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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1) (далее АООП 

НОО ТНР) - это образовательная программа, адаптированная для обучения детей с ТНР с 

учетом особенностей их психофизического и речевого развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушении развития и социальную 

адаптацию. АООП НОО обучающихся с ТНР самостоятельно разрабатывается и 

утверждается МОУ « Сергиевская СОШ» (далее ОУ) в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом (далее - ФГОС) НОО обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) и с учетом Примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с ТНР (вариант 5.1). 

АООП НОО обучающихся с ТНР определяет содержание образования, ожидаемые 

результаты и условия ее реализации. 

Структура АООП НОО обучающихся с ТНР 

АООП НОО обучающихся с ТНР содержит три раздела: 

- целевой; 

- содержательный; 

- организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели и планируемые результаты 

реализации АООП НОО обучающихся с ТНР, а также способы определения достижения 

этих целей и результатов. Целевой раздел включает пояснительную записку; планируемые 

результаты освоения обучающимися с ТНР АООП НОО программы; систему оценки 

достижения планируемых результатов освоения АООП НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание НОО обучающихся с ТНР и 

включает программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов: 

- программу формирования универсальных учебных действий; 

- программы отдельных учебных предметов; 

- программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ТНР; 

- программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

- программу коррекционной работы; 

- программу внеурочной деятельности. 
Организационный раздел включает учебный план НОО; систему специальных 

условий реализации АООП НОО обучающихся с ТНР. 

Принципы и подходы к формированию АООП НОО обучающихся с ТНР 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ТНР положены следующие 

принципы: 

- принцип государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников и др.); 

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 
- принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий 

его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с 

учетом особых образовательных потребностей; 

- онтогенетический принцип; 
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- принцип комплексного подхода, использования в полном объеме 

реабилитационного потенциала с целью обеспечения образовательных и социальных 
потребностей, обучающихся; 

- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 
ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает 

непрерывность образования обучающихся с ТНР; 

- принцип целостности содержания образования; в основе структуры содержания 
образования лежит не понятие предмета, а понятие «предметной области»; 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий 

возможность овладения обучающимися с ТНР всеми видами доступной им деятельности, 

способами и приемами познавательной, учебной, коммуникативной деятельности и 

нормативным поведением; 

- принцип переноса знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в 

условиях учебной ситуации, в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит 

готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в 

реальном ми- ре, в действительной жизни; трансформирование уровня полученных знаний 

в область жизнедеятельности; 

- принцип сотрудничества с семьей. 
В основу разработки АООП НОО обучающихся с ТНР заложены 

дифференцированный, деятельностный и системный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО для обучающихся с ТНР 

предполагает учет особых образовательных потребностей этих обучающихся, которые 

определяются уровнем речевого развития, этиопатогенезом, характером нарушений 

формирования функциональной системы и проявляются в неоднородности по 

возможностям освоения содержания образования. АООП НОО создается в соответствии с 

дифференцированно сформулированными в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

требованиями к: 

- структуре образовательной программы; 

- условиям реализации образовательной программы; 

- результатам образования. 

Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие содержания, 

предоставляя обучающимся с ТНР возможность реализовать индивидуальный потенциал 

развития; открывает широкие возможности для педагогического творчества, создания 

вариативных образовательных материалов, обеспечивающих пошаговую логопедическую 

коррекцию, развитие способности обучающихся самостоятельно решать учебно- 

познавательные и учебно-практические задачи в соответствии с их возможностями. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития обучающихся с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с ТНР младшего школьного возраста определяется характером 

организации доступной им деятельности. 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающей овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП НОО обучающихся с ТНР реализация деятельностного 

подхода обеспечивает: 

- придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых предметных 

областях; 
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- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения; 
- создание условий для общекультурного и личностного развития обучающихся с ТНР 

на основе формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не 

только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков, позволяющих 

продолжить образование на следующем уровне, но и социальной компетенции, 

составляющей основу социальной успешности. 

Ключевым условием реализации деятельностного подхода выступает организация 

детского самостоятельного и инициативного действия в образовательном процессе, 

снижение доли репродуктивных методов и способов обучения, ориентация на личностно- 

ориентированные, проблемно-поискового характера. 

Системный подход основывается на теоретических положениях о языке, 

представляющем собой функциональную систему семиотического или знакового 

характера, кото- рая используется как средство общения. Системность предполагает не 

механическую связь, а единство компонентов языка, наличие определенных отношений 

между языковы- ми единицами одного уровня и разных уровней. 

Системный подход строится на признании того, что язык существует и реализуется 

через речь, в сложном строении которой выделяются различные компоненты 

(фонетический, лексический, грамматический, семантический), тесно взаимосвязанные на 

всех эта- пах развития речи ребенка. 

Основным средством реализации системного подхода в образовании обучающихся 

ТНР является включение речи на всех этапах учебной деятельности обучающихся. 

В контексте разработки АООП НОО для обучающихся с ТНР реализация системного 
подхода обеспечивает: 

- тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых и интеллектуальных 
предпосылок овладения учебными знаниями, действиями, умениями и навыками; 

- воздействие на все компоненты речи при устранении ее системного недоразвития в 

процессе освоения содержания предметных областей, предусмотренных ФГОС НОО и 

коррекционно-развивающей области; 

- реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели – формирование речевого 

взаимодействия в единстве всех его функции (познавательной, регулятивной, контрольно- 

оценочной и др.) в соответствии с различными ситуациями. 

 

1. Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ТНР (вариант 5.1) 

2.1. Целевой раздел 

2.1.1. Пояснительная записка 
Нормативно-правовую базу разработки АООП НОО для обучающихся с ТНР 

составляют: 

1) Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Феде- 

рации» № 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 г. № 99-ФЗ, от 23.07.2013 г. 

№ 203-ФЗ); 

2) Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования для обучающихся с ОВЗ; 

3) Закон Российской Федерации от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» с изменениями и дополнениями, вступившими в силу 

01.09.2013 г.; 

4) Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребѐнка в Российской 
Федерации» от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ; 

5) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего, 
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основного общего и среднего общего образования»; 

6) Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

7) Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «О создании 

условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

детьми-инвалидами» №АФ- 150/06 от 18.04.2008 г.; 

8) Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования на основе ФГОС для обучающихся с ОВЗ (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

22 декабря 2015 г. № 4/15); 

9) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1598 от 19 

декабря 2014г. «Об утверждении федерального государственного стандарта НОО 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

10) Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

11) Приказ Минобрнауки РФ от 20.09.2013 № 1082 «Об утверждении положения о 

психолого-медико-педагогической комиссии». 

12) Приказ Минобрнауки РФ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009 № 373»; 

13) Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (Зарегистрирован 05.07.2021 № 64100); 

14) Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (Зарегистрирован 05.07.2021 № 64101); 

15) Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18 июля 2022 г. № 

569 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стан- дарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства про- свещения 

Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 286» (Зарегистрирован 17.08.2022 № 69676); 

16) Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18 июля 2022 № 

568 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стан- дарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства просве- щения 

Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287» (Зарегистрирован 17.08.2022 

№ 69676); 

17) Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 12 августа 2022 г. 

№ 732 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерстваобра- 

зования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» (Зарегистрирован 

12.09.2022 № 70034), 

18) Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 372 

―Об утверждении федеральной образовательной программы начального общего 
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образования‖ (Зарегистрирован 12.07.2023 № 74229); 

19) Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 370 

―Об утверждении федеральной образовательной программы основного общего 

образования‖ (Зарегистрирован12.07.2023); 

20) Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 371 

―Об утверждении федеральной образовательной программы среднего общего 

образования‖ (Зарегистрирован 12.07.2023 № 74228). 

 
Цель реализации АООП НОО 

АООП НОО обучающихся с ТНР направлена на формирование у них общей куль- 

туры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно-эстетическое, 

социально-личностное, интеллектуальное, физическое), овладение учебной деятельностью 

в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями. 

Общая характеристика АООП НОО 

Вариант 5.1 предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 

образованию сверстников с нормальным речевым развитием, находясь в их среде и в те же 

сроки обучения. 

Срок освоения АООП НОО составляет 4 года. 

Вариант 5.1 предназначается для обучающихся с фонетико-фонематическим или 

фонетическим недоразвитием речи (дислалия; легкая степень выраженности дизартрии, 

заикания; ринолалия), обучающихся с общим недоразвитием речи III - IV уровней 

речевого развития различного генеза (например, при минимальных дизартрических 

расстройствах, ринолалии и т.п.), у которых имеются нарушения всех компонентов языка; 

для обучающихся с нарушениями чтения и письма. 

Адаптация АООП НОО предполагает введение четко ориентированных на 

удовлетворение особых образовательных потребностей, обучающихся с ТНР 

коррекционных мероприятий и требований к результатам освоения обучающимися 

программы коррекционной работы. Обязательными условиями реализации АООП НОО 

обучающихся с ТНР являются логопедическое сопровождение обучающихся, 

согласованная работа учителя- логопеда с учителем начальных классов с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР 

У детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи наблюдается нарушение 

процесса формирования произносительной системы родного языка вследствие дефектов 

восприятия и произношения фонем. Отмечается незаконченность процессов 

формирования артикулирования и восприятия звуков, отличающихся тонкими акустико- 

артикуляторными признаками. Несформированность произношения звуков крайне 

вариативна и может быть выражена в различных вариантах: отсутствие, замены (как 

правило, звуками простыми по артикуляции), смешение, искаженное произнесение, не 

соответствующее нормам звуковой системы родного языка). 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная 

способность к дифференциации звуков, обеспечивающая восприятие фонемного состава 

родного языка, что негативно влияет на овладение звуковым анализом. 

Фонетическое недоразвитие речи характеризуется нарушением формирования 

фонетической стороны речи либо в комплексе (что проявляется одновременно в 

искажении звуков, звукослоговой структуры слова, в просодических нарушениях), либо 

нарушением формирования отдельных компонентов фонетического строя речи (например, 
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только звукопроизношения или звукопроизношения и звукослоговой структуры слова). 

Такие обучающиеся хуже, чем их сверстники запоминают речевой материал, с большим 

количеством ошибок выполняют задания, связанные с активной речевой деятельностью. 

Обучающиеся с нерезко выраженным общим недоразвитием речи характеризуются 

остаточными явлениями недоразвития лексико-грамматических и фонетико- 

фонематических компонентов языковой системы. У таких обучающихся не отмечается 

выраженных нарушений звукопроизношения. Нарушения звукослоговой структуры слова 

проявляются в различных вариантах искажения его звуконаполняемости как на уровне 

отдельного слога, так и слова. Наряду с этим отмечается недостаточная внятность, 

выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей смазанности речи, 

смешение звуков, свидетельствующее о низком уровне сформированности 

дифференцированного восприятия фонем и являющееся важным показателем не 

закончившегося процесса фонемообразования. 

У обучающихся обнаруживаются отдельные нарушения смысловой стороны речи. 

Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, обозначающие 

названия некоторых животных, растений, профессий людей, частей тела. Обучающиеся 

склонны использовать типовые и сходные названия, лишь приблизительно передающие 

оригинальное значение слова. Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких 

по ситуации, по значению, в смешении признаков. Выявляются трудности передачи 

обучающимися системных связей и отношений, существующих внутри лексических 

групп. Обучающиеся плохо справляются с установлением синонимических и 

антонимических отношений, особенно на материале слов с абстрактным значением. 

Недостаточность лексического строя речи проявляется в специфических 

словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в 

речевой практике, они по-прежнему затрудняются в продуцировании более редких, менее 

частотных вариантов. Недоразвитие словообразовательных процессов, проявляющееся 

преимущественно в нарушении использования непродуктивных словообразовательных 

аффиксов, препятствует своевременному формированию навыков группировки 

однокоренных слов, подбора родственных слов и анализа их состава, что впоследствии 

сказывается на качестве овладения программой по русскому языку. 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко 

проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением. 

В грамматическом оформлении речи часто встречаются ошибки в употреблении 

грамматических форм слова. 

Особую сложность для обучающихся представляют конструкции с придаточными 
предложениями, что выражается в пропуске, замене союзов, инверсии. 

Лексико-грамматические средства языка у обучающихся сформированы неодинаково. 

С одной стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят 

непостоянный характер и сочетаются с возможностью осуществления верного выбора при 

сравнении правильного и неправильного ответов, с другой – устойчивый характер 

ошибок, особенно в самостоятельной речи. 

Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, характеризующееся 

нарушениями логической последовательности, застреванием на второстепенных деталях, 

пропусками главных событий, повторами отдельных эпизодов при составлении рассказа 

на заданную тему, по картинке, по серии сюжетных картин. При рассказывании о 

событиях из своей жизни, составлении рассказов на свободную тему с элементами 

творчества используются, в основном, простые малоинформативные предложения. 

Наряду с расстройствами устной речи у обучающихся отмечаются разнообразные 
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нарушения чтения и письма, проявляющиеся в стойких, повторяющихся, специфических 

ошибках при чтении и на письме, механизм возникновения которых обусловлен 

недостаточной сформированностью базовых высших психических функций, 

обеспечивающих процессы чтения и письма в норме. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР 

К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с ТНР, 

относятся: 

✓ выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска (совместно со 
специалистами медицинского профиля) и назначение логопедической помощи на этапе 
обнаружения первых признаков отклонения речевого развития; 

✓ организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным нарушением 
перед началом обучения в школе; преемственность содержания и методов дошкольного и 
школьного образования и воспитания, ориентированных на нормализацию или полное 
преодоление отклонений речевого и личностного развития; 

✓ получение начального общего образования в условиях образовательных организаций 
общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям 
обучающегося и степени выраженности его речевого недоразвития; 

✓ обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого 
как через содержание предметных и коррекционно-развивающей областей и специальных 
курсов, так и в процессе индивидуальной/подгрупповой логопедической работы; 

✓ создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших психических 
функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной деятельности на 
основе обеспечения комплексного подхода при изучении обучающихся с речевыми 
нарушениями и коррекции этих нарушений; 

✓ координация педагогических, психологических и медицинских средств воздействия в 
процессе комплексного психолого-медико- педагогического сопровождения; 

✓ получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или 
минимизации первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состояния высшей 
нервной деятельности, соматического здоровья; 

✓ возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении со- 
держания учебных предметов по всем предметным областям с учетом необходимости 
коррекции речевых нарушений и оптимизации коммуникативных навыков учащихся; 

✓ гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения 
содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и ис- 
пользования соответствующих методик и технологий; 

✓ индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве для 
разных категорий обучающихся с ТНР; 

✓ постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 
сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики развития 
речевых процессов, исходя из механизма речевого дефекта; 

✓ применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе 
специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных 
средств, обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на 
речевые процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью; 

✓ возможность обучаться на дому и/или дистанционно при наличии медицинских 
показаний; 

✓ профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем 
максимального расширения образовательного пространства, увеличения социальных 
контактов; обучения умению выбирать и применять адекватные коммуникативные 
стратегии и тактики; 



10 
 

✓ психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения в 
коррекционно-развивающую работу с ребенком; 

✓ организация партнерских отношений с родителями. 

2.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ТНР АООП НОО 

Результаты освоения АООП НОО обучающимися с ТНР оцениваются как итоговые на 

момент завершения начального общего образования. 

Освоение АООП НОО обеспечивает достижение обучающимися АООП НОО для всех 

предметных и коррекционно-развивающей областей являются общими и заключаются в 

следующем: 

Личностные результаты освоения АООП НОО отражают индивидуально-личностные 

качества и социальные компетенции обучающегося, включающие: готовность к 

вхождению обучающегося в более сложную социальную среду, социально значимые 

ценностные установки обучающихся, социальные компетенции, личностные качества; 

сформированность основ гражданской идентичности. 

