся – Совет старшеклассников, создаваемого для 

учета мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через работу постоянно действующих секторов по направлениям деятельности, инициирую-

щих и организующих проведение личностно значимых для школьников событий (соревнова-

ний, конкурсов, фестивалей, флешмобов и т.п.), отвечающих за проведение тех или иных кон-

кретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т. п. 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных Советов класса, представляющих интересы класса в об-

щешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных орга-

нов самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направле-

ния работы класса. 

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение школьников с 1 по 11 класс в деятельность ученического самоуправления: 

планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и внутри классных дел; 

 через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций по кон-

тролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растения-

ми и т. п. 

Модуль «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 совмест-

ной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей бу-

дущей 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 вне 

профессиональную составляющие такой деятельности. 

Эта работа осуществляется через: 

 проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку обучающегося к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), расширяющие 

знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях разной профессио-

нальной деятельности; 

 экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о существующих 

профессиях и условиях работы; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических профориента-

ционных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях профессионального, высшего 

образования; 

 организацию на базе детского лагеря при общеобразовательной организации профориентаци-

онных смен с участием экспертов в области профориентации, где обучающиеся могут позна-

комиться с профессиями, получить представление об их специфике, попробовать свои силы в 

той или иной профессии, развить соответствующие навыки; 
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 совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвящённых выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн-курсов по инте-

ресующим профессиям и направлениям профессионального образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 

 индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей (законных пред-

ставителей) по вопросам склонностей, способностей, иных индивидуальных особенностей 

обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущей профессии; 

 освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов, включённых в обяза-

тельную часть образовательной программы, в рамках компонента участников образовательных 

отношений, внеурочной деятельности, дополнительного образования. 

Модуль «Работа с родителями» 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными пред-

ставителями) обучающихся предусматривает: 

 создание и деятельность в общеобразовательной организации, в классах представительных ор-

ганов родительского сообщества (родительского комитета общеобразовательной организации, 

классов), участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения, деятель-

ность представителей родительского сообщества в Управляющем совете общеобразовательной 

организации; 

 тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские собрания по во-

просам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий обучения и воспи-

тания; 

 проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на которых роди-

тели могут получать советы по вопросам воспитания, консультации психологов, врачей, соци-

альных работников, служителей традиционных российских религий, обмениваться опытом; 

 родительские форумы на интернет-сайте общеобразовательной организации, интернет-

сообщества, группы с участием педагогов, на которых обсуждаются интересующие родителей 

вопросы, согласуется совместная деятельность; 

 участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, предусмотренных 

нормативными документами о психолого-педагогическом консилиуме в общеобразовательной 

организации в соответствии с порядком привлечения родителей (законных представителей); 

 привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению классных и 

общешкольных мероприятий; 

 при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, приём-

ных детей целевое взаимодействие с их законными представителями. 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется для бо-

лее эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 

семьи и образовательной организации в данном вопросе. 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся в МБОУ СОШ №19 

им.В.О.Карпова осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На школьном уровне: 

 Совет родителей, участвующий в управлении образовательной организацией и решении во-

просов воспитания и социализации их детей; 

 родительские круглые столы, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей де-

тей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся ма-

стер-классы, семинары с приглашением специалистов; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и внеуроч-

ные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в образова-

тельной организации; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания обучающихся; 

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и советы от 

профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться собственным 

творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

 социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей (законных пред-

ставителей) вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и педа-
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гогов. 

На уровне класса: 

 классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и социализа-

ции детей их класса; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и внеуроч-

ные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в образова-

тельной организации; 

 классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых про-

блем обучения и воспитания, обучающихся класса; 

 социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также 

осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических советах, собираемых в случае возникновения острых 

проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутри класс-

ных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов 

и родителей (законных представителей). 

Модуль «Основные школьные дела» 

Основные дела – это главные традиционные общешкольные дела, мероприятия, организуе-

мых педагогами для детей и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализи-

руются совестно с детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, объединяющих учеников 

вместе с педагогами в единый коллектив. В этих делах и мероприятиях принимает участие боль-

шая часть школьников. 