Личностные результаты освоения АООП НОО должны отражать: 
• сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• патриотизм, чувство гордости за свою Родину, российский народ, национальные 

свершения, открытия, победы; 

• осознание роли своей страны в мировом развитии; 

• уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, при- 

роде нашей страны, ее современной жизни; 

• осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского общества, становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

• сформированность уважительного отношения и иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 

• самостоятельность и личную ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

• сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
• сформированность этических чувств, доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

• сформированность чувства прекрасного - умение воспринимать красоту природы, 

бережно относиться ко всему живому; 

• умение чувствовать красоту художественного слова, стремление к совершенствованию 

собственной речи; 

• владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных и коммуникативных ситуациях, умением не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

• умение сотрудничать с товарищами в процессе коллективной деятельности, соотносить 
свою часть работы с общим замыслом; 

• овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком), в том числе с 

использованием информационных технологий; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих и окружающих 

людей; 

• овладение навыком самооценки, умением анализировать свои действия и управлять ими; 
• развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 



11 
 

• овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

• сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться, и межпредметными знаниями, способность 

решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП 

основного общего образования, которые отражают: 

• владение всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы 

в образовательной организации и вне ее; 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

• освоение способов решения задач творческого и поискового характера; 

• сформированность умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение на основе оценки и с учетом характера ошибок; 

• умение составлять план решения учебной задачи, умение работать по плану, сверяя свои 

действия с целью, корректировать свою деятельность; 

• умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность 
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

• владение знаково-символическими средствами представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, широким спектром действий и операций 

решения практических и учебно-познавательных задач; 

• умение использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

• владение навыками смыслового чтения произведений различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами, умение осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

• умение работать с учебной книгой для решения коммуникативных и познавательных 
задач в соответствии с возрастными и психологическими особенностями обучающихся; 

• умение адекватно использовать речевые средства и средства информационно- 

коммуникативных технологий для решения различных познавательных и 

коммуникативных задач, владеть монологической и диалогической формами речи; 

• владение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установлением аналогий и причинно-следственных связей, построением 

рассуждений, умением фиксировать свои наблюдения и действовать разными способами 

(словесными, практическими, знаковыми, графическими); 

• готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения в оценке данных; 

• готовность конструктивно решать конфликты посредством учета интересов сторон и 
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сотрудничества; 

• умение определять общую цель и пути еѐ достижения; умение договариваться о распре- 

делении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

• использование речи в целях налаживания продуктивного сотрудничества со сверстника- 

ми при решении различных учебно-познавательных задач; регуляции своих действий; по- 

строения монологического высказывания; 

• умение организовывать и поддерживать коммуникативную ситуацию сотрудничества, 

адекватно воспринимать и отражать содержание и условия деятельности; 

• владение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

• владение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

• умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета. 

Предметные результаты освоения АООП НОО обучающихся с ТНР, включающие 

освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной 

области, готовность их применения, представлены в рабочей программе учебного 

предмета. 

Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики содержания 

предметных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, должны 

отражать: 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

Русский язык 
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 
самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 

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

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; 

умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение 
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений 

о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным 

предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 
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обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 
художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Учебный курс «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

Родной язык 
Результаты изучения учебного предмета «Родной язык» включают предметные 

результаты учебного предмета «Русский язык» и отражают: 

- сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них в 
речевой практике; 

- владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, 

говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими 

людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

- сформированность навыков свободного использования коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка; 

- сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

- сформированность навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста на род- 

ном языке; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

- овладение основными стилистическими ресурсами и фразеологии родного языка, 

основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта 

их использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

- сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность; осознание значимости чтения на родном языке и изучения родной литературы 

для своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении 

как средстве познания мира и себя в этом мире; 

- сформированность понимания родной литературы как одной из основных национально- 

культурных ценностей народа; 

- овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств 

для успешного решения коммуникативных задач. 

- овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение на родном языке 

Результаты изучения учебного предмета «Литературное чтение на родном языке» 

включают предметные результаты учебного предмета «Литературное чтение» и отражают: 

- понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и 

мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций. 
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- осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 
представлений, понятие о добре и зле, нравственности; формирование потребности в 

систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение 

культурной самоидентификации; 

- использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; 

- достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и 

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

- осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать 

интересующую литературу, пользоваться справочными источниками для понимания и 

получения дополнительной информации. 

Предметная область «Иностранный язык» 

Иностранный язык 
1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения 

на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

Предметная область «Математика и информатика» 

Математика 
1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки 

и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения 

алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Предметная область «Обществознание и естествознание» (Окружающий мир) 

Окружающий мир 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости 

за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 
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грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

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

окружающем мире. 

 Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

Основы религиозных культур и светской этики 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 
2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

Предметная область «Искусство» 

Изобразительное искусство 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 
произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.) 

Музыка 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 
произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации. 

Предметная область «Технология» 

Технология 
1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного 

выбора профессии; 
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2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 
технологических и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

Предметная область «Физическая культура» 

Физическая культура 
1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной 

учебы и социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса 

тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости). 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ТНР 

программы коррекционной работы 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы должны 

соответствовать требованиями ФГОС НОО, которые дополняются группой специальных 

требований. 

Требования к результатам коррекционной работы по преодолению нарушений устной 
речи, преодолению и профилактике нарушений чтения и письма: 

• отсутствие дефектов звукопроизношения и умение различать правильное и 

неправильное произнесение звука; 

• умение правильно воспроизводить различной сложности звукослоговую структуру слов 

как изолированных, так и в условиях контекста; 

• правильное восприятие, дифференциация, осознание и адекватное использование 

интонационных средств выразительной четкой речи; 

• умение произвольно изменять основные акустические характеристики голоса; 

• умение правильно осуществлять членение речевого потока посредством пауз, 

логического ударения, интонационной интенсивности; 

• минимизация фонологического дефицита (умение дифференцировать на слух и в 

произношении звуки, близкие по артикуляторно-акустическим признакам); 

• умение осуществлять операции языкового анализа и синтеза на уровне предложения и 

слова; 

• практическое владение основными закономерностями грамматического и лексического 

строя речи; 

• сформированность лексической системности; 
• умение правильно употреблять грамматические формы слов и пользоваться как 

продуктивными, так и непродуктивными словообразовательными моделями; 

• овладение синтаксическими конструкциями различной сложности и их использование; 

владение связной речью, соответствующей законам логики, грамматики, композиции, 
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выполняющей коммуникативную функцию; 

• сформированность языковых операций, необходимых для овладения чтением и письмом; 
• сформированность психофизиологического, психологического, лингвистического 

уровней, обеспечивающих овладение чтением и письмом; 

• владение письменной формой коммуникации (техническими и смысловыми 
компонентами чтения и письма); 

• позитивное отношение и устойчивые мотивы к изучению языка; 

• понимание роли языка в коммуникации, как основного средства человеческого общения. 

Требования к результатам овладения социальной компетенцией отражены в разделе 

«Направление и содержание программы коррекционной работы». Эти требования 

конкретизируются в соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся. 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

- определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого 
уровня развития и ближайшей перспективы - зоны ближайшего развития ребенка; 

- определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на 

уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих 

и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся 

подготовительными для данного предмета; 

- выделения основных направлений оценочной деятельности - оценки результатов дея- 

тельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

2.1.3. Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения АООП НОО 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 
освоения АООП НОО соответствует ФГОС НОО. 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения АООП НОО позволяет вести оценку предметных, метапредметных и 

личностных результатов; в том числе итоговую оценку, обучающихся с ТНР, освоивших 

АООП НОО. 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения АООП НОО предусматривает оценку достижения обучающимися с ТНР 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы в поддержке 

освоения АООП НОО, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся, успешность в развитии различных видов деятельности. 

Оценка достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения программы коррекционной работы 

Предметом оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения программы коррекционной работы является достижение уровня речевого 

развития, оптимального для обучающегося при реализации вариативных форм 

логопедического воздействия (подгрупповые, индивидуальные логопедические занятия) с 

сохранением базового объема знаний и умений в области общеобразовательной 

подготовки. 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 
освоения АООП НОО призвана решить следующие задачи: 

- закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект 

и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

- ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов и формирование универсальных учебных действий; 

- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования, позволяющий 

вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов; 
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- предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 

деятельности образовательного учреждения; 

- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и раз- 

вития жизненной компетенции. 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ основными направлениями 

оценки достижении обучающихся являются: 

- оценка академических знаний; 

- оценка социального опыта (жизненной компетенции). 
При определении подходов к осуществлению оценки результатов индивидуальных 

образовательных достижении происходит опора на следующие принципы: 

1) комплексности оценки достижений обучающихся в освоении содержания АООП 

НОО обучающихся с ТНР, предполагающей оценку освоенных обучающимися 

академических знании по основным образовательным областям, а также социального 

опыта (жизненных компетенций), необходимого для их включения во все важнейшие 

сферы жизни и деятельности, адекватные возрасту и возможностям развития; 

2) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР; 

3) динамичности оценки достижений в освоении обучающимися содержания АООП 

НОО, предполагающий изучение изменений его психического и социального развития, 

индивидуальных способностей и возможностей; 

4) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижении в освоении 
обучающимися содержания АООП НОО. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с ТНР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно 

разных сторон процесса осуществления оценки результатов их образования. 

Основными направлениями системы оценки являются: внешняя оценка и внутренняя 

оценка. 

Внутренняя оценка - это оценка самой школы (ребенка, учителя, школьного 

психолога, администрации и т. д.). Она выражается в текущих отметках, которые ставятся 

учителями; в результатах самооценки учащихся; в результатах наблюдений, 

проводящихся учителями, школьным психологом, учителем-логопедом; в промежуточных 

и итоговой оценках учащихся и, наконец, в решении педагогического совета школы о 

переводе в следующий класс или на следующий уровень обучения. 

Функции внутренней оценки: 
во-первых, обеспечивать обратную связь, информируя: 

• учеников об их продвижении в освоении программы (а на определенном этапе - и об 

общем уровне освоения), об их сильных и слабых сторонах; 

• учителей об эффективности их педагогической деятельности; 

во-вторых, обеспечивать положительную мотивацию учения, стимулировать 

обучение учащихся: ориентировать на успех, отмечать даже незначительные 

продвижения, поощрять учащихся, отмечать сильные стороны, позволять продвигаться в 

собственном темпе и т. д. 

Внешняя оценка - оценка, которая проводится внешними по отношению к школе 

службами, уполномоченными вести оценочную деятельность. Внешняя оценка выполняет 

свои основные функции: 

во-первых, функцию ориентации образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов посредством уточнения на конкретных примерах содержания и 

критериев внутренней оценки; 

во-вторых, функцию обратной связи, в основе которой лежит возможность получения 

объективных и сопоставимых данных в целях управления качеством образования. 

Внешняя оценка в принципе может проводиться в рамках следующих 
регламентированных процедур: 
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• аттестация работников образования; 

• аккредитация образовательных учреждении; 

• мониторинговые исследования качества образования. 
В начальной школе влияние внешней оценки на внутреннюю осуществляется 

опосредованно, через аттестацию кадров, аккредитацию образовательных учреждении, 

мониторинговые исследования, в которых основным элементом выступают результат 

итоговой оценки выпускников. 

В итоговой оценке выпускника необходимо выделять две составляющие: 

накопленные оценки, характеризующие динамику индивидуальных образовательных 

достижении учащихся, их продвижение в освоении планируемых результатов, и оценки за 

стандартизированные итоговые работы, характеризующие уровень присвоения учащимися 

основных формируемых способов действий в отношении опорной системы знании на 

момент окончания начальной школы. 

Фиксация накопленных в ходе обучения оценок и проведение итоговых работ - 

область компетенции педагогов и школы. Итоговая оценка в начальной школе в полном 

соответствии с Законом «Об образовании в РФ» является внутренней оценкой школы. 

Про- ведение итоговых работ обусловлено необходимостью получения объективных и 

сопоставимых данных о достигаемых системой начального образования уровнях 

образовательных результатов. Поэтому в целях обеспечения объективности и 

сопоставимости данных целесообразно использовать для проведения итоговых работ 

единый, или, как минимум, сопоставимый инструментарий - разрабатываемый либо 

централизованно, либо региональными органами управления образования или 

образовательными учреждениями на основе спецификации и демонстрационных 

вариантов, созданных в рамках системы внешней оценки. 

Связь между внутренней и внешней оценкой может быть усилена, если: 

• проводится регулярный внешний мониторинг образовательных достижений 

выпускников начальной школы, осуществляемый на основе представительной выборки 

(на федеральном и региональном уровнях); 

• процедуры аттестации педагогических кадров и аккредитации образовательных 

учреждении предусматривают проведение анализа: 

- агрегированных данных о результатах выполнения выпускниками итоговых работ; 
- выборочных данных, характеризующих используемую учителем и школой систему 

накопительной оценки. 

Необходимо подчеркнуть, что в системе итоговых работ особое место занимают 

работы, проверяющие достижение предметных планируемых результатов по русскому 

языку и математике, а также работы, проверяющие достижение метапредметных 

результатов. Именно эти результаты, характеризующие уровень усвоения учащимися 

опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения 

метапредметными действиями (и, в частности, навыками осознанного чтения и работы с 

информацией), имеют решающее значение для успешного обучения на следующем 

уровне. Поэтому именно эти результаты имеют особое значение для оценки деятельности 

системы начального образования в целом и педагогов, работающих в начальной школе. 

Проверку названных результатов целесообразно вести при проведении трех итоговых 

работ: 

1) итоговой работы по русскому языку; 

2) итоговой работы по математике; 

3) итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 

В процессе оценки достижения планируемых результатов обучающихся с ТНР 

используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 

(стандартизированные письменные и тестовые работы, проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Оценка достижения планируемых результатов освоения 
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АООП НОО обучающихся с ТНР 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО 

обучающихся с ТНР предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трѐх групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающими становление социальных отношений обучающихся в различных средах. 

Компонент жизненной компетенции рассматривается в структуре образования детей с 

ТНР как овладение знаниями, умениями и навыками, уже сейчас необходимыми ребенку в 

обыденной жизни. Если овладение академическими знаниями, умениями и навыками 

направлено преимущественно на обеспечение его будущей реализации, то формируемая 

жизненная компетенция обеспечивает развитие отношении с окружением в настоящем. 

При этом движущей силой развития жизненной компетенции становится также 

опережающая наличные возможности ребенка интеграция в более сложное социальное 

окружение. Продуктивность такого дозированного расширения и усложнения среды 

жизнедеятельности ребенка с ТНР можно обеспечить только с учетом его особых 

образовательных потребностей. При разработке содержания компонента жизненной 

компетенции принципиальным является определение степени усложнения среды, которая 

необходима и полезна каждому ребенку - может стимулировать, а не подавлять его 

дальнейшее развитие. 

Значимыми для детей с ТНР являются следующие компетенции: 
- адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

- способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского со- 

провождения и создания специальных условии для пребывания в школе, своих нуждах и 

правах в организации обучения; 

- владение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия (т.е. самой формой поведения, его социальным рисунком); 

- дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной 
организации; 

- осмысление своего социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в 

конечном итоге, составляют основу этих результатов. 

Оценка социально-личностных результатов (жизненной компетенции) представлена 

в виде таблицы: 

 
 

Таблица «Оценка социально-личностных результатов 

(жизненной компетенции) 

Критерии Параметры оценки Индикаторы 
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Наличие адекватных 

представлений о соб- 

ственных возможностях 

и ограничениях, о 

Умение адекватно оценивать свои  
лений о собственных силы, понимать, что можно и чего 

возможностях и ограни- нельзя: в еде, в физической нагруз- 

чениях, о насущно необ- ке, в приеме медицинских препара- 

ходимом жизнеобеспе- тов 
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чении насущно необходимом 

жизнеобеспечении 

Умение обратиться к взрослым при 
 затруднениях в учебном процессе, 
 сформулировать запрос о специаль- 

 ной помощи (мне не видно, повер- 
нитесь пожалуйста и т.д.) 