Основные дела способствуют интенсификации общения детей и взрослых, ставят их в от-

ветственную позицию к происходящему в школе. В образовательной организации используются 

следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

 социальные проекты – совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и педагогами 

комплексы дел разной направленности, ориентированные на преобразование окружающего 

социума; 

 дискуссионные площадки для обучающихся, педагогов, родителей, в рамках которых обсуж-

даются поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы и по-

селка; 

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с родителями учащихся 

спортивные, творческие состязания, праздники и др., которые открывают возможности для 

творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих; 

 участие в городских, окружных, всероссийских акциях, посвящённых значимым отечествен-

ным и международным события. 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела и мероприятия (театрали-

зованные, музыкальные, литературные и т.п.), связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами, как на уровне школы, так и на уровне города, округа, России, в ко-

торых участвуют все классы школы; 

 торжественные ритуалы, связанные с переходом учащихся на следующую ступень образова-

ния, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и развивающие 

школьную идентичность детей, а также связанные с героико-патриотическим воспитанием; 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в жизни 

школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в 

развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию пози-

тивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чув-

ства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные органы самоуправления, в 
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Малые группы по подготовке общешкольных ключевых дел; 

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие 

представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных сове-

тов дела; 

 участие в организации и проведении мероприятий и дел, направленных на сплочение класса, 

на реализацию плана деятельности выборного органа ученического самоуправления класса. 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных для них ролей: 

активный участник, инициатор, организатор, лидер; 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков организации, под-

готовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых 

дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами 

и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через включе-

ние его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером 

для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот 

или иной фрагмент общей работы. 

Воспитательная работа по реализации модуля 

Содержание и виды деятельности Формы деятельности 

Вне образовательной организации 

Ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые обучающи-

мися и педагогическими работниками комплексы дел (благотвори-

тельной, экологической, патриотической, трудовой направленно-

сти), ориентированные на преобразование окружающего школу со-

циума 

Социально-значимые 

проекты 

Проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно 

с семьями обучающихся виды спортивной и творческой деятельно-

сти, которые открывают  возможности для творческой самореализа-

ции обучающихся и включают их в деятельную заботу об окружа-

ющих 

Спортивные со-

стязания, праздники, 

фестивали, представ-

ления 

Посвященные значимым отечественным и международным собы-

тиям. 

Всероссийские акции 

На уровне образовательной организации: 

Ежегодно проводимые творческие (музыкальные, литературные и 

т.п.) дела, связанные со значимыми для обучающихся и  педагогиче-

ских работников знаменательными датами  

Общешкольные 

праздники, школьный     

проект 

Мероприятия, связанные с переходом обучающихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентич-

ность обучающихся 

Торжественные риту-

алы посвящения, Фе-

стиваль образователь-

ных достижений 

Активное участие обучающихся и педагогических работников в 

жизни школы, защита чести школы в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный вклад в развитие школы 

Церемонии награж-

дения (по итогам го-

да) 

На уровне классов: 

Делегирование представителей классов в общешкольные советы 

дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

Выборные собрания 

учащихся 

Реализация общешкольных ключевых дел; Участие классов 

Итоговый анализ общешкольных ключевых дел, участие предста-

вителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела. 

Отчетный час для 

обучающихся, педа-

гогов и родителей 

На уровне обучающихся: 

Вовлечение каждого обучающегося в ключевые дела школы 

(по возможности) в качестве ответственного участника в роли: 

Распределение и поруче-

ние ролей  учащимся 
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постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, корре-

спондентов, ответственных за костюмы и оборудование, от-

ветственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

класса 

Освоение навыков индивидуальной  подготовки 

 

Индивидуальная помощь 

обучающемуся  (при необ-

ходимости) 

Наблюдение за поведением обучающегося, за его отношения-

ми со сверстниками, старшими и младшими обучающимися, с 

педагогическими работниками и другимивзрослыми 

Организованные ситуации 

подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел 

Коррекция поведения обучающегося (при необходимости) че-

рез предложение взять в следующем ключевом деле на себя 

роль ответственного за тот или иной фрагмент 

общей работы 

Частные беседы с обуча-

ющимся; включение в 

совместную работу с дру-

гими обучающимися, ко-

торые могли бы стать хо-

рошим примером  
 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Внешкольные мероприятия включают в себя: 

 общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными парт-

нёрами общеобразовательной организации; 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые педа-

гогами по изучаемым в общеобразовательной организации учебным предметам, курсам, моду-

лям; 

 экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на предприятие и 

др.), организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями 

(законными представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, организации, 