Способность вступать в Наличие способности Умение адекватно выбрать взросло-  
коммуникацию со взрос- вступать в коммуника- го и обратиться к нему за помощью, 

лыми по вопросам меди- цию со взрослыми   по точно описать возникшую пробле- 

цинского сопровождения вопросам медицинского му, иметь достаточный запас фраз и 

и создания специальных сопровождения и созда- определений (терпеть нет сил, у 

условий для пребывания ния специальных усло- меня болит …, извините, сладкие 

в ОУ вии для пребывания   в фрукты мне нельзя, у меня аллергия 
 школе, своих нуждах и на …) 
 правах в организации Умение выделять ситуации, когда 
 обучения требуется привлечение родителей, и 
  объяснять учителю (работнику шко- 
  лы) необходимость связаться с 
  семьей для принятия решения в об- 

  ласти жизнеобеспечения 

Овладение социально- Наличие социально- Прогресс в самостоятельности   и  
бытовыми умениями, бытовых умений, ис- независимости в быту и помощи 

используемыми в повсе- пользуемых в повсе- другим людям в быту 
дневной жизни дневной жизни Умение   ориентироваться в про-  

  странстве ОУ и попросить о помощи 
  в случае затруднений, ориентиро- 
  ваться в расписании занятий 
  Участие в повседневной жизни ОУ,  
  принятие на себя обязанностей 
  наряду с другими детьми. стремле- 
  ние ребенка участвовать в подготов- 
  ке и проведении   мероприятий   и 
  праздников 

Овладение навыками Наличие навыков и при- Умение решать житейские задачи,  
коммуникации и  приня- нятых ритуалов соци- используя коммуникацию как сред- 

тыми ритуалами соци- ального взаимодействия ство достижения цели (вербальную, 

ального взаимодействия  невербальную) 
(т.е. самой формой пове-  Умение начать и поддержать разго-  
дения, его социальным  вор, задать вопрос, выразить свои 

рисунком)  намерения, просьбу, пожелание, 
  опасения, завершить разговор 
  Умение получать и уточнять ин-  
  формацию от собеседника 

Дифференциация и Наличие дифференциа- Адекватность бытового поведения  
осмысление картины ции и осмысленного ребенка с точки   зрения   опасно- 
мира и ее   временно- восприятия картины ми- сти/безопасности и для себя, и для 

пространственной орга- ра, ее временно- окружающих4 сохранности окру- 

низации пространственной орга- жающей предметной и природной 
 низации среды 
  Умение устанавливать взаимосвязь  
  порядка природного  и уклада соб- 
  ственной жизни в семье и в школе, и 
  вести себя в быту сообразно этому 
  пониманию 
  Умение ребенка накапливать лич-  
  ные впечатления, связанные с явле- 
  ниями окружающего мира, упорядо- 
  чивать их во времени и простран- 
  стве 

Осмысление своего со- Наличие соответствую- Знание правил поведения в разных  
циального окружения, щих возрасту ценностей социальных ситуациях с   людьми 

своего места в нем, при- и социальных ролей, разного статуса: с близкими в семье; 

нятие соответствующих понимание своего места с учителями и учениками в школе; с 
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возрасту ценностей и 

социальных ролей 

в социуме незнакомыми людьми в транспорте, 
в парикмахерской, в театре, в кино, 
в магазине, в очереди и т.д. 

 

Умение корректно выразить свои 
чувства, отказ, недовольство, благо- 
дарность, сочувствие, намерение, 

просьбу, опасение и т.п. 

 

Умение проявлять инициативу, кор- 
ректно устанавливать и ограничи- 
вать контакт 

 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны 

и за- щиты интересов ребѐнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей 

угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. 

Такая оценка включает три основных компонента: 

- характеристику достижении и положительных качеств обучающегося; 
- определение приоритетных задач и направлении личностного развития с учѐтом как 
достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка; 

- систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 
реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов обучающихся является оценка 

личностной сферы. Эта задача решается в процессе систематического наблюдения за 

ходом психического развития ребѐнка на основе представлении о нормативном 

содержании и возрастной периодизации развития – в форме возрастно-психологического 

консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных 

представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или администрации ОУ) при 

согласии родителей (законных представителей) и проводится психологом, имеющим 

специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

Для оценки продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями применяется метод экспертной оценки, который представляет собой 

процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). 

Данная группа объединяет всех участников образовательного процесса – тех, кто обучает, 

воспитывает и тесно контактирует с ребѐнком. В состав группы включаются педагоги и 

специалисты службы психолого-педагогического сопровождения (учителя, учитель-

логопед, педагог- психолог, социальный педагог), которые хорошо знают ученика. 

Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с ТНР АООП 

НОО учитывается мнение родителей (законных представителей), поскольку основой 

оценки служит анализ изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в раз- 

личных социальных средах (школьной и семейной). 

Результаты анализа представляются в форме удобных и понятных всем членам 

экспертной группы условных единицах: 

0 баллов – нет продвижения; 

1 балл – минимальное продвижение; 

2 балла – среднее продвижение; 

3 балла – значительное продвижение. 
Экспертная группа вырабатывает ориентиры в описании динамики развития 

социальной (жизненной) компетенции ребенка. Полученные результаты оценки 

личностных достижений обучающегося позволят не только представить полную картину 

динамики целостного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений 

по отдельным жизненным компетенциям. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и 

межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и 
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готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных 

компонентов образовательного процесса – учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения 

обучающегося в овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными 

универсальными действиями, т.е. таких умственных действий обучающихся, которые 

направлены на управление своей познавательной деятельностью. 

Регулятивные: 

- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной зада- 

чей и условиями еѐ реализации и искать средства еѐ осуществления; 

- умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учѐта характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении. 

Познавательные: 
- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной ин- 

формации из различных информационных источников; 

- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических 

задач; 

- способность к осуществлению логических операции сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогии, отнесению к 

известным понятиям. 

Коммуникативные: 

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 
принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Оценка сформированности универсальных учебных действий осуществляется 

экспертной группой, результаты фиксируются 1 раз в четверть в специальных листах 

наблюдений. 

Лист наблюдений 

для определения сформированности универсальных учебных действий 

Регулятивные (на конец четверти) 
Ф.И.О. 

обуча- 

ющего- 

ся 

Умение 

понимать 

и прини- 

мать 

учебную 

задачу 

Умение 

произве- 

сти об- 

разец 

Умение 

сохра- 

нять 

учебную 

задачу и 

преобра- 

зовывать 

в позна- 

ватель- 
ную 

Умение 

планиро- 

вать соб- 

ственную 

деятель- 

ность в 

соответ- 

ствии с 

задачей 

Умение 

контроли- 

ровать и 

оценивать 

собствен- 

ные дей- 

ствия 

Умение 

вносить 

коррек- 

тивы на 

основе 

оценки и 

учета 

характе- 

ра оши- 
бок 

Умение 

прояв- 

лять 

иници- 

ативу и 

само- 

стоя- 

тель- 

ность 

Экс- 

перт- 

ная 

оценка 

(сред- 

ний 

балл) 

         

Лист наблюдений 

для определения уровня развития универсальных учебных действий 

Познавательные (на конец четверти) 
Ф.И.О. Умение Умение Умение Умение Умение исполь- Умение осу- Экс- 

обуча- осу- находить находить создавать зовать знаково- ществлять перт- 

ющего- ществ- информа- информа- схемы, мо- символические логические ная 

ся лять ин- цию по цию по дели реше- средства для операции: оцен- 
 формаци- заданно- заданно- ния учебно- создания моде- сравнение, ка 
 онный му вопро- му вопро- познава- лей изучаемых анализ, (сред- 
 поиск су в тек- су в раз- тельных и объектов обобщение, ний 
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  сте личных практиче-  классифика- балл) 
информа- ских задач ция по за- 

ционных  данным при- 

источни-  знакам 

ках   

Лист наблюдений 

для определения уровня сформированности универсальных учебных действий 

Коммуникативные (на конец четверти) 
Ф.И.О. обу- 

чающегося 

Умение 

слушать 

и слы- 

шать 

педагога 

Умение 

слушать и 

слышать 

сверстни- 

ков 

Умение 

рабо- 

тать 

вдвоем 

Умение со- 

трудничать 

с педагогами 

и сверстни- 

ками при 

решении 

учебно- 

познава- 

тельных 

задач 

Умение 

рабо- 

тать в 

группе 

Умение при- 

нимать на 

себя ответ- 

ственность 

за результа- 

ты своих 

действий 

Экс- 

перт- 

ная 

оценка 

(сред- 

ний 

балл) 

        

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального 

общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов 

действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся с ТНР к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умении, включая организацию этого 

процесса. 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания и умения, 

специфичные для каждой образовательной области, готовность их применения. 

Система предметных знаний – важнейшая составляющая предметных результатов. 

В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально 

необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, 

расширяющие или углубляющие опорную систему знании, а также служащие 

пропедевтикой для последующего изучения курсов. При оценке предметных результатов 

основную ценность представляет не само по себе освоение системы опорных знании и 

способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а способность 

обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи с 

использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на 

основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При 

этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему 

знаний данного учебного курса. 

Оценка этой группы результатов осуществляется с первого полугодия 2-го класса, 

т.е. в тот период, когда у обучающихся уже сформированы некоторые начальные навыки 

чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность становится привычной для 

обучающихся, и они смогут ее организовывать под руководством учителя. 

Оценка предметных достижений обучающихся осуществляется в традиционной 4-х 

балльной системе. Ответственность за объективность оценки знании обучающихся 

возлагается на учителя. 

Оценка образовательных (академических) результатов представлена в виде 

индивидуальных технологических карт, которые заполняются учителем 1 раз в четверть 

(«+» - умение сформировано, «-» - не сформировано). 

Портфель достижений 

Для оценки результатов образования обучающихся с ТНР в ОУ используется 
Портфель достижений - папка индивидуальных достижений школьника, отражающих 

процесс 
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индивидуального развития за время его обучения и участия во внеучебной образователь- 

ной деятельности. 

Структура Портфеля достижений, порядок оформления и исчисления итоговой 

оценки осуществляется в соответствии с Положением о портфеле достижений 

индивидуальных образовательных достижении учащихся ОУ. 

Аттестация обучающихся 

Оценка степени и уровня освоения АООП НОО обучающихся с ТНР, в том числе от- 

дельной части или всего объема учебного предмета, курса программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся в соответствии с Положением «О 

промежуточной аттестации обучающихся». 

Промежуточная аттестация осуществляется через проведение следующих работ: 

– диктант; 

– творческой работы (изложение, сочинение, рисунок, поделка); 

– контрольная работа; 

– диагностическая работа; 

– проектная работа. 

Целью итоговых проверочных работ по математике и русскому языку является оценка 

способности выпускников начальной школы решать учебно-познавательные и учебно- 

практические задачи средствами математики и русского языка. 

Комплексная работа оценивает сформированность отдельных универсальных учебных 

способов действий: познавательных (общеучебных, логических, постановки и решения 

проблем), коммуникативных (например, умений выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации) и регулятивных (например, действие контроля и 

оценки во внутреннем плане) на межпредметной основе. 

Накопленная оценка, которая состоит из оценок по всем учебным предметам и из 

оценок трех итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на 

межпредметной основе), характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

результатов, а также динамику образовательных достижений учащихся за период 

обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют уровень усвоения учащимися 

опорной системы знании по русскому языку и математике, а также уровень овладения 

метапредметными действиями. 

На основании этих оценок и оценок по программе формирования универсальных 

учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов: 

Выпускник овладел базовым (опорным) уровнем достижения планируемых 

результатов, необходимым для продолжения образования на следующем уровне. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы как минимум с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 

менее 50 % задании базового уровня. 

Выпускник овладел повышенным (функциональным) уровнем достижения 

планируемых результатов, необходимым для продолжения образования на следующем 

уровне. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, причем не менее, чем по половине разделов выставлена оценка 

«хорошо» или 

«отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении не менее 65 % задании базового уровня и получении не менее 50 % от 

максимального балла за выполнение задании повышенного уровня. 

Выпускник не овладел базовым (опорным) уровнем достижения планируемых 

результатов, необходимым для продолжения образования на следующем уровне. 
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Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Решение об успешном освоении программы начального образования и переводе 

выпускника на следующую ступень общего образования принимается педагогическим 

советом ОУ на основе сделанных выводов о достижении планируемых результатов 

освоения основной общеобразовательной программы начального общего образования. 

 

2.2. Содержательный раздел 

Программа формирования универсальных учебных действий, программа отдельных 

учебных предметов и курсов внеурочной деятельности, программа духовно-нравственного 

развития, воспитания обучающихся с ТНР, формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни, программа внеурочной деятельности 

соответствуют ФГОС НОО и представлены в основной общеобразовательной программе 

начального общего образования и основного общего образования ОУ 

2.2.1. Направления и содержание программы коррекционной работы 
Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО. 

Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося 

определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии, индивидуальной программы реабилитации. 

Программа коррекционной работы обеспечивает осуществление специальной 

поддержки освоения АООП НОО. Специальная поддержка освоения АООП НОО 

осуществляется в ходе всего учебно-образовательного процесса. Основными 

образовательными направлениями в специальной поддержке освоения АООП НОО 

являются: 

✓ коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 

✓ коррекция нарушений устной речи, коррекция и профилактика нарушений чтения и 
письма; 

✓ развитие сознательного использования языковых средств в различных 
коммуникативных ситуациях с целью реализации полноценных социальных контактов с 
окружающими; 

✓ обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью 
предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом, 
повышения мотивации к школьному обучению. 

В целях удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР 

программа коррекционной работы расширяется за счет включения индивидуально- 

ориентированного коррекционно-логопедического воздействия, сквозными направления- 

ми которого выступают: работа по преодолению нарушений фонетического компонента 

речевой функциональной системы; фонологического дефицита и совершенствованию 

лексико-грамматического строя речи, связной речи, по профилактике и коррекции 

нарушений чтения и письма, по развитию коммуникативных навыков. 

Программа коррекционной работы может предусматривать вариативные формы 

специального сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут содержание, 

организационные формы работы, степень участия специалистов сопровождения, что 

способствует реализации и развитию больших потенциальных возможностей 

обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых образовательных потребностей. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-воспитательного процесса, 

при изучении предметов учебного плана и на логопедических занятиях, проводимых на 

базе организованных при общеобразовательных организациях логопедических пунктах, 

где осуществляется коррекция нарушений устной речи, профилактика и коррекция 
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нарушений чтения и письма, препятствующих полноценному усвоению программы по 

всем предметным областям, работа по формированию полноценной речемыслительной 

деятельности. 

Программа коррекционной работы для обучающихся с тяжѐлыми 

нарушениями речи в рамках адаптированной образовательной программы ОУ 

Пояснительная записка 
В ОУ приходят дети с разным уровнем готовности к школьному обучению и разным 

уровнем здоровья. Дети с ограниченными возможностями здоровья испытывают 

трудности в процессе адаптации к первому классу, в том числе в процессе освоение 

образовательной программы начального образования. Для таких детей предусмотрена 

программа коррекционной работы. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи не имеют достаточной возможности с помощью 

вербального общения обогащать свой лексический и интеллектуальный потенциал. По- 

этому окружающая среда для них должна стать источником развития. Каждый ребенок, 

имеющий те или иные отклонения в развитии, нуждается в эффективной и скоростной 

реабилитации, позволяющей ему преодолеть нарушения в развития. Это возможно лишь 

при условии формирования вокруг каждого такого ребенка единого коррекционно- 

развивающего пространства. 

Вопросы психолого-медико-педагогического сопровождения становятся 

основополагающими в жизни детей с ТНР, и эти дети должны находиться в поле зрения 

психолого- педагогического сопровождения, в котором учитывается их психологические и 

физиологические особенности и возможности. 