проведению, оценке мероприятия; 

 литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, слёты и 

т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными представите-

лями) обучающихся для изучения историко-культурных мест, событий, биографий проживав-

ших 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 взаи-

моотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-психоло-

гического комфорта. 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды предусматривает 

совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников образовательных отноше-

ний по её созданию, поддержанию, использованию в воспитательном процессе: 

 оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в общеобразовательную органи-

зацию государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования (флаг, герб); 

 организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага Российской 

Федерации; 

 изготовление, размещение, обновление художественных изображений (символических, живо-

писных, фотографических) природы России, местности, предметов традиционной культуры и 

быта, духовной культуры народов России; 

 организацию и поддержание в общеобразовательной организации звукового пространства по-

зитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной направленности, 

исполнение гимна Российской Федерации; 

 разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе 

«мест гражданского почитания» в помещениях общеобразовательной организации для 

общественно-гражданского почитания лиц, мест, событий в истории России; памятных досок; 

 оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл первого этажа, ре-
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креации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную информацию позитив-

ного гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, фотоотчёты об инте-

ресных событиях, поздравления педагогов и обучающихся и т. п.; 

 подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся в 

разных предметных областях, демонстрирующих их способности, знакомящих с работами 

друг друга; 

 поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в общеобразовательной 

организации, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение территории; 

 разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, спортивных и 

игровых площадок, зон активного и тихого отдыха; 

 деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающимися, их родите-

лями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной территории; 

 разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, церемоний, 

торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн); 

 разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), акцентирующих 

внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, традициях, укладе 

общеобразовательной организации, актуальных вопросах профилактики и безопасности. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для обучаю-

щихся с особыми образовательными потребностями. 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях формиро-

вания и поддержки безопасной и комфортной среды в общеобразовательной организации преду-

сматривает: 

 организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в общеобразовательной 

организации эффективной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятель-

ности как условия успешной воспитательной деятельности; 

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения безопас-

ности, 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 педаго-

гического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, конфликтоло-

гов, коррекционных педагогов, работников социальных служб, правоохранительных органов, 

опеки и т. д.); 

 разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу с девиантны-

ми обучающимися и с их окружением; организацию межведомственного взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы профилакти-

ческой направленности социальных и природных рисков в общеобразовательной организации 

и в социокультурном окружении с педагогами, родителями, социальными партнёрами (анти-

наркотические, антиалкогольные, против курения, вовлечения в деструктивные детские и мо-

лодёжные объединения, культы, субкультуры, группы в социальных сетях; по безопасности в 

цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, противопожарной 

безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, гражданской обо-

роне и т. д.); 

 организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально одобряемого 

поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативным 

воздействиям, групповому давлению; 

 профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, альтерна-

тивной девиантному поведению – познания (путешествия), испытания себя (походы, спорт), 

значимого общения, творчества, деятельности (в том числе профессиональной, религиозно-

духовной, благотворительной, художественной и др.); 

 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появления, рас-

ширения, влияния в общеобразовательной организации маргинальных групп обучающихся 

(оставивших обучение, криминальной направленности, с агрессивным поведением и др.); 

 профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной психолого-

педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально запущенные, со-
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циально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 

Формирование общей культуры и законопослушного поведения у детей является наиболее ак-

туальной и значимой задачей деятельности образовательного учреждения, обеспечивающей осно-

ву ранней профилактики всех негативных проявлений. Именно в образовательном учреждении 

происходит становление интересов и ценностных ориентаций человека. Особое внимание должно 

уделяться детям подросткового возраста, так как в это время активно формируется мировоззрение, 

ребёнок подвержен влиянию окружающих его людей. Данная работа со всеми участниками обра-

зовательного процесса, предполагает как первичную профилактику с обучающимися, так и работу 

с несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении, состоящими на разных 

видах учёта. 

Данный модуль реализуется через программу Программа по формированию законопослушного 

поведения несовершеннолетних, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, обучаю-

щихся в МБОУ СОШ№19 им.В.О.Карпова. 

Программа формирования законопослушного поведения несовершеннолетних сформирова-

на по 4 основным разделам: 

1. Формирование правовой культуры участников образовательного процесса. 

2. Духовно-нравственное развитие детей и подростков, воспитание патриотизма, гражданствен-

ности и активной жизненной позиции. 

3. Профилактика противоправного поведения, сопровождение и коррекция поведения детей с де-

виантным и делинквентным поведением. 

4. Воспитание культуры здорового образа жизни, обеспечение безопасности жизнедеятельно-

сти обучающихся. 

Одними из приоритетных направлений работы в целях профилактики являются: 

 обеспечение выполнения закона 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» в образовательном учреждении; 

 организация деятельности по своевременному выявлению несовершеннолетних, с которыми 

необходима индивидуальная профилактическая работа в соответствии со ст. 5,6 вышеуказанно-

го закона; 

 организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков (с созданием программы 

лагеря дневного пребывания); 

 работа по обеспечению полной занятости обучающихся во внеурочное время. 

Профилактическая работа осуществляется по нескольким направлениям: 

 предупреждение безнадзорности, правонарушений и негативных социальных явлений среди 

несовершеннолетних; 

 профилактика экстремистской деятельности и гармонизации межэтнических отношений, обес-

печение информационной безопасности; 

 профилактика суицидов; 

 профилактика буллинга среди подростков; 

 профилактика детского дорожно-транспортного травматизма; 

 профилактика гибели и травматизма детей на пожарах и водных объектах; 

 предупреждению распространения ВИЧ-инфекции. 

Результативность деятельности в данном направлении предполагается через организацион-

ную работу, диагностическую работы, профилактическую работу с обучающимися, профилакти-

ческую работу с родителями. 

Реализуется следующим образом: 

На школьном уровне: 

 При осуществлении межведомственного взаимодействия с внешними субъектами про-

филактики: 

 участие в профилактических акциях, операциях; 

 выявление социально-неблагополучных семей и направление данной информации субъектам 

профилактики; 

 организация досуговой деятельности обучающихся «группы риска»; вовлечения их в посе-

щение занятий в учреждениях дополнительного образования; 

 охват организованным отдыхом подростков «группы риска» в каникулярное время и инте-

ресным содержательным досугом в течение всего года; 
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 оказание помощи в трудоустройстве в летний период; 

 участие обучающихся в профилактических мероприятиях. 

На уровне школы: 

 организация работы школьного Совета профилактики; 

 составление социального паспорта классов, школы; 

 проведение мероприятий с внешними субъектами профилактики; 

 выявление социально-неблагополучных семей и постановка их на внутришкольный контроль; 

 проведение социально-психологического тестирования с обучающимися 7-11 классов; 

 проведение педагогического всеобуча для родителей; 

 привлечение родителей к проведению внеклассных мероприятий, и к осуществлению пра-

вопорядка во время проведения культурно-массовых мероприятий. 

На уровне класса: 

 изучение уровня сформированности культуры здоровья обучающихся; 

 проведение классных часов; 

 организация правового всеобуча; 

 вовлечение обучающихся в творческую жизнь класса. 

На индивидуальном уровне: 

 консультации, тренинги, беседы, диагностика; 

 индивидуальная работа с обучающимися с привлечением специалистов школьной социально-

психологической службы; 

 организация консультаций специалистов: психологов, педагогов для обучающихся и их роди-

телей; 

 выявление и постановка на учёт детей с девиантным поведением, вовлечение их в спортивные 

секции и кружки. 

Модуль «Социальное партнерство» 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с договорами о со-

трудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания 

и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, регио-

нальные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.); 

 участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, внеурочных 

занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности; 

 проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольных меро-

приятий, акций воспитательной направленности; 

 проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских) с 

представителями организаций-партнёров для обсуждений актуальных проблем, касающихся 

жизни общеобразовательной организации, муниципального образования, региона, страны; 

 реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, педагогами с 

организациями-партнёрами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и т. 

д. направленности, ориентированных на воспитание обучающихся, преобразование окружаю-

щего социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

Социальное партнерство заключается в тесном сотрудничестве при проведении мероприятий с 

учреждениями/организациями-партнерами: 

1. Мероприятия в сотрудничестве с учреждениями культуры (библиотеки, дома культу-

ры, музеи, кинотеатры). 

2. Мероприятия в сотрудничестве с учреждениями спорта. 

3. Мероприятия в сотрудничестве с хуторским казачьим обществом и др. 

Раздел III «Организационный» 

Кадровое обеспечение 

МБОУ СОШ №19 им.В.О.Карпова укомплектована  кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной программой, способ-

ными к инновационной профессиональной деятельности. 