Коррекционное воздействие и стимуляция процессов компенсации осуществляются в 

течение всего времени образования ребенка. Важно подобрать такое оптимальное 

сочетание коррекции и компенсации, при котором максимально раскрывается потенциал 

развития разных сторон психической деятельности учащегося. Коррекционное 

воздействие более эффективно в младшем возрасте, в старшем возрасте адаптация в 

социуме во многом определяется способностью компенсировать недостающие 

способности. В связи с этим в начальной школе приоритет отдается коррекции 

недостатков психофизического развития. 

Большое значение в образовательном процессе имеет личность ребенка, его 

эмоциональное состояние, отношение к себе и окружающим. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 

В Концепции модернизации российского образования отмечена необходимость 

обеспечения государственных гарантий доступности и равных возможностей получения 

полноценного образования. Для детей с ограниченными возможностями здоровья 

образование становится доступным благодаря включению в образовательную программу 

коррекционно-развивающей области. 

Цель программы 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ТНР в рамках АООП НОО, коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную 

адаптацию. 

Программа предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности обучающихся с ТНР 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Программа психолого-педагогического сопровождения предусматривает различные 

варианты специального сопровождения обучающихся с ТНР, в том числе и обучение по 

индивидуальной программе, с использованием надомной, очной и (или) дистанционной 
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формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а 

также организационные формы работы. 

Задачи программы 

✓ своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 
ограниченными возможностями здоровья; 

✓ определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР; 

✓ определение особенности организации образовательного процесса для 
рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 
каждого ребенка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

✓ создание условий, способствующих освоению обучающимися с ТНР 
общеобразовательной программы и их интеграции в образовательном учреждении; 

✓ осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико- 
педагогической помощи детям с учѐтом особенностей психического и физического 
развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 
психолого- медико-педагогической комиссии); 

✓ организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным 
нарушением в физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой 
специалистов ОУ; 

✓ обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 
образовательным программам и получения дополнительных коррекционных услуг; 

✓ реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с ТНР; 

✓ оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) детей с ОВЗ по педагогическим, социальным и другим вопросам; 

✓ оказание консультативной и методической помощи учителям ОУ; 

✓ создание в ОУ условий для сохранения и укрепления; 

✓ психического здоровья педагогов, формирования навыков регуляции 
психоэмоциональных состояний, профилактики эмоционального выгорания в 
педагогической дея тельности. 

Принципы формирования программы 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

1. Соблюдение интересов ребѐнка. 
Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему с 

максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 

2. Осведомленное согласие родителей (законных представителей). 

Принцип обеспечивает осуществление коррекционной деятельности на основании 

согласия родителей (законных представителей) и предполагает разъяснительную работу 

по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

3. Системность. 

Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, то есть 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребѐнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса. 

4. Непрерывность. 
Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи решения проблемы. 

5. Вариативность. 

Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования. 

6. Рекомендательный характер оказания помощи. 

Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав 
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родителей (законны представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья 

выбирать формы получения детьми образования, образовательные учреждения, 

защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с 

родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей в 

специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

Направление и содержание работы 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования с ТНР 

включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие еѐ основное содержание 

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление особенностей раз- 

вития и здоровья обучающихся с ТНР с целью создания благоприятных условий для 

овладения ими содержанием АООП НОО. 

Проведение диагностической работы включает: 
- психолого-педагогическое и медицинское обследование с целью выявления их 

особых образовательных потребностей; 

- мониторинг динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП 

НОО; 

- анализ результатов обследования с целью проектирования и корректировки 
коррекционных мероприятий. 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в 

психофизическом развитии и освоении ими содержания образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 
- составление индивидуальной программы психологического сопровождения 

обучающегося (совместно с педагогами); 

- формирование в классе (группе) психологического климата комфортного для всех 

обучающихся; 

- совершенствование коммуникативной деятельности; 

- организация деятельности, направленной на развитие познавательных интересов 

учащихся, их общее социально-личностное развитие; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по 

психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития обучающихся; 

- формирование или коррекцию нарушений развития личности, эмоционально-

волевой сферы с целью максимальной социальной адаптации обучающегося с ТНР; 

- социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

обучающихся в освоении АООП НОО, консультирование педагогов, работающих с деть- 

ми, их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся с ТНР 

Консультативная работа включает: 

- психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в раз- 

витии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных 

обучающихся; 
- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

образовательного процесса; 
- консультирование обучающихся по интересующим их вопросам; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору дифференцированных 

индивидуально-ориентированных методов и приемов работы с обучающимися; 

- консультативную помощь семье в вопросах консультативную помощь семье в 
вопросах выбора стратегии воспитания и приемов коррекционно-развивающего обучения 

учащегося с ТНР. 

Информационно-просветительская работа направлена на осуществление разъясни- 

тельной деятельности в отношении педагогов и родителей (законных представителей) по 
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вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для обучающихся с 

ТНР, со всеми его участниками - сверстниками, родителями (законными представителя- 

ми). 

Информационно-просветительская работа включает: 

- различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, 

беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса и обучающимся, их родителям (законным 

представителям), вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения обучающихся с ТНР; 

- проведение тематического обсуждения индивидуально-типологических особенностей 

обучающегося с ТНР с участниками образовательного процесса, родителями (законными 

представителями) обучающегося. 

Коррекционно-развивающие занятия 

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм 

взаимодействия с обучающимися, направленными на преодолении или ослабление 

проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и 

межличностных отношений. 

Коррекционно-развивающие занятия являются не только формой обучения, но и 

условием, которое обеспечивает успешное освоение содержания учебных предметов, 

предусмотренных образовательной программой ОУ для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Коррекционно-развивающие занятия направлены на формирование психологической 

базы речи детей (восприятие различной модальности, зрительное и слуховое внимание, 

зрительная и слухоречевая память, наглядно-образное и словесно-логическое мышление). 

Осуществление коррекционно-развивающей работы по данным направлениям 

способствует комплексному преодолению нарушений речевого развития и 

предупреждению возможных вторичных задержек в развитии познавательных 

психических процессов. В работе можно использовать песочную терапию, арттерапию, 

сказкотерапию и др. 

Основные направления работы: 
- диагностика и развитие познавательной сферы; 

- диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее 

недостатков; 

- диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграция; 
- формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, 

классе), формирование и развитие навыков социального поведения. 

 
Этапы реализации программы 
Данная программа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

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

Результатом данного этапа является учет особенностей развития детей, определения 

специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с 

целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально- 

технической и кадровой базы учреждения. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). 

Результатом работы является особым образом, организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально 

созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации 

рассматриваемой категории детей. 
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3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно- 
диагностическая деятельность). 

Результатом является констатация созданных условий и выработанных коррекционно- 

развивающих и образовательных программ особым образовательным потребностям 

ребенка. 

4. Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 
Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка 

условий и форм обучения, методов и приемов работы. 

Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие педагогов и специалистов ОУ обеспечивающее 

системное сопровождение обучающихся ТНР в образовательном процессе. Такое 

взаимодействие включает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставление ему 
квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер 

ребѐнка. 

Консолидация усилий психолога, медицинских работников, педагогов, логопеда, 

социального педагога позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико- 

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребенка. Формой 

организованного взаимодействия сотрудников в ОУ становится школьный ПМПк, который 

предоставляет многопрофильную помощь ребенку и его родителям (законным 

представителям), а также сотрудникам ОУ» образовательного и воспитательного процесса 

в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием и 

социализацией детей. 

Одним из механизмов реализации психолого-педагогического сопровождения следует 

обозначить социальное партнѐрство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие ОУ с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами). Социальное партнерство 

включает: 

- сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- общественными организациями родителей детей с ОВЗ; 

- сотрудничество с родительской общественностью. 

Планируемые результаты 

В ходе реализации предложенной программы ожидаются следующие результаты: 

✓ создание системы комплексной помощи обучающимся с ТНР в освоении 
программы общего образования, коррекции недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию; 

✓ создание специальных условий обучения и воспитания обучающихся ОУ 
позволяющих учитывать их особые образовательные потребности посредством 
индивидуализации и дифференциации образовательного процесса; 

✓ создание в ОУ условий для сохранения и укрепления психического здоровья 
педагогов, формирования навыков регуляции психоэмоциональных состояний, 
профилактики эмоционального выгорания в педагогической деятельности. 

На каждого ученика заполняется и ведется в течение всего времени обучения 

индивидуальная психолого-педагогическая карта, в которой фиксируются психолого- 

педагогические особенности развития личности учащегося; результаты педагогической и 

психологической диагностики; рекомендации по сопровождающей работе. 
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Планируемые результаты освоения программы коррекционной работы отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 

обучающихся с ТНР в различных средах: 

• развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении: умение адекватно оценивать свои силы, пони- 

мать, что можно и чего нельзя: в еде, физической нагрузке, в приеме медицинских 

препаратов, осуществлении вакцинации; написать при необходимости SMS-сообщение; 

умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно описать 

возникшую проблему; выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей; 

умение принимать решения в области жизнеобеспечения; владение достаточным запасом 

фраз и определений для обозначения возникшей проблемы; 

• овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни: 

прогресс в самостоятельности и независимости в быту и школе; представления об 

устройстве домашней и школьной жизни; умение адекватно использовать лексикон, 

отражающий бытовой опыт и осуществлять речевое сопровождение своих действий, 

бытовых ситуаций; умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела; 

умение адекватно оценивать свои речевые возможности и ограничения при участии в 

общей коллективной деятельности; умение договариваться о распределении функций в 

совместной деятельности; стремление ребѐнка участвовать в подготовке и проведении 

праздника; 

• овладение навыками коммуникации: умение начать и поддержать разговор, задать 

вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие; умение 

поддерживать продуктивное взаимодействие в процессе коммуникации; умение получать 

информацию от собеседника и уточнять ее; прогресс в развитии информативной функции 

речи; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях коммуникации в 

соответствии с коммуникативной установкой; позитивное отношение и устойчивая 

мотивация к активному использованию разнообразного арсенала средств коммуникации, 

вариативных речевых конструкций; готовность слушать собеседника и вести диалог; 

умение излагать свое мнение и аргументировать его; умение использовать коммуникацию 

как средство достижения цели в различных ситуациях; прогресс в развитии 

коммуникативной функции речи; 

• дифференциацию и осмысление картины мира: адекватность бытового поведения 

ребѐнка с точки зрения опасности (безопасности) для себя и окружающих; способность 

прогнозировать последствия своих поступков; понимание значения символов, фраз и 

определений, обозначающих опасность и умение действовать в соответствии с их 

значением; осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нем; умение устанавливать причинно-следственные связи между условиями 

жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на 

основе наблюдений и практического экспериментирования; умение устанавливать 

взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни в семье и в школе, 

соответствовать этому порядку; наличие активности во взаимодействии с миром, 

понимание собственной результативности; прогресс в развитии познавательной функции 

речи; 

• дифференциацию и осмысление адекватно возрасту своего социального окружения, 

принятых ценностей и социальных ролей: знание правил поведения в разных социальных 
ситуациях с людьми разного статуса (с близкими в семье, учителями и учениками в 

школе, незнакомыми людьми в транспорте и т.д.); наличие достаточного запаса фраз и 
определений для взаимодействия в разных социальных ситуациях и с людьми разного 

социального статуса; представления о вариативности социальных отношений; готовность 
к участию в различных видах социального взаимодействия; овладение средствами 

межличностного взаимодействия; умение адекватно использовать принятые в окружении 
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обучающегося социальные ритуалы; умение передавать свои чувства в процессе 
моделирования социальных отношений; прогресс в развитии регулятивной функции речи. 

Выше перечисленные результаты отслеживаются для каждого обучающегося в 

индивидуальной карте развития с помощью таблицы «Оценка социально-личностных 

результатов (жизненной компетенции)». Результаты диагностики отслеживаются для 

каждого ребенка в индивидуальной карте развития. 

Требования к полученным результатам освоения программы коррекционной 

работы конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ТНР в соответствии 

с его потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. Про- 

грамма коррекционной работы может предусматривать вариативные формы специального 

сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут содержание, организационные 

формы работы, степень участия специалистов сопровождения, что способствует 

реализации и развитию больших потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и 

удовлетворению их особых образовательных потребностей. 
 

2.3. Организационный раздел 

2.3.1. Учебный план 

Обязательные предметные области учебного плана для обучающихся по 

адаптированной основной общеобразовательной программе для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (вариант 5.1) и учебные предметы соответствуют ФГОС НОО. 

Учебный план уровня начального общего образования ОУ обеспечивает реализацию 

основной образовательной программы начального общего образования в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта, определяет 

распределение учебного времени, отводимого на изучение различных предметных 

областей, учебных предметов и курсов обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса по классам и годам обучения минимальный и 

максимальный объѐмы обязательной нагрузки учащихся и содержит формы 

промежуточной аттестации. 

Содержание и структура учебного плана уровня начального общего образования 

определены требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, целями, задачами и спецификой образовательной 

деятельности ОУ, сформулированными в Уставе, основной образовательной программе 

начального общего образования, программе развития. 

В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана 

формируются базовые основы и фундамент всего последующего обучения, в том числе: 

• закладывается основа формирования учебной деятельности ребѐнка - система 

учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать 

учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их 
результат; 

• формируются универсальные учебные действия; 
• развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего 

отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

Стратегическими и тактическими ориентирами обновления структуры содержания 

образовательной подготовки учащихся ОУ являются: 

• обеспечение каждому учащемуся возможности удовлетворения своих учебно- 

познавательных потребностей; 

• обеспечение каждому учащемуся возможности свободного выбора какого-либо вида 

деятельности, исходя из его индивидуальности. 

• формирование личностных качеств учащихся, способности к самовоспитанию в 
соответствии с общечеловеческими, нравственными и культурными нормами и образом 

выпускника школы  
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Для обучения на данном уровне обучающихся по адаптированной основной 
общеобразовательной программе для детей с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1) 

используется УМК: «Школа России». 

Особенности учебного плана начального общего образования 

Начальное общее образование (нормативный срок освоения – 4 года) обеспечивает 

формирование личности обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, 

положительной мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, 

письмом, счѐтом, основными навыками учебной деятельности, элементами 

теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и 

речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни). 

Учебный план уровня начального общего образования ОУ состоит из двух частей - 

обязательной (инвариантной) части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений (вариативной). 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных для изучения 

учебных предметов, реализующих основную образовательную программу начального 

общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения и коррекционно-развивающую область. Коррекционно-развивающая область 

включена в структуру учебного плана с целью коррекции недостатков психофизического 

развития обучающихся. 

Обязательная часть учебного плана представлена восьмью предметными областями 

«Русский язык и литературное чтение», «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке», «Иностранный язык», «Математика и информатика», «Обществознание и 

естествознание (Окружающий мир)», «Основы религиозных культур и светской этики», 

«Искусство», «Технология», «Физическая культура», каждая из которых направлена на 

решение основных задач реализации содержания учебных предметов, входящих в их 

состав. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена предметами 
«Русский язык» (4 часа в неделю и 1 час – часть, формируемая участниками 

образовательных отношений в I-IV классах), «Литературное чтение» (4 часа в неделю в I-

IV классе), предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

организуется по запросам родителей и представлена предметами «Родной язык» (0,5 часа 

в неделю) и «Литературное чтение на родном языке (0,5 часа в неделю) предметная 

область «Иностранный язык» представлена предметом «Иностранный язык» (английский) 

(2 часа в неделю во II- IV классах). 

В первом полугодии I класса предмет «Русский язык» представлен курсом «Обучение 

грамоте. Письмо», предмет «Литературное чтение» – курсом «Обучение грамоте. Чтение». 

Систематическое изучение предметов «Русский язык» и «Литературное чтение» 

начинается во втором полугодии 1 класса. 

В классном журнале на соответствующих страницах курс «Обучение грамоте» в 1 

полугодии записывается как «Русский язык (обучение письму)» и «Литературное чтение 

(обучение чтению)». 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом 

«Математика», который изучается в I-IV классах в объѐме 4 часов в неделю. 