Все педагоги и персонал школы соответствуют требованиям к кадровым условиям ООП НОО: 

 укомплектованность педагогическими, руководящими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников; 
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 непрерывность профессионального развития педагогических работников. 

Должностные инструкции, разработаны в соответствии с ООП НОО и содержат конкрет-

ный перечень должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников МБОУ СОШ №19 

им.В.О.Карпова. 

Кадровый потенциал начального общего образования МБОУ СОШ №19 им.В.О.Карпова 

составляют: 

 педагоги, способные эффективно использовать материально-технические, информационно-

методические и иные ресурсы реализации ООП НОО, управлять процессом личностного, со-

циального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного развития обучающихся 

(учащихся) и процессом собственного профессионального развития; 

 школьные практические психологи, деятельность которых определяется потребностями созда-

ния психологически безопасной образовательной среды, проектирования зоны ближайшего 

развития, установления реальной картины и проблем личностного, социального, познаватель-

ного (интеллектуального), коммуникативного развития обучающихся (учащихся), психологи-

ческого обеспечения деятельности учителя, других субъектов образования по достижению со-

временных образовательных результатов в начальной школе; 

 администраторы начального общего образования, ориентированные на создание (формирова-

ние) системы ресурсного обеспечения реализации ООП НОО, управляющие деятельностью 

начальной школы как единого социокультурного организма, ключевого звена развивающего 

образовательного пространства, способные генерировать, воспринимать и транслировать ин-

новационные образовательные идеи и опыт. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об обра-

зовании в Российской Федерации»  (ст. 49) проводится в МБОУ СОШ №19 им.В.О.Карпова систе-

матически и в соответствии с графиком в целях подтверждения соответствия занимаемым долж-

ностям на основе оценки профессиональной деятельности, с учетом желания педагогических ра-

ботников в целях установления квалификационной категории.  

Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными потребностями 

Создание специальных условий для обучения детей с ОВЗ 

В школе созданы условия для обучения детей данной категории. 

Имеются квалифицированные специалисты: учитель-логопед, педагог-психолог, социаль-

ный педагог. Учителя систематически проходят курсы повышения квалификации по работе с дан-

ной категорией. 

Созданы комфортные условия для особой организации образовательного пространства во всех 

учебных и внеучебных помещениях. 

В МБОУ СОШ №19 им.В.О.Карпова имеются отдельные специально оборудованные помеще-

ния для проведения занятий с психологом, учителем-логопедом и другими специалистами, отве-

чающие задачам программы коррекционной работы и задачам психолого-педагогического сопро-

вождения обучающегося с ОВЗ. Имеются кабинеты психолога и логопеда. Организовано про-

странство для отдыха и двигательной активности обучающихся на перемене. Создано доступное 

пространство, которое позволяет учащимся с ОВЗ воспринимать максимальное количество сведе-

ний через аудио-визуализированные источники, а именно удобно и доступно расположены стенды 

с представленным на них наглядным материалом о внутришкольных правилах поведения, прави-

лах безопасности, распорядке /режиме функционирования учреждения, расписании уроков, по-

следних событиях в школе, ближайших планах и т.д. 

Обучение учащихся с ОВЗ организовано по АООП. 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые образовательные 

потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых групп, одарённых, с 

отклоняющимся поведением, создаются особые условия. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их успеш-

ной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и возмож-
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ностей каждого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие повыше-

нию уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

необходимо ориентироваться на: 

 формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с использова-

нием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов воспита-

ния; 

 создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с особыми 

образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекватных вспомога-

тельных средств и педагогических приёмов, организацией совместных форм работы воспита-

телей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

 личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. 

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 социаль-

ной 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 общеобразовательной организации, 

качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной организации; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное сле-

дование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при вы-

движении кандидатур); 

 регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, чрезмерно 

больших групп поощряемых и т. п.); 

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование индивидуальных и 

коллективных наград даёт возможность стимулировать индивидуальную и коллективную ак-

тивность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, 

получившими и не получившими награды); 

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных представи-

телей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, их 

представителей (с учётом наличия ученического самоуправления), сторонних организаций, их 

статусных представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить сти-

мулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной 

успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио – деятельность обучающихся при её организации и регулярном поощ-

рении классными руководителями, поддержке родителями (законными представителями) по соби-

ранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, достижений в 

группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото изде-

лий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме индивидуального портфолио, возмож-

но ведение портфолио класса. 

      Рейтинги – размещение имен (фамилий) обучающихся или названий (номеров) групп обучаю-

щихся, классов в последовательности, определяемой их успешностью, достижениями в чём-либо. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) может за-

ключаться в материальной поддержке проведения в общеобразовательной организации воспита-

тельных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных форм совместной 

деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в по-
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мощи обучающихся, семей, педагогических работников. 

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и их дея-

тельности. 

Использование рейтингов, их форма, публичность, привлечение благотворителей, в том 

числе из социальных партнёров, их статус, акции, деятельность должны соответствовать укладу 

общеобразовательной организации, цели, задачам, традициям воспитания, согласовываться с 

представителями родительского сообщества во избежание деструктивного воздействия на взаимо-

отношения в общеобразовательной организации. 

Анализ воспитательного процесса 

Самоанализ воспитательной работы осуществляется по выбранным самой школой направ-

лениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и последую-

щего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательным учреждением с при-

влечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации образовательной 

организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в образовательном учреждении, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспер-

тов на уважительное отношение, как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспи-

тательный процесс; 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 

изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и разно-

образие деятельности, характер общения и отношений между обучающимися и педагогами; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на ис-

пользование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной ра-

боты, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с обучающимися деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, ори-

ентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это резуль-

тат как социального воспитания (в котором образовательная организация участвует наряду с 

другими социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития обучаю-

щихся. 

Основными направлениями анализа организуемого в образовательном учреждении воспитатель-

ного процесса могут быть: 

- результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика лич-

ностного развития обучающихся каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете образовательного учреждения. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существо-

вавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить за минувший учебный год; 

какие проблемы, решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

- состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. Критерием, на 

основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в образовательном учрежде-

нии интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности де-

тей и взрослых. 

 Анализ осуществляется заместителем директора по воспитательной работе, классными руково-

дителями, активом старшеклассников и представителями родительских комитетов, хорошо 

знакомыми с деятельностью образовательного учреждения и класса. 

 Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной деятель-

ности детей и взрослых могут быть беседы с обучающихся и их родителями (законных пред-

ставителей), педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 
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анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объедине-

ния классных руководителей или педагогическом совете школы. Внимание при этом сосредо-

тачивается на вопросах, связанных с: 

 качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

 качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

 качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

 качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

 качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

 качеством функционирующих на базе образовательного учреждения волонтёрских отрядов 

«Мы вместе», казачьих классов; 

 качеством проводимых в образовательном учреждении экскурсий, походов; 

 качеством профориентационной работы образовательного учреждения; 

 качеством взаимодействия образовательного учреждения и семей обучающихся.  

 Итогом самоанализа организуемой в МБОУ СОШ №19 им.В.О.Карпова воспитательной 

работы       является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать . 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ АООП НОО ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С РАС 

(вариант 8.2) 

3.1. Учебный план 

Сроки освоения АООП НОО (вариант 8.2) обучающимися с РАС составляют 5 лет или 6 

лет (включая один первый или два первых дополнительных класса). 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой участни-

ками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечива-

ет достижение важнейших целей современного начального общего образования: 

 формирование гордости за свою страну, приобщение к общекультурным, национальным и эт-

нокультурным ценностям; 

 готовность обучающихся с РАС к продолжению образования на последующем уровне основно-

го общего образования; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных си-

туациях; 

 личностное развитие обучающегося с РАС в соответствии с его индивидуальностью; минимиза-

цию негативного влияния РАС на развитие обучающегося и профилактику возникновения 

вторичных отклонений. 

МБОУ СОШ № 19 им.В.О.Карпова самостоятельна в выборе видов деятельности по каждо-

му предмету, курсу коррекционно-развивающей области (проектная деятельность, практические 

занятия, экскурсии). 

Обязательная часть содержит перечень учебных предметов: русский язык, чтение, окружа-

ющий мир (человек, природа, общество), математика, изобразительное искусство, музыка, техно-

логия (труд), физическая культура. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, включает: 

 факультативные курсы, обеспечивающие реализацию особых образовательных потребностей 

обучающихся с РАС; 

 внеурочную деятельность, реализующуюся посредством таких направлений работы,  как ду-

ховно-нравственное, социальное общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное и обеспечивающую личностное развитие обучающихся с РАС;  

 коррекционно-развивающую область, коррекционные курсы которой направлены на миними-

зацию негативного влияния РАС на результат обучения и профилактику возникновения вто-

ричных отклонений в развитии. 