Предметная область «Обществознание и естествознание представлена предметом 

«Окружающий мир» (2 часа в неделю в I-IV классах). 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» реализуется 

через комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» 

(ОРКСЭ) (во исполнение Распоряжения Правительства Российской Федерации от 28 

января 2012 г. №84-р). В соответствии с письмом Министерства образования и науки РФ 

«О преподавании курса ОРКСЭ и об изучении предметной области ОДНКР» от 

23.04.15 г. 

№08-611 учебный предмет включѐн в обязательную часть образовательной программы 4-

го класса начальной школы в объѐме 34 часов (1 час в неделю) в течение всего учебного 
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года. 

В рамках учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

обучающимися 4 классов изучается один из шести модулей данного предмета: основы 

православной культуры¸ исламской культуры, буддийской культуры, иудейской культуры, 

мировых религиозных культур, основы светской этики с согласия и по выбору родителей 

(законных представителей), на основании их письменного заявления. 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Изобразительное искусство» и «Музыка» (по 1 часу в неделю в I-IV классах). 

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология» (1 час в 
неделю в I-IV классах). 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура» (2 часа в неделю в I-IV классах) и 1 час за счет внеурочной 

деятельности. В соответствии с письмом департамента образования Белгородской области 

от 18 марта 2015 г. № 9-06/2077-НМ «Об изменениях в федеральных государственных 

образовательных стандартах начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно- 

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) отнесена к предметным 

результатам освоения основной образовательной программы по физической культуре. 

В учебном плане обязательная часть учебного плана ООП НОО ОУ сохранена в пол- 

ном объѐме. Количество учебных занятий за 4 года составляет не менее 2904 ч и не более 

3345 ч 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, может быть использовано: на увеличение учебных часов, отводимых на 

изучение отдельных учебных предметов обязательной части; на введение учебных курсов, 

обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. 

При конструировании вариативной части учебного плана 1-4-х классов учитываются 

запросы и пожелания участников образовательных отношений. 

Механизм формирования вариантной части учебного плана. 
С целью анализа содержания действующего учебного плана и оценки кадровых и 

материально-технических ресурсов учреждения в рабочем порядке создается рабочая 

группа, в состав которой входят заместители директора школы, руководители 

методических объединений, отдельные учителя и учащиеся, входящие в состав 

Управляющего Со вета. Конструирование данной части учебного плана включает в себя 

следующие этапы: анкетирование родителей учащихся по выбору предметов части, 

формируемой участниками образовательного процесса; обсуждение на родительских 

собраниях и методическом объединении вопроса выбора предметов учебного плана 

(протоколы родительских собраний), представленных в части, формируемой участниками 

образовательного процесса; согласование выбранных предметов на заседании 

Управляющего Совета ОУ рассмотрение проекта учебного плана на заседании 

педагогического совета. 

В ОУ ежегодно утверждается (по согласованию с методическим советом, по решению 

педагогического совета) список учебников, используемый при реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 

 

 

 

Учебный план НОО ОУ (недельный) 

Предметные учебные Количество годовых учебных часов  
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области предметы 
 

классы 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 
Всего 

 Обязательная 

часть 

     

Русский язык и Русский язык 132 136 136 136 540 

литературное 

чтение 

Литературное 
чтение 

132 136 136 102 506 

Родной язык и 

литературное 

чтение на род- 

ном языке 

Родной язык 16 16,5 16,5 16,5 65,5 

Литературное 
чтение на родном 

языке 

 

16 
 

16,5 
 

16,5 
 

16,5 
 

65,5 

Иностранный 
язык 

Иностранный 
язык 

- 68 68 68 204 

Математика и 
информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание 
и естествознание 

Окружающий 
мир 

66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и 
светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 
светской этики 

 
- 

 
- 

 
- 

 
34 

 
34 

 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 
искусство 

33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

66 68 68 68 270 

Итого: 659 747 747 747 2900 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

33 34 34 34 135 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка 
692 781 781 781 3035 

 

 

Календарный график 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). Содержание 

занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с учѐтом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется 

посредством различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые 

столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, 

социальное проектирование и т.д. 

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объѐмов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП НОО 

определяет ОУ. 

В соответствии с учебным планом уровня начального общего образования ОУ 
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продолжительность учебного года: I класс – 33 учебные недели, II-IV классы – 34 учебные 

недели 

Продолжительность урока во II-IV классах составляет 40 минут (по решению обще- 

образовательного учреждения), в I классе – 35 минут (I полугодие) и 40 минут (II 

полугодие). 

В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (срок действия до 

01.01.2027). обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре- декабре – по 4 урока по 35 ми- 

нут каждый; январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый); 

- организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не 

менее 40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

- дополнительные недельные каникулы по окончании второго полугодия при 

традиционном режиме обучения. 

«Ступенчатый» режим обучения позволяет достичь показателя по количеству учебных 

занятий за четыре года обучения, определѐнных ФГОС НОО. Если учесть, что для 

учащихся первых классов продолжительность учебной недели составляет 5 дней, 

продолжительность учебного года - 33 недели, а количество учебных занятий за 4 учебных 

года не может составлять менее 2904 часов и более 3345 часов, т.е. с учѐтом 

«ступенчатого» режима обучения   в первом классе обязательная часть учебного плана 

будет реализована за 645 часов в год (15 часов х 8 недель = 120 часов, 21 час х 25 недель = 

525 часов), а за четыре года обучения основная образовательная программа начального 

общего образования в полном объѐме будет реализована за 2991 час учебного времени. 

Режим работы по пятидневной учебной неделе определяется образовательной 
организацией в соответствии с СанПиНом 2.4.2.2821-10. 

Оценивание знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется с первого 

полугодия 2 класса. 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, является 

обязательной частью внеурочной деятельности и представлена фронтальными и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и 

психокоррекционными), направленными на коррекцию дефекта и формирование навыков 

адаптации личности в современных жизненных условиях. Выбор коррекционно-

развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их количественное 

соотношение, содержание осуществляется исходя из психофизических особенностей 

обучающихся с ТНР на основании рекомендаций ЦПМПК (ТПМПК). Коррекционно-

развивающие занятия могут проводиться в индивидуальной и групповой формах. 

Предметы, форма и периодичность проведения промежуточной годовой аттестации 

Промежуточная аттестация учащихся 1-4 классов проводится на основании 

Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, переводе учащихся. 

Целью промежуточной аттестации на уровне начального общего образования является 

определение качества и уровня сформированности личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения образовательной программы начального общего 

образования, соотнесение этого уровня с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта, а также оценка индивидуального прогресса в основных 
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сферах развития личности ребѐнка. 

Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в форме: 
- письменных (контрольная работа, диктант, сочинение, изложение, тестирование и др.) и 
устных (по билетам, собеседование и др.) экзаменов; 

- защиты рефератов; 

- защиты индивидуального/группового проекта; 

- иных формах, определяемых образовательными программами ОУ и (или) 

индивидуальными учебными планами. 

Организация и порядок проведения промежуточной аттестации: 

- промежуточная аттестация обучающихся проводится после выставления годовой 

отметки в сроки, определяемые ежегодно в календарном учебном графике в конце 

учебного года; 

- на промежуточную аттестацию выделяется отдельный временной промежуток, 
достаточный для проведения аттестационных испытаний. 

В 1 классе годовая промежуточная аттестация проводится с учѐтом уровней 

успешности освоения программы по всем предметам учебного плана. 

Годовая промежуточная аттестация во 2-4 классах проводится по всем предметам 

учебного плана. 

Аттестационные испытания во 2-4 классах организуются в форме итоговых 

контрольных работ по русскому языку и математике. Для учащихся, осваивающих АООП 

НОО ФГОС ОВЗ для учащихся с ТНР (вариант 5,1) промежуточная аттестация 

организуется в соответствии с рекомендациями ТПМПК. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются календарным учебным 

графиком. Календарный учебный график ОУ ежегодно согласовывается с Управляющим 

советом, рассматривается и принимается на заседании педагогического совета, 

утверждается приказом директора сроком на один учебный год. Календарный учебный 

график устанавливает продолжительность учебного года, сроки каникул, режим работы 

сроки проведения промежуточной аттестации. 

Коррекционная работа осуществляется во внеурочное время в объеме не менее 5 

часов. Программа коррекционной работы разрабатывается в зависимости от особых 

образовательных потребностей обучающихся. 

2.3.2. Система условий реализации АОО НОО обучающихся с тяжелыми нарушения- 

ми речи (вариант 5.1) 

Кадровые условия 
В ОУ для работы с обучающимися с ТНР в штатном расписании предусмотрены 

следующие должности: учитель начальных классов, учитель музыки, учитель физической 

культуры, учитель иностранного языка, учитель-логопед, педагог-психолог, социальный 

педагог, педагог-организатор. 

Образовательная организация обеспечивает работникам возможность повышения 

профессиональной квалификации один раз в три года, ведения методической работы, 

применения, обобщения и распространения опыта использования современных 

образовательных технологий обучения и воспитания обучающихся с ТНР. 

Педагоги, которые реализуют ООП НОО с участием обучающихся с ТНР, имеют 

высшее профессиональное образование и квалификацию «учитель начальных классов» по 

специальности «Педагогика и методика начального обучения». Педагог-психолог имеет 

высшее профессиональное образование по специальности. Учитель-логопед имеет высшее 

профессиональное образование. 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с 

ТНР общедоступного и бесплатного образования за счет средств бюджетной системы 

Российской Федерации и осуществляется на основе нормативов, определяемых органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих реализацию 

АООП НОО в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Финансовые условия реализации АООП НОО должны: 
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– обеспечивать возможность выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к 
условиям реализации и структуре АООП НОО; 

– обеспечивать реализацию обязательной части АООП НОО и части, формируемой 

участниками образовательной деятельности, учитывая вариативность особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей развития обучающихся; 

– отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП НОО, а 
также механизм их формирования. 

Финансирование реализации АООП НОО осуществляется в объеме нормативов 

обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего образования, определяемых органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации. Указанные нормативы определяются в 

соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: 

- специальными условиями получения образования (кадровыми, материально- 
техническими); 

- расходами на оплату труда работников, реализующих АООП НОО; 

- расходами на средства обучения и воспитания, коррекцию (компенсацию) 

нарушений развития, включающими расходные и дидактические материалы, 

оборудование, ин- вентарь, электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе 

расходами, связанными с подключением к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

- расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием 

руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности; 

- иными расходами, связанными   с   реализацией   и    обеспечением реализации 

АООП НОО. 

Финансовое обеспечение соответствует специфике кадровых и материально- 
технических условий, определенных для АООП НОО обучающихся с ТНР. 

Материально-технические условия 

Материально-технические условия - общие характеристики инфраструктуры, включая 

параметры информационно-образовательной среды ОУ. Материально-техническое 

обеспечение школьного образования обучающихся с ТНР отвечает не только общим, но и 

их особым образовательным потребностям. В связи с этим в структуре материально- 

технического обеспечения процесса образования отражена специфика требований к: 

- организации пространства, в котором обучается обучающийся с ТНР; 

- организации временного режима обучения; 

- техническим средствам комфортного доступа обучающихся с ТНР к образованию; 

- техническим средствам обучения, включая специализированные компьютерные 
инструменты обучения, ориентированные на удовлетворение особых образовательных 

потребностей; 

- обеспечению условий для организации обучения и взаимодействия специалистов, их 

сотрудничества с родителями (законными представителями) обучающихся; 

- специальным электронным приложениям, компьютерным инструментам обучения, 
отвечающим особым образовательным потребностям обучающихся с ТНР. 

Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, 

процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечѐнных в 

процесс образования, родителей (законных представителей) обучающегося с ТНР. В 

случае необходимости организации удаленной работы, специалисты обеспечиваются 

полным комплектом компьютерного и периферийного оборудования. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативно-правовую базу 

образования обучающихся с ТНР и характеристики предполагаемых информационных 

связей участников образовательного процесса. 

Созданы условия для функционирования современной информационно- 

образовательной среды, включающей электронные информационные ресурсы, 

электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 
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телекоммуникационных технологий, соответствующих технических средств (в том числе, 

флеш-тренажеров, инструментов Wiki, цифровых видео материалов и др.), 

обеспечивающих достижение каждым обучающимся максимально возможных для него 

результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы. 

Информационно-образовательная среда образовательной организации обеспечивает 

возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды 

деятельности: 

- планирование образовательного процесса; 
- размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе – 

работ обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса 

информационных ресурсов; 

- фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся 

с ТНР; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе – 

дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, 

формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления 

образовательной деятельностью; 

- контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, 

несовместимой с задачами духовно- нравственного развития и воспитания обучающихся); 

- взаимодействие образовательной организации с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования и с другими образовательными организациями. 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается 

средствами информационных и коммуникационных технологий и квалификацией 

работников ее использующих. 

Для обучающихся с ТНР предусматривается определенная форма и доля социальной и 

образовательной интеграции. Это требует координации действий, обязательного, 

регулярного и качественного взаимодействия специалистов, работающих как с 

обучающимися, не имеющими речевой патологии, так и с их сверстниками с ТНР. Для 

тех и других специалистов предусматривается возможность обратиться к 

информационным ресурсам в сфере специальной психологии и коррекционной 

педагогики, включая электронные библиотеки, порталы и сайты, дистанционный 

консультативный сервис, получить индивидуальную консультацию квалифицированных 

профильных специалистов. Также предусматривается специалистами разного профиля, 

специалистами и семьей, включая сетевые ресурсы и технологии. 

Материально-техническая база реализации АООП НОО ОУ обучающихся с ТНР со- 
ответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны тру- 

да работников образовательных учреждениям, предъявляемым к: 

- участку (территории) ОУ (площадь, инсоляция, освещение, размещение, 

необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности 

ОУ и их оборудование); 

- зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания), помещениям 

библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала, число 

читательских мест, медиатеки); 

- помещениям для осуществления образовательного процесса: классам, кабинетам 

учителя-логопеда, педагога-психолога и др. специалистов (необходимый набор и 

размещение, их площадь, освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых зон и 

зон для индивидуальных занятий в учебных кабинетах образовательной организации, для 

активной деятельности, структура которых должна обеспечивать возможность для 

организации урочной и внеурочной учебной деятельности); 

- помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным искусством, 
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хореографией, моделированием, техническим творчеством, естественнонаучными 

исследованиями, актовому залу; 

- спортивным залам, игровому и спортивному оборудованию; 

- помещениям для медицинского персонала; 

- помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пи- 

щи, обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков; 

- мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 

- расходным материалам и канцелярским принадлежностям; 

- туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям. 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

- создания и использования информации (в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и графическим 

сопровождением, общение в сети Интернет и др.); 

- получения информации различными способами из разных источников (поиск ин- 

формации в сети Интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе специфических 

(научной, учебно-методической, справочно-информационной и художественной 

литературы для образовательных организаций и библиотек); 

- проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 

оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронного) и 

традиционного измерения; 

- наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определения местонахождения, 

наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов и карт, 

спутниковых изображений; 

- создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 
- обработки материалов и информации с использованием технологических 

инструментов; 

- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением 
и обратной связью; 

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий; 

- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 
- планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов; 

- размещения своих материалов и работ в информационной среде ОУ; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

- организации отдыха и питания; 

- эффективной коррекции нарушений речи. 

2.3.3. Программа воспитания 

Пояснительная записка 

Назначение плана внеурочной деятельности — психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня 

социальной адаптациии развития, индивидуальных способностей и познавательных 

интересов. План внеурочной деятельности в МОУ « Сергиевская СОШ» сформирован с 

учетом предоставления права участникам образовательных отношений выбора 

направления и содержания учебных курсов. 

Нормативно-правовой основой формирования плана внеурочной деятельности 

являются следующие нормативные документы: 

Конституция Российской Федерации (ст.43). 

Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2013г. 
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№273– ФЗ; 
Приказ Минпросвещения России от 18.05.2023 N 372 "Об утверждении федеральной 

образовательной программы начального общего образования" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 12.07.2023г N74229). 

Методические рекомендации по организации учебной проектно-исследовательской 

деятельности в образовательных организациях - 

https://edsoo.ru/Metodicheskie_rekomendacii_po_organizacii_uchebnoi_proektno_issledovatels 

koi_deyatelnosti_v_obrazovatelnih_organizaciyah.htm. 

Материалы по формированию функциональной грамотности обучающихся 

(письмоМинпросвещения России от 21.12.2021 №03-2195«Онаправлении материалов»). 

Раздел «О разработке учебно-методических документов по обеспечению реализации 

обновленных ФГОСНОО и ООО» настоящего информационно-методического письма. 

Приказ Минпросвещения России от 02.12.2019 № 649 «Об утверждении Целевой модели 

цифровой образовательной среды»-https://imcstr.ru/wp-content/uploads/2020/03/Приказ- 

Минпросвещения-России-от-02.12.2019-N-649-Об-утв.цос.pdf 

Распоряжение Минпросвещения России от 14 января 2021 г. № Р-16 «Об утверждении 

методических рекомендаций по приобретению оборудования, расходных материалов, 

средств обучения и воспитания для обновления материально-технической базы 

общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций в 

целях внедрения цифровой образовательной среды в рамках региональных проектов, 

обеспечивающих достижение целей, показателей и результата федерального проекта 

«Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»- 
https://docs.edu.gov.ru/document/284a92ca7bcb8eb91b2c814141365d1c/ 

Приказ от 30.07.2021 № 396 «О создании федеральной государственной информационной 

системы Минпросвещения России «Моя школа»-https://rulaws.ru/acts/Prikaz- 

Minprosvescheniya-Rossii-ot-30.06.2021-N-396/ 

Письмо Минпросвещения России от 09.11.2021 №ТВ-1968/04 «О направлении 

методических рекомендаций» - https://legalacts.ru/doc/pismo-minprosveshchenija-rossii-ot- 

09112021-n-tv-196804-o-napravlenii/ 

Воспитание на уроке: методика работы учителя (пособие для учителей 

общеобразовательных организаций) -https://edsoo.ru/Metodicheskie_posobiya_i_v.htm. 

Примерная программа воспитания-https://xn--80adrabb4aegksdjbafk0u.xn--p1ai/programmy- 

vospitaniya/. 

Письмо Минпросвещения России от 05.07.2022 г. №ТВ-1290/03 «Методические 

рекомендации по организации внеурочной деятельности в рамках реализации 

обновлѐнных федеральных государственных образовательных стандартов начального и 

общего образования»; 

Письмо Минпросвещения России от 17.06.2022г. №03-871 «Об организации занятий 

«Разговоры о важном» (Методическиерекомендации); 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. №28 

«Об утверждении Санитарных правил СП 2.4.3648-20«Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодѐжи»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017г. №816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ». 

Письмо Министерства просвещения РФ от 19.03.2020 №ГД-39/04 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, общеобразовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения 

https://edsoo.ru/Metodicheskie_rekomendacii_po_organizacii_uchebnoi_proektno_issledovatelskoi_deyatelnosti_v_obrazovatelnih_organizaciyah.htm
https://edsoo.ru/Metodicheskie_rekomendacii_po_organizacii_uchebnoi_proektno_issledovatelskoi_deyatelnosti_v_obrazovatelnih_organizaciyah.htm
https://imcstr.ru/wp-content/uploads/2020/03/Приказ-Минпросвещения-России-от-02.12.2019-N-649-Об-утв.цос.pdf
https://imcstr.ru/wp-content/uploads/2020/03/Приказ-Минпросвещения-России-от-02.12.2019-N-649-Об-утв.цос.pdf
https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minprosvescheniya-Rossii-ot-30.06.2021-N-396/
https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minprosvescheniya-Rossii-ot-30.06.2021-N-396/
https://legalacts.ru/doc/pismo-minprosveshchenija-rossii-ot-09112021-n-tv-196804-o-napravlenii/
https://legalacts.ru/doc/pismo-minprosveshchenija-rossii-ot-09112021-n-tv-196804-o-napravlenii/
https://legalacts.ru/doc/pismo-minprosveshchenija-rossii-ot-09112021-n-tv-196804-o-napravlenii/
https://edsoo.ru/Metodicheskie_posobiya_i_v.htm
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и дистанционных образовательных технологий); 

Инструктивно-методическое письмо от 16.03.2020 № 03-28-2516/20-0-0«О реализации 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, образовательных 

программ с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 

2020г.N16―Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП3.1/2.4.3598- 

20"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID- 

19)";Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 года № 28 «Об утверждении СП2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

Устав МОУ «Сергиевская СОШ»;  

Локальные акты МОУ «Сергиевская СОШ»;  

 

Особенности плана внеурочной деятельности начального общего образования. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

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

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. План направлен в первую очередь на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования в рамках реализации обновлѐнных ФГОС, в целях формирования 

единого образовательного пространства МБОУ «СОШ №1г. Строитель». 

МБОУ «СОШ №1 г. Строитель» реализует принцип формирования единого 

образовательного пространства на всех уровнях образования. Исходя из вышеуказанного, 

школа реализует модель плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности, 

когда наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и 

формированию функциональной грамотности. 

Данная модель плана опирается на использование внутреннего потенциала МОУ 

«Сергиевская СОШ» (единое образовательное и методическое пространство в МОУ « 

Сергиевская СОШ», содержательное и организационное единство всех его структурных 

подразделений), учреждений дополнительного образования города (привлечение 

квалифицированных специалистов системы дополнительного образования детей через 

интеграцию основных и дополнительных образовательных программ. 

 
Цели и задачи внеурочной деятельности 

на уровне начального общего образования 

Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования (личностных, метапредметных,предметных) обучающимися 1-4-х 

классов. 

Задачи внеурочной деятельности учащихся согласуются со школьной рабочей 

программой воспитания по основным направлениям воспитания: 

воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

воспитание нравственных чувств и этического сознания; 
воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 

воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 
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Основными задачам и организации внеурочной деятельности являются: 

1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении

планируемыхрезультатов освоения программы начального общего образования; 

2) совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в 

разновозрастной школьной среде; 

3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил 

безопасного образа жизни; 

4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познавательной и 

проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей участников; 

5) развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, 

подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений 

командной работы; 

6) поддержка детских объединений, формирование умений ученического самоуправления; 

7) формирование культуры поведения в информационной среде. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности  младшего 

школьника с учетом намеченных задач внеурочной деятельности. Все ее формы 

представляются в деятельностных формулировках, что подчеркивает их практико- 

ориентированные характеристики. При выборе направлений и отборе содержания 

обучения образовательная организация учитывает: 

особенности образовательной организации (условия функционирования, тип школы, 

особенности контингента, кадровый состав); 

результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, проблемы и 
трудности их учебной деятельности; 

возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных занятий 
иихсодержательная связь сурочнойдеятельностью; 

особенности информационно-образовательной среды образовательной организации, 

национальные и культурные особенности региона,где находится образовательная 

организация. Планируемые результаты внеурочной деятельности для начального общего 

образования Личностныерезультаты: 

Развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных заданий 

проблемного и эвристического характера; 

Развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности,умения преодолевать 

трудности — качеств весьма важных в практической деятельности любого человека; 

воспитание чувства справедливости , ответственности; 

Развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления. 

Метапредметныерезультаты: 

В ходе осуществления внеурочной деятельности учащиеся научатся: 

Сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для выполнения 

конкретного задания; 

моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения; использовать его в 

ходе самостоятельной работы; 

применять изученные способы учебной работы и приемы; 
анализировать правила деятельности, действовать в соответствии с заданными правилами; 

включаться в групповую работу; 

участвовать в обсуждении проблемных вопросов, высказывать собственное мнение и 

аргументировать его; 

выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение в пробном 

действии; 
аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, использовать 

критерии для обоснования своего суждения; 

сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием; 
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контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки. 

Также в ходе внеурочной деятельности в рамках занятий предметных кружков, 
внеклассных предметных мероприятий у учащихся будут совершенствоваться 

предметные знания и умения по всем курсам учебного плана. 

Школа работает по трѐм уровням результатов внеурочной деятельности школьников: 

Уровни результатов внеурочной деятельности: 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает и понимает 

общественную жизнь. 

(2классы) 

Приобретении школьниками 

знаний об этике и эстетике 

повседневной жизни человека; о 

принятых в обществе нормах 

поведения и общения; 

об основах здорового образа 

жизни; об истории своей 

семьи и Отечества; о русских 

народных играх; о правилах 

конструктивной групповой 

работы: об организации 

коллективной творческой 

деятельности 

Школьник ценит 

общественную жизнь. 

(3классы) 

Формирование позитивного 

отношения школьника к базовым 

ценностям нашего общества и к 

социальной реальности в целом: 

развитие ценностных отношений 

школьника к родному Отечеству, 

родной природе и культуре, 

труду знаниям, своему 

собственному здоровью и 

внутреннему миру. 

 

Школьник 

самостоятельно 

действует в 

общественной жизни 

(4классы) Приобретение 

школьником опыта 

Самостоятельного 

социального действия: 

школьник может 

приобрести опыт 

исследовательской 

деятельности; опыт 

публичного 

выступления; опыт 

самообслуживания, 

самоорганизации. 
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Таким образом, в ходе реализации программ внеурочной деятельности ожидается 

достижение всех трех уровней результатов, что будет свидетельствовать об 

эффективности внеурочной деятельности: 

Увеличение числа детей и подростков, охваченных организованным досугом; 

Воспитание уважительного отношения к родному дому, школе, городу; 

Формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, 

осознанного отношения к профессиональному самоопределению. 

Достижение обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирование у них принимаемой обществом системы ценностей. 

Содержательный раздел внеурочной деятельности 

Основной моделью организации внеурочной деятельности НОО является модель с 

преобладанием учебно-познавательной деятельности, куда в приоритете входят такие 

занятия как: 

занятия по формированию функциональной грамотности; 

занятия обучающихся с педагогами, сопровождающими проектно-исследовательскую 
деятельность; 

профориентационные занятия обучающимися. 

К участию во внеурочной деятельности могут привлекаться организации и учреждения 

дополнительного образования, культуры и спорта. В этом случае внеурочная деятельность 

может проходить не только в помещении образовательной организации, но и на 

территории другого учреждения (организации), участвующего во внеурочной 

деятельности. Это может быть районный дом культуры, ДДТ, районная детская 

библиотека, районный краеведческий музей, детская школа искусств, детская спортивная 

школа, стадион «Центральный». 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в МОУ « Сергиевская 

СОШ» в этой работе принимают участие педагогические работники МОУ 

«Сергиевская СОШ»: учителя начальных классов, учителя-предметники, педагог- 

психолог, социальный педагог, педагог - организатор, школьный библиотекарь, учитель- 

логопед, а также педагоги дополнительного образования ДШИ,ДЮСШ. Внеурочная 

деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части создания 

условий для развития творческих интересов детей, включения их в художественную, 

техническую, спортивную и другую деятельность. Объединение усилий внеурочной 

деятельности и дополнительного образования строится на использовании единых форм

 организации. Координирующую роль в организации внеурочной 

деятельности выполняет, как правило, основной учитель (классный руководитель), 

ведущий класс начальной школы, заместитель директора по воспитательной работе, 

заместитель директора по учебной работе. 

Количество посещаемых занятий по внеурочной деятельности выбирает сам обучающийся 

и его родители (законные представители). 

Общий объѐм внеурочной деятельности не превышает 10 часов в неделю. 

 

РЕЖИМ РАБОТЫ 

ПО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Внеурочная деятельность организуется во второй половине в режиме группы 

продлѐнного дня. Продолжительность занятия внеурочной деятельности в 1-4 классах 

составляет 35 минут. При проведении занятий внеурочной деятельности допускается 

деление класса на группы. Перерыв между занятиями составляет 10 минут. В день в 

образовательном учреждении организуется не более 2 учебных занятий. В целях 

предотвращения распространения инфекционных заболеваний возможна организация 

занятий внеурочной деятельности в следующем режиме: 

производится разделение группы на 2 подгруппы с общей наполняемостью не более 50% 
от общего числа обучающихся (но неболее 12-15 чел.); 
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1 неделя: 1 подгруппа – обучение в очном режиме; 2 подгруппа в формате электронного 
обучения с применением дистанционных технологий; 

2 неделя: смена групп. 
Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий внеурочной 

деятельности составляет 5 человек. Для учащихся, обучающихся во вторую смену 

внеурочная деятельность организуется в первой половине дня. 

Реализация внеурочной деятельности осуществляется без балльного оценивания 
результатов освоения курса. 

Расписание занятий внеурочной деятельности формируются отдельно от расписания 
уроков МОУ «Сергиевская СОШ». 

 
ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МБОУ «СОШ №1 Г.СТРОИТЕЛЬ» ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

План внеурочной деятельности МОУ « Сергиевская СОШ» определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся 

начального общего образования (1-4 классы), с учетом интересов обучающихся, их 

родителей и возможностей школы. 

В соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами 

начального общего образования, внеурочная деятельность составляет: 

 

 I II III IV Всего за 

года 

обучения 

Количество 

часов в год 

по классам 

(годам 

обучения 

330 340 340 340 до 

1320 

Количество 

часов в 

неделю по 

классам 

10 10 10 10  

 

Основные направления и ценностные ориентиры 

 

№   Направление Цель направления 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

Направлена на физическое развитие школьника, 

углубление знаний об организации жизни и деятельности с 

учетом соблюдения правил здорового безопасного образа 

жизни 

Проектно- 

исследовательская 

деятельность 

организуется как углубленное изучение учебных предметов 

в процессе совместной деятельности по выполнению 

проектов 

Коммуникативная 

деятельность 

направлена на совершенствование функциональной 

коммуникативной грамотности, культуры диалогического 

общения и словесного творчества 

Художественно- 

эстетическая творческая 

деяельность 

организуется как система разнообразных творческих 

мастерских по развитию художественного творчества, 

способности к импровизации, драматизации, 

выразительному чтению, а также становлению умений 

участвовать в театрализованной деятельности 
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Информационная культура 

 

предполагает учебные курсы в рамках внеурочной 

деятельности, которые формируют представления 

младших школьников о разнообразных современных 

информационных средствах и навыки выполнения 

разных видов работ на компьютере 

Интеллектуальные 
марафоны 

система интеллектуальных соревновательных 

мероприятий, которые призваны развивать общую культуру 

и эрудицию обучающегося, его познавательные интересу и 

способности к самообразованию 

«Учение с увлечением!» 

 

включает систему занятий в зоне ближайшего развития, 

когда учитель непосредственно помогает обучающемуся 

преодолеть трудности, возникшие при изучении разных 

предметов 

 

Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется следующим 
требованиям: 

целесообразность использования данной формы для решения поставленных задач 

конкретного направления; 

преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих непосредственное 

активное участие обучающегося в практической деятельности, в том числе совместной 

(парной, групповой, коллективной); 

учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то или иное 

направление в не учебной деятельности; 

использование форм организации, предполагающих использование средств ИКТ. 

Возможными формами организации внеурочной деятельности могут быть следующие: 

учебные курсы и факультативы; 

художественные, музыкальные и спортивные студии; 

соревновательные мероприятия; 

дискуссионные клубы; 

экскурсии, 

мини-исследования; 

система классных часов, час информационных знаний; 

динамические паузы, спортивные игры, секции, соревнования, подвижные игры; 

экскурсии, походы, посещение театра, кино; 

проектная, учебно-исследовательская деятельность, консультации; 

участие в общешкольных и классных мероприятиях, в работе детских общественных 

организаций, клубов по интересам (общешкольные коллективно-творческие дела); 

общественно полезные практики и др. 