Коррекционно-развивающая область включает следующие коррекционные курсы: Форми-

рование коммуникативного поведения; Музыкально-ритмические занятия; Социально-бытовая 

ориентировка; Адаптивная физическая культура, которые являются обязательными и проводятся в 

форме групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

Часы коррекционно-развивающей области, не входят в предельно допустимую учебную 

нагрузку, проводятся во внеурочное время. Реализация данной области осуществляется за счет ча-
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сов, отводимых на внеурочную деятельность (количество часов на коррекционно-

образовательную область должно быть не менее 5 часов в неделю в течение всего срока обуче-

ния) (пункт 3.4.16 Санитарно-эпидемиологических требований). Набор учебных предметов, их со-

отношение по годам обучения предусматривает оптимальную нагрузку обучающихся на каждом 

году обучения, обеспечивает качественное усвоение учебных предметов.  

Продолжительность группового коррекционного занятия составляет в 1 классе 35 минут, во 

2-5 классах 40 минут. Продолжительность индивидуального коррекционного занятия составляет 

20 минут. 

С целью реализации «ступенчатого» метода постепенного наращивания учебной нагрузки в 

первом классе обеспечивается организация адаптационного периода. В первом классе каждый 

день проводится 3 урока. Домашние задания даются с учетом индивидуальных возможностей обу-

чающихся. В первом классе обучение осуществляется без обязательных домашних заданий, следо-

вательно, без записей в классном журнале. Допустимо предлагать первоклассникам только творче-

ские задания познавательного характера, выполняемые исключительно по желанию обучающихся. 

Цель таких заданий – формирование у обучающихся внешних и внутренних стимулов к самостоя-

тельной домашней работе. В 1-й четверти возможны только задания организационного характера 

(приготовить и принести завтра к уроку спортивную форму, природный материал). Во 2-й четвер-

ти - познавательные задания, для выполнения которых не требуется специально организованного 

рабочего места. С 3-й четверти допустимо завершение в домашних условиях работы, начатой в 

классе. Общее время на их выполнение не должно превышать 15 минут. 

Со второго класса задания по предметам рекомендуется предлагать по принципу «мини-

макс»: часть задания по предмету обязательна для выполнения, часть – по желанию обучающего-

ся. Время выполнения домашнего задания не должно превышать границ, которые предусмотрены 

Гигиеническими нормативами и Санитарно- эпидемиологическими требованиями. Общее время 

выполнения заданий по всем учебным предметам (вместе с чтением) в 3-м классе – до 1,5 часов 

(90 минут), в 4-5 -м – до 2 часов (120 минут). 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательной, внеурочной деятельности (в 

том числе коррекционно-развивающей области). Между последним уроком и началом внеурочной 

деятельности рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

Количество часов, отводимых в неделю на занятия внеурочной деятельностью, составляет 

не более 10 часов (в том числе, из них не менее 5 часов в неделю на коррекционно-

образовательную область в течение всего срока обучения на уровне НОО). 

Учебный план АООП НОО для обучающихся с РАС (вариант 8.2) 

Предметные области Классы Количество часов в неделю Всего 

Учебные 

предметы 

I I 

доп. 

II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 4 4 23 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 3 19 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

- - - 1 1 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 10 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религи-

озных культур  и 

светской этики 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1 

 

1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 5 

Труд (технология) Труд (технология) 1 1 1 1 1 5 
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Физическая культура Физическая куль-

тура (Адаптивная 

физическая 

культура) 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

15 

Итого 21 21 21 21 21 105 

Часть, формируемая участниками образова-

тельного процесса 

- - 2 2 2 6 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 

21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность включая коррекци-

онно-развивающую работу) 

10 10 10 10 10 50 

коррекционно-развивающая работа 7 7 7 7 7 35 

коррекционно-развивающие занятия 6 6 6 6 6 30 

Музыкально-ритмические занятия 1 1 1 1 1 5 

Другие направления внеурочной деятельности 3 3 3 3 3 15 

Всего 31 31 33 33 33 161 

В учебном плане количество часов в неделю на коррекционно-развивающие курсы указано 

на одного обучающегося. 

При реализации данной АООП НОО должны быть созданы специальные условия, обеспе-

чивающие освоение обучающимися с РАС содержания образовательной программы в полном объ-

еме с учетом их особых образовательных потребностей и особенностей здоровья. 