Содержание занятий по направлениям внеурочной деятельности 

спортивно-оздоровительная деятельность 

«Мир спортивных игр» для обучающихся1-4-х классов в объѐме 1 часа в неделю; 

Цель: формирование представлений обучающихся о здоровом образе жизни, 

развитие физической активности и двигательных навыков. 

Программа «Мир спортивных игр» разработана с целью проведения занятий спортом для 

реше-ния проблемы дефицита движения у обучающихся. Занятия по программе включают 

в себя теоретическую и практическую часть. Теоретическая часть включает информацию 

о технике безопасности во время занятия, основах здорового образа жизни, о различных 

видах гимнастики, аэробики, танцах, играх, об истории подвижных игр. Практическая 

часть предполагает обучение спортивным и подвижным играм; организацию 

обучающимися игровых программ, составление комплексов упражнений. 

Форма организации: факультатив,спортивная секция. 
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Спортивно-оздоровительное направление может пополняться другими секциями и 

кружками по желанию учащихся и их родителей (законных представителей). 

«Орлята России» для обучающихся1-4-х классов в объѐме 1часа в неделю. 

Цель: воспитание детей младшего школьного возраста, созданная на принципах 

патриотизма и гражданственности, приобщение детей к традиционным ценностям 

российского общества, развитию социальной активности каждого ребѐнка и умений 

командного взаимодействия. 

Программа построена на основе методических материалов и многолетнего опыта 

воспитательной работы педагогического коллектива ВДЦ «Орлѐнок». «Орлята России» – 

программа воспитания детей младшего школьного возраста, созданная на принципах 

патриотизма и гражданственности, способствующая приобщению детей к традиционным 

ценностям российского общества, развитию социальной активности каждого ребѐнка и 

умений командного взаимодействия. 

В ходе участия в программе ученики начальных классов проходят поэтапно 7 

содержательных треков: 

«Орлѐнок – Эрудит». Поддержание интереса к процессу получения новых знаний, 
знакомство обучающихся с разными способами получения информации. 

«Орлѐнок – Доброволец». Знакомство обучающихся с понятиями «доброволец», 

«волонтѐр», «волонтѐрское движение» и мотивация детей к добровольческой 
деятельности. 

«Орлѐнок – Мастер». Знакомство детей с профессиями, различными занятиями, видами 

искусства, проба себя в качестве мастеров в той или иной сфере деятельности. 

«Орлѐнок – Спортсмен». Изучение детьми способов поддержания здорового образа 

жизни, мотивация к занятиям спортом, пробуждение интереса к соблюдению правильного 

питания и режима дня. 

«Орлѐнок – Хранитель исторической памяти». Обращение к историческим событиям 

своей малой родины и страны в целом, укрепление семейных ценностей, следование 

традициям и воспитание чувства патриотизма. 

«Орлѐнок – Эколог». Знакомство с экологической культурой и способам еѐ следования, 

привлечение внимания детей к экологическим проблемам и приѐмам раздельного сбора 

мусора. 

«Орлѐнок – Лидер». Сплочение класса и приобретение ребѐнком знаний и опыта 

совместной деятельности в классе как коллективе. 

Форма организации: игра, соревнование. 

Коммуникативная деятельность может пополняться другими секциями и кружками по 

желанию учащихся и их родителей (законных представителей). 

Художественно-эстетическая творческая деятельность. 

«Азбука танцев» для обучающихся 1-4-х классов в объѐме 1 часа в 
неделю. Цель: развитие творческих способностей детей в области танцев. 

Художественно-эстетическая творческая деятельность может пополняться другими 

секциями и кружками по желанию учащихся и их родителей (законных представителей). 

Информационная культура 
«Основы логики и алгоритмики» для обучающихся 1-4-х классов в объѐме 1 часа в 

неделю. 

Цель: развитие алгоритмического мышления учащихся, творческих способностей, 

аналитических и логических компетенций, а также пропедевтика будущего изучения 

программирования на одном из современных языков. 

Курс внеурочной деятельности «Основы логики и алгоритмики» 1-4 класс, направлен на 

интеллектуальное развитие обучающихся. Задачами реализации курса являются: обога- 

щение запаса обучающихся научными понятиями в сфере информационных технологий, 

развитие алгоритмического мышления;формирование основ мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития цифровых 



50 
 

технологий,функциональной и компьютерной грамотности. 

Курс       «Основы      логики      и      алгоритмики»      для      1-4      классов      направлен 

на развитие логического и алгоритмического мышления младшего школьника, 

формирование цифровой грамотности, базовых навыков программирования, развитие 

творческих способностей обучающихся. 

Использование событийно-ориентированной среды программирования позволяет 

создавать собственные анимированные интерактивные истории, игры и модели, 

разрабатывать проекты, выражать себя в компьютерном творчестве. Ученики реализуют 

совместные проекты, в рамках которых они учатся навыкам командного взаимодействия. 

Создание таких проектов и решение нестандартных творческих задач, презентация своих 

работ перед одноклассниками формируют навыки коммуникации и креативного 

мышления. 

Учебный план внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся. Внеурочная деятельность организуется на 

добровольной основе согласно выбору участников образовательных отношений. 

Реализация учебного плана обеспечена необходимым количеством педагогических кадров, 

дидактическим материалом, литературой, электронными пособиями, мультимедийными 

учебными  материалами. 

Форма организации: факультатив, конкурсы, олимпиады. 

«Разговоры о важном» дляобучающихся1-4-х классов в объѐме 1 часа в неделю. 

Цель: внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие ценностного 

отношения обучающихся к своей родине - России, населяющим ее людям, ее уникальной 

истории, богатой природе и великой культуре. Внеурочные занятия «Разговоры о важном 

должны быть направлены на формирование соответствующей внутренней позиции 

личности обучающегося, необходимой ему для конструктивного и ответственного 

поведения в обществе. 

Форма организации: внеурочных занятий «Разговоры о важном» - разговор и (или) беседа 

с обучающимися. Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни 

человека в современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей 

современного мира, техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в 

мировой художественной культуре и повседневной культуре поведения, 

доброжелательным отношением к   окружающим и   ответственным отношением к 

собственным поступкам. 

Основная задача – формирование соответствующей внутренней позиции личности 

школьника, необходимой для конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека современной 

России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира, 

техническим прогрессом и сохранение природы, ориентацией в мировой художественной 

культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением 

окружающим и ответственным отношением к собственным поступкам. 

Информационная культура может пополняться другими секциями и кружками по 

желанию учащихся и их родителей (законных представителей). 
 

Годовой план внеурочной деятельности МОУ «Сергиевская СОШ» 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Программа Форма организации 

внеурочной деятельности 

Классы/часы 

1 2 3 4 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

«Корригирующая  

гимнастика» 

Курс 33 34 34 34 

«Навыки Курс 33 34 34 34 
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безопасного 

поведения» 

Коммуникативная 

деятельность 

«Разговор о важном» 

«Орлята России» 

«Основы 

функциональной 

грамотности» 

Курс 33 34 34 34 

33 34 34 34 

33 34 34 34 

Информационная 

культура 

 «Алгоритмика и 

основы 

программирования» 

Курс 33 34 34 34 

«Учение с 

увлечением» 

«Удивительный 

английский» 

«Геометрия» 

Курс  

 

Курс 

33 

 

33 

34 

 

34 

34 

 

34 

34 

 

34 

Объем внеурочной деятельности за год 264 272 272 272 

Общий объем внеурочной деятельности 1080 

 

Недельный  план внеурочной деятельности МОУ «Сергиевская СОШ» 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Программа Форма организации 

внеурочной деятельности 

Классы/часы 

1 2 3 4 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

«Корригирующая  

гимнастика» 

Курс 1 1 1 1 

«Навыки 

безопасного 

поведения» 

Курс 1 1 1 1 

Коммуникативная 

деятельность 

«Разговор о важном» 

«Орлята России» 

«Основы 

функциональной 

грамотности» 

Курс 1 1 1 1 

1 1 1 1 

1 1 1 1 

Информационная 

культура 

 «Алгоритмика и 

основы 

программирования» 

Курс 1 1 1 1 

«Учение с 

увлечением» 

«Удивительный 

английский» 

«Геометрия» 

Курс  

 

Курс 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

Недельный объем внеурочной деятельности 8 8 8 8 
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ВЫБОР НАПРАВЛЕНИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Организация внеурочной деятельности полностью обеспечивает в МОУ «Сергиевская 

СОШ» всех направлений развития личности и предоставляет возможность выбора занятий 

каждому обучающемуся в объеме не более 10-ти часов в неделю. 

Обучающиеся (их законные представители) имеют право выбора программ внеурочной 

деятельности в рамках каждого направления. Выбор программ осуществляется на основе 

результатов анкетирования. Каждый обучающийся и его родители (законные 

представители) выбирают наиболее интересное для ребѐнка направление, которое 

отвечает его внутренним потребностям, помогает удовлетворить образовательные 

запросы, почувствовать себя успешным, реализовать и развить свои таланты, 

способности. 

 

ФОРМЫ И ВИДЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Внеурочная деятельность осуществляется в формах, отличных от классно-урочной и 

направлена на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы. Занятия могут проводиться в том числе и с применением ДОТ и ЭО – в 

дистанционно-очной форме, т.к. не все курсы внеурочной деятельности можно полностью 

реализовать в дистанционном формате. 

Формы организации внеурочной деятельности: 
художественные, хоровые студии 

познавательные игры, викторины, 

конкурсы  беседы 

праздники с элементами творческого 

проектирования, конкурсы рисунков, поделок, 

рассказов, сочинений сетевые сообщества 

школьные спортивные секции 

предметные недели 

олимпиады 

экскурсии 

соревнования, спортивные праздники 
поисковые и научные занятия с элементами проектной деятельности 

общественно полезные практики 

Для реализации плана внеурочной деятельности используются следующие виды 
внеурочной деятельности в соответствии с обновлѐнным государственным стандартом: 

игровая деятельность; 

познавательная 

деятельность; 

проблемно- ценностное 

общение; 

художественное 

творчество;  

социальное творчество; 

спортивно-оздоровительная деятельность; 

краеведческая деятельность. 

Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий  внеурочной 

деятельности составляет 5 человек. 

Допускается объединение обучающихся разных классных коллективов с учетом выбора 

направлений и программ внеурочной деятельности, возрастных особенностей 

обучающихся и по желанию самих обучающихся (их законных представителей). 

реализация образовательной программы внеурочной деятельности в случае перехода на 

обучение с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий организуется в полном объеме по всем направлениям развития личности в 



53 
 

соответствии с утверждѐнным расписанием. 

Основными элементами обучения с применением ДОТ и ЭО являются: 

образовательные онлайн-платформы; цифровые образовательные ресурсы, размещенные 

на образовательных сайтах; e-mail; электронные пособия, разработанные с учетом 

требований законодательства РФ об образовательной деятельности. 

 

ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ УСТАНОВЛЕНИЯ ОБЪЕМА ЧАСОВ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА КАЖДОГО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Количество часов в неделю и в год, отводимых на внеурочную деятельность 

установлено учебным планом МОУ «Сергиевская СОШ» на текущий учебный год. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет не более 10 часов в 
неделю на обучающегося начальной школы. 

Набор занятий, их содержание формируется с учетом пожелания обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

С целью реализации основной образовательной программы НОО, числа 

обучающихся и их возрастных особенностей допускается формирование учебных групп из 

обучающихся разных классов в пределах одного уровня образования. Программы 

внеурочной деятельности реализуются как в отдельно взятых классах, так и в 

объединенных группах детей на параллелях. Такой подход к реализации программ 

основан на анализе ресурсного обеспечения образовательного учреждения, информации о 

выборе родителями (законными представителями, предпочтительных направлений и форм 

внеурочной деятельности детей, интересов обучающихся, их занятости в системе 

дополнительного образования школы и учреждениях дополнительного образования 

города. 

Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности 

обучающимися класса осуществляется классным руководителем в соответствии с 

должностной инструкцией. 

Реализация внеурочной деятельности осуществляется без балльного оценивания 

результатов освоения курса. 

Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими 

работниками, ведущими занятия. Для этого в МОУ «Сергиевская СОШ» оформляются 

электронные журналы учета занятий внеурочной деятельности, в которые вносятся 

списки обучающихся, Ф.И.О. педагогических работников. Даты и темы проведенных 

занятий вносятся в журнал в соответствии с рабочими программами внеурочной 

деятельности. 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МОУ «Сергиевская СОШ» 
обладает всеми условиями для создания модели учебно-познавательной деятельности: 

кадровое обеспечение, нормативно-правовая база, учебно-методическая, финансово- 

экономическая, материально-техническая база. 

Для реализации учебного плана внеурочной деятельности в школе имеются следующие 
условия: 

оснащение актового зала звуковой и мультимедийной аппаратурой; 

оснащение читального зала библиотеки; 

оснащение видеопроекционной аппаратурой учебных кабинетов; 

оснащение спортивных залов инвентарѐм; 

оснащение кабинета хореографии инвентарем; 
оборудование рабочего места педагогов. 

ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Для организации внеурочной деятельности МОУ «Сергиевская СОШ» самостоятельно 

разрабатывает и утверждает рабочие программы курсов внеурочной деятельности. 

Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без бального оценивания 

результатов освоения курса. 
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Оценивание результатов курса по итогам периода обучения (четверть, учебный год) может 

быть реализовано через проведение творческих вечеров, постановку спектаклей, 

организацию тематических мероприятий и выставок, а так же работу с портфолио 

обучающегося, что позволяет решать задачи воспитания, выявление и развитии 

индивидуальных творческих способностей ребенка, ведет к повышению самооценки 

ученика, максимальному раскрытию индивидуальных возможностей каждого ребенка, 

развитию мотивации дальнейшего творческого роста. 

 

Федеральный календарь образовательных событий, приуроченных к 

государственными национальным праздникам Российской Федерации, памятным 

датам и событиям российской истории и культуры 

Сентябрь: 
1сентября: День знаний; 
3сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с терроризмом. 

Октябрь: 

1 октября: День пожилых 

людей;5октября: День 

Учителя; 

4 октября: День защиты животных; 

Третье воскресенье октября: День 

отца; 

30 октября: День памяти жертв политических репрессий. 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства. 

Декабрь: 

3декабря: Международный день инвалидов; 
5 декабря: Битва за Москву, Международный день добровольцев; 
6декабря: День Александра Невского; 

9 декабря: День Героев Отечества; 
10декабря: День прав человека; 

12 декабря: День Конституции Российской 

Федерации;27декабря: День спасателя. 

Январь: 

1января: Новый год; 

7января: Рождество Христово; 

25января: «Татьянин день» (праздник студентов);  

 27января: День снятия блокады Ленинграда. 

Февраль: 
2 февраля: День воинской славы 

России;8февраля: День русской науки; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23февраля: День защитников Отечества. 

Март: 

8марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией. 

Апрель: 

12апреля: День космонавтики. 

Май: 
1 мая: День весны и труда; 

9мая: День Победы; 

24мая: День славянской письменности и 
культуры.  



55 
 

Июнь: 

1 июня: Международный день защиты детей; 

5июня: День эколога; 

6 июня: Пушкинский день 

России;12июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби; 

27июня: День молодежи. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

22августа: День Государственного флага Российской Федерации; 
23августа: День воинской славы России. 

2.3. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни учащихся 

Состояние здоровья детей и подростков является проблемой первоочередной 

важности, так как именно хорошее здоровье позволяет человеку реализовать 

определенный набор физических, духовно-нравственных и социальных возможностей - 

свой человеческий потенциал. В настоящее время среди участников педагогического 

процесса все больше растет осознание того факта, что без развития культуры здоровья 

школьников и педагогов любое обновление российской школы будет обречено на провал. 

Существующий на сегодня кризис нравственных ценностей, постоянная психологическая 

напряженность, неуверенность в своем будущем, жизненные проблемы требуют от 

школьников мобилизации сил, что возможно только при оптимальном уровне здоровья и 

ценностном отношении к нему. 