 3.2. Календарный учебный график 

Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным четвертям. 

Урочная деятельность обучающихся с РАС организуется по 5-дневной учебной неделе. 

 Календарный учебный график на 2024-2025 учебный год 

Дата начала и окончания учебного года:  

 начало учебного года – 2 сентября 2024 года, 

 окончание учебного года – 26 мая 2025 года. 

 Продолжительность урока: 

 2-4 классы – 40 минут  

 I классы − 35 минут (сентябрь-октябрь 3 урока, ноябрь-декабрь 4 урока); − 40 минут (январь-

май 4 урока, 1 день 5 уроков). 

Продолжительность учебного года и учебных периодов: 

  1 классы 2-4 классы 

33 учебные недели +  

34 учебные недели  + 
 

Продолжительность учебных периодов, сроки и продолжительность каникул:  

Учебный 

период 

Сроки 

учебных периодов 

Количество 

учебных 

недель 

Каникулы Сроки 

каникул 

Количество 

дней 

Выход на 

занятия 

I  ч. I 

пол. 

02.09.24-25.10.24 8 недель Осенние 26.10.24-04.11.24 10 05.11.24 

II ч. 05.11.24-27.12.24 7 нед. и 4 д. Зимние 28.12.24-08.01.25 12 09.01.25 

III ч. II 

пол. 

09.01.25-21.03.25 10 нед.2д. Весенние 22.03.25-30.03.25 

 

9 

 

31.03.25 

 IV ч. 31.03.25-26.05.2025 8 нед. 

Итого   34 недели Летние  31 день  

97 дней 

Перерыв между обязательными и внеурочными занятиями 30 минут. 

Дополнительные каникулы для 1-х классов:  15.02.2025 – 23.02.2025  

Летние каникулы: 1-8, 10 классы: 27 мая 2025 года  – 31 августа 2025 года 

Нерабочие праздничные дни (в связи с государственными праздниками): 01.05.2025, 02.05.2025, 

08.05.2025, 09.05.2025. 

Режим начала занятий, расписание звонков: 

1 смена 



49 
 

2-5 классы 1-е классы 

1 урок – 830-910 

2 урок – 920-1000 

3 урок – 1010-1050 

4 урок – 1110-1150 

5 урок – 1210-1250 

 

1 урок – 830-910 

2 урок – 920-1000 

динамическая пауза 10.10–10.40 

3 урок – 1105-1145 

4 урок – 1200-1240 

5 урок – 1250-1330 
 

Учебные занятия для 1-х классов проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 1-ую 

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. Во 2-4 классах продолжительность уроков по 40 минут. 

В 1-4-х классах по понедельникам проводится занятие внеурочной деятельности «Разго-

воры о важном». 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной работоспособ-

ности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной Гигиеническими нор-

мативами. 

 3.3 План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности разрабатывается ежегодно и утверждается приказом дирек-

тора МБОУ СОШ № 19 им.В.О.Карпова в соответствии с требованиями к организации образова-

тельного процесса, предусмотренными действующими санитарными правилами и нормативами, а 

также с учетом мнений участников образовательных отношений, с учетом региональных и этно-

культурных традиций. 

3.4. Календарный план воспитательной работы 

Федеральный календарный план воспитательной работы является единым для образова-

тельных организаций. 

Федеральный календарный план воспитательной работы может быть реализован в рамках 

урочной и внеурочной деятельности. 

Все мероприятия должны проводиться с учетом особенностей основной образовательной 

программы, а также возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей обучаю-

щихся. 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с терроризмом; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности. 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

25 октября: Международный день школьных библиотек; 

Третье воскресенье октября: День отца. 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства; 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов 

внутренних дел России; 

Последнее воскресенье ноября: День Матери; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов; 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации. 

Январь: 

25 января: День российского студенчества; 

27 января: День снятия блокады Ленинграда, День освобождения Красной армией крупнейшего 

"лагеря смерти" Аушвиц-Биркенау (Освенцима) – День памяти жертв Холокоста. 
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Февраль: 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской 

битве; 

8 февраля: День российской науки; 

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией; 

27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики. 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

1 июня: День защиты детей; 

6 июня: День русского языка; 

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби; 

27 июня: День молодежи. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

12 августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

27 августа: День российского кино. 

 