Программа МОУ «Сергиевская СОШ» по формированию экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни учащихся - это комплексная программа 

формирования у обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского 

общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, 

безопасность человека и государства. 

Программа направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся 

повышать свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно 

придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу по 

экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного развития, 

информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни на уровне начального общего образования в МОУ «Сергиевская СОШ» 

сформирована с учѐтом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние 

здоровья детей: 

неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

факторы риска, имеющиеся в школе, которые приводят к дальнейшему ухудшению 

здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 

чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, 
обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может 

быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и 
существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и 

подростков и всего населения страны в целом; 

особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 
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существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей 

опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьѐзными хроническими заболеваниями) и 
восприятием ребѐнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы 

(необходимость лежать в постели, болезненные уколы). 

Наиболее эффективным путѐм формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни учащихся является направляемая и организуемая взрослыми 

самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной 

социализации ребѐнка в образовательном учреждении, развивающая способность 

понимать своѐ состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима 

дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не 

гарантирует их использования, если это не становится необходимым условием 

ежедневной жизни ребѐнка в семье и образовательном учреждении. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы мы руководствовались 

психологическими и психофизиологическими характеристиками детей младшего 

школьного возраста, опираясь на зону актуального развития. Мы исходили из того, что 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и 

обязательный компонент здоровьесберегающей работы образовательного учреждения, 

требующий соответствующей экологически безопасной, здоровьесберегающей 

организации всей жизни образовательного учреждения, включая еѐ инфраструктуру, 

создание благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной 

организации учебного процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной работы, 

организации рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является просветительская работа с их 

родителями (законными представителями), привлечение родителей (законных 

представителей) к сов- местной работе с детьми, к разработке программы школы по 

охране здоровья обучающих- ся. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся являются: 

Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Министерства образования и науки 

РФ от 28.12.2010г. №2106); 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Сани- 

тарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи (срок действия до 01.01.2027). 

Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО РФ и 

НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования (2009 г.); 

Концепции Программ «Школа России». 
Областная целевая программа «Развитие образования Белгородской области до 2025 го- 
да», подпрограмма «Здоровье». 

Областная целевая программа «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 
Белгородской области»; 

Областная целевая программа «Модернизация школьного питания в Белгородской 
области». 

Цели и задачи программы 
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Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и без- 

опасного образа жизни, а также организация всей работы по еѐ реализации строится на 

основе научной обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной 

адекватности, информационной безопасности и практической целесообразности. 

Цель программы – комплексное формирование знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья как одного из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребѐнка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Задачи программы: 
сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

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

окружающей среды; 

сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

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

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

играх; 

дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения 

зависимо- стей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их 

пагубном влиянии на здоровье; 

сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 
научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их 

основе самостоятельно поддерживать своѐ здоровье; 

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

полезных продуктах; 

сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 
образа жизни; 

сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребѐнка составлять, анализировать и контролировать 

свой режим дня; 

обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам 

поведения в экстремальных ситуациях; 

сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 
научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье; 

сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Основные принципы организации работы классного руководителя 

- принцип системности – предусматривает выделение структурных компонентов системы 

воспитания, а также взаимосвязей между ними и ориентирует субъектов данного процесса 

на систематическое присвоение и использование культуры здоровья в процессе 

жизнедеятельности; 

- принцип научности – выражается в опоре на научные представления, теоретические раз- 

работки отечественных и зарубежных ученых о сущности, движущих силах и 

закономерностях процесса воспитания культуры здоровья школьников; 

- принцип социокультурный – предусматривает связь процесса воспитания культуры 

здоровья школьников с жизнью, социокультурной средой, помощь личности во 
всестороннем развитии; 

- принцип непрерывности - заключается в постоянной корректировке в работе по 
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воспитанию культуры здоровья школьников, так как в самой воспитательной системе 

изменяются интересы, потребности, ценностные установки детей и взрослых, 

корректируются межличностные эмоционально-психологические и деловые отношения, 

появляются новые контакты с окружающей социальной и природной средой. Означает 

организацию много- стороннего педагогического влияния на личность, через систему 

целей, содержания, средств обучения и сторон воспитательного процесса; 

- принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей школьников – выражается в 

подборе средств, методов, форм работы с учетом возрастных и индивидуальных различий 

в работе с конкретными воспитанниками; 

- принцип единства – предусматривает обеспечение единых и согласованных действий 

школы, семьи и общественности в процессе воспитания культуры здоровья обучающихся; 

- принцип гуманизма – выражается в уважении к личности ребенка, в сочетании с 

требовательностью к нему, в создании благоприятного психологического климата, 

положительного эмоционального фона в группе. Строится на взаимном доверии, 

уважении, сотрудничестве, доброжелательности, авторитете учителя, но при этом 

воспитатель должен проявлять высокую требовательность к воспитанникам для 

достижения нужных результатов. 

Планируемые результаты 

по реализации программы формирования экологической культуры здорового и без- 

опасного образа жизни обучающихся на ступени начального общего образования 

В результате реализации программы формирования экологической культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального общего 

образования должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, о 

важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 
первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 
Модель и этапы работы школы 

по реализации программы по формированию у обучающихся экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Работа МОУ «Сергиевская СОШ» по реализации программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть реализована 

в три этапа. 

Первый этап - анализ состояния и планирование работы школы по данному направлению. 

Второй этап - организация просветительской, учебно-воспитательной и методической 

работы школы по данному направлению. 

Третий этап – (аналитический) анализ результатов работы, корректировка методик, 

разработка методических рекомендации по организации формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни. 

Этапы Направление Виды и формы деятельности 



59 
 

Первый этап 

(организаци- 

онный) 

Анализ состояния и 

планирование работы 

ОУ 

Организация режима дня детей, их 

нагрузкам, питанию, физкультурно- 

оздоровительной работе, сформированности 

элементарных навыков гигиены, 

рационального питания и профилактике 

вредных привычек; 

Организация просветительской работы с 

учащимися и родителями (законными 

представителями); 

Выделение приоритетов в работе с учѐтом 

результатов проведѐнного анализа, а также 

возрастных особенностей обучающихся на 
ступени начального общего образования. 

Второй этап 

Организация 

просветитель

ской работы  

Просветительско - 

воспитательная работа с 

обучающимися, 

направленная на 

формирование ценности 

здоровья и здорового 

образа жизни. 

Внедрение в систему работы 

дополнительных образовательных 

программ, направленных на формирование 

ценности здоровья и здорового образа 

жизни, которые должны носить модульный 

характер, реализовываться во внеурочной 

деятельности либо включаться в учебный 

процесс; 

Лекции, беседы, консультации по проблемам 
сохранения и укрепления здоровья, 
профилактики вредных привычек; 

Проведение дней здоровья, конкурсов, 

праздников и других активных 

мероприятий, направленных на пропаганду 

здорового 
образа жизни; 

Создание в школе общественного совета по 

здоровью, включающего представителей 

администрации, учащихся старших классов, 
родителей (законных представителей) 

Просветительская и 

методическая работа с 

педаго гами, 

специалистами и 

родителями (законными 

представителями), 

направленная на 

повышение квалификации 

работников школы и 

повышение уровня знаний 

родителей (законных 

представителей) по 

 проблемам охраны и 

укрепления здоровья 

детей. 

Проведение соответствующих лекций, 
семинаров, круглых столов и т.п.; 

Приобретение для педагогов, специалистов 

и родителей (законных представителей) не- 

обходимой научно- методической 

литературы; 

Привлечение педагогов и родителей 

(законных представителей) к совместной 

работе по проведению оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований 
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Третий этап 

(аналитичес
кий) 

Анализ результатов 

работы, корректировка 

методик, разработка 

методических 

рекомендации по 

организации 

формирования культуры 

здорового и без- опасного 

образа жизни 

Формирование банка методических 

разработок уроков, внеклассных 

мероприятий, классных часов, 

валеологического направления. 

Структура системной работы по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни на уровне начального общего образования 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности 

выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов 

универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, 

социальных норм поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение 

экологической безопасности человека и природы. Формируется личный опыт 

самоограничения при решении ключевого противоречия экологического сознания этого 

возраста «хочу – нельзя» и его эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и 

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

научного знания. 

Направления реализации программы 

Использование возможностей реализации Программ «Школа России». Программа 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами урочной 

деятельности может быть реализовано с помощью всех учебных предметов. Система 

учебников вышеперечисленных программ формирует установку школьников на 

безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие 

разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с 

безопасностью жизни, укреплением собственного физического, нравственного и 

духовного здоровья, активным отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» - это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше 
здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект 

«Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас 

может быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и 

фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде 

нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно со- 

блюдать правила безопасности?». 

При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы 

внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и 

зимой. Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям 

России и мира способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, 

упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего 

обсуждения. 

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В 

учебниках по технологии показаны важные для безопасного передвижения по улицам и 

дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с важнейшими номерами телефонов, 

которые могут потребоваться ребенку в критической ситуации. 

В курсе «Иностранный язык» в учебниках содержится достаточное количество 

информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему здоровью, 

здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе 

(Have you ever been on a picnic? (3 кл.), подвижным играм (We like playing games), участию 
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Здоровьесбере- 
гающая инфра- 

структура 

Рациональная 

организация 

учебной и 

внеучебной де- 

ятельности 

обучающихся 

Эффективная 

организация 

физкультурно- 

оздоровитель- 

ной работы 

Реализация 
образова- 

тельной про- 

граммы 

Просветитель- 

ская работа с 

родителями 

(законными 

представите- 

лями 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

в спор- тивных соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие виды спорта или игры 

удаются вам лучше других. (2 кл.). 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» тема труда, образования, 
природы проходит через содержание всех учебников, но наиболее убедительно 

раскрывается на специальных уроках: «Христианин в труде», «Отношение христиан к 
природе» и др. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует выработке 

установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы 

книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению 

режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и 

питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах. Содержание 

материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует организации 

проектной деятельности, как на уроке, так и во внеурочной работе. 

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к 

материальным и духовным ценностям решается средствами всей системы учебников в 

течение всего учебно-воспитательного процесса. 

Основные направления, формы и методы реализации программы 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно-исследовательская, образ- 

но-познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, 

общественно полезная. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически без- 

опасное поведение. 

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации игрового 

и учебного типа. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: роле- 

вые игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная деятельность, 

социально-творческая и общественно полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: 

исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или 

школьной газеты по проблемам здоровья или охраны природы, мини-проекты, 

дискуссионный клуб, ролевые ситуационные игры, практикум-тренинг, спортивные игры, 

дни здоровья. 

Системная работа на ступени начального общего образования по формированию культуры 

здорового и безопасного образа жизни в нашей школе представлена в виде пяти 

взаимосвязанных блоков – по созданию здоровьесберагающей инфраструктуры, 

рациональной организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся, 

эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы, реализации 

образовательной программы и просветительской работы с родителями (законными 

представителями) и должна способствовать формированию у обучающихся ценности 

здоровья, сохранению и укреплению у них здоровья. 
 

Здоровьесберегающая инфраструктура включает: 



62 
 

школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все 

школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 

ОУ работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в урочное 

время. 

ОУ работают оснащенные спортивные залы, имеется спортивная площадка, 

оборудованные необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарѐм. 

ОУ работает специализированный кабинет хореографии. 

ОУ работает медицинский кабинет, оснащенный современным оборудованием. 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в 

школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: учителя, начальных 

классов, учителя физической культуры, учитель – логопед, педагог-психолог, социальный 

педагог, педагог-дефектолог, медицинские работники. 

2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся, 

направленная на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом 

чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия 

перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, включает: 

соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся; 

строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

индивидуализация обучения (учѐт индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности); 

ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, посещающими специальные медицинские 

группы под строгим контролем медицинских работников. Эффективность реализации 

этого блока зависит от деятельности каждого педагога. 

Направления 
деятельности 

Учебная и внеучебная деятельность 

Организация режима 

школьной жизни 

Снятие физических нагрузок через: 
- Оптимальный годовой календарный учебный график, 

позволяющий равномерно чередовать учебную деятельность и 

от- дых: 1 классы – 33 учебные недели, дополнительные 

каникулы в середине 3 четверти. 2-4 классы – 34 учебные 

недели. 

- Пятидневный режим обучения с соблюдением требований к 

максимальному объему учебной нагрузки. 

- «Ступенчатый режим» постепенного наращивания учебного 

процесса: в сентябре- октябре в 1-х классах. 

- Облегченный день в середине учебной недели (учет 

биоритмологического оптимума умственной и физической 

работо способности). 

- Ежедневная 40-минутная динамическая пауза на свежем воз- 
духе после 2-го урока в первых классах. 

- Рациональный объем домашних заданий: 2 классы до 1,5 ча- 

сов, в 3-4 классах до 2 часов, отсутствие домашних заданий в 

1 классе. 

- Составление расписания с учетом динамики умственной 
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работоспособности в течение дня и недели. 

Создание предметно- 

пространственной 
среды 

- Обеспечение обучающихся удобным рабочим местом за пар- 
той в соответствии с ростом и состоянием слуха и зрения. Для 
детей с нарушениями слуха и зрения парты, независимо от их 

роста, ставятся первыми, причем для детей с пониженной 

остротой зрения они размещаются в первом ряду от окна. 

- Парты в классных комнатах располагаются так, чтобы можно 

было организовать фронтальную, групповую и парную работу 

обучающихся на уроке. 

По возможности учебники и дидактические пособия для 
первоклассников хранятся в школе. 

Организация учебно- 

познавательной 

деятельности 

1. Использование в учебном процессе здоровьесберегающих 

технологий: 

-технологии личностно-орентированного обучения; 
2. Оптимальное использование содержания валеологического 

образовательного компонента в предметах, имеющих 

профилактическую направленность: физическая культура, 

окружающий мир, ОБЖ. 

3. Безотметочное обучение в 1-х классах. 

4. Применение ИКТ с учетом требований СанПиН. 

5. Реализация раздела «Я и мое здоровье» программы духов- 

но-нравственного воспитания и развития личности: 

реализация плана мероприятий по профилактике детского 

травматизма; изучению пожарной безопасности; проведение 

физкультурно-оздоровительных мероприятий: осенний кросс, 

проведение дня здоровья; экскурсии в лес, встречи с 

инспекторами ГИБДД, медицинскими сотрудниками. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы 
Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех 

возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 
полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

организацию часа активных движений (динамической паузы) между 2-м и 3-м уроками в 

первом классе; 

организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). Реализация этого блока зависит от 

администрации образовательного учреждения, учителей физической культуры, 

медицинских работников, психологов, а также всех педагогов. 

Показателем успешности проводимой физкультурно-массовой и оздоровительной 

работы школы является положительная динамика здоровья обучающихся во всех его 

проявлениях, активное участие детей в различных мероприятиях, а ожидаемыми 

результатами от реализации Программы могут стать такие изменения в образовательном 

процессе, как: составление паспортов здоровья; 
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разработка новых физкультурно-образовательных технологий и методики адаптивной 

физической культуры; 

совершенствование мониторинга состояния здоровья и заболеваемости обучающихся; 

рост качества образования и мотивации к сохранению и укреплению своего здоровья; 

повышение уровня физической подготовленности обучающихся; 

снижение заболеваемости школьников, количества психоэмоциональных расстройств; 

увеличение доли обучающихся, охваченных системой дополнительного образования. 

Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает: 

внедрение в систему работы школы программ, направленных на формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или 

компонентов, включѐнных в учебный процесс; 

проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 

Программы, направленные на формирование экологической культуры здорового и без- 

опасного образа жизни, предусматривают разные формы организации занятий: 

интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

проведение часов здоровья; 

факультативных занятий; 

проведение классных часов; 

занятия в кружках; 

проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. п.; 

Организация и проведение дней здоровья. 

6. Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

включает: 

лекции, семинары, консультации по различным вопросам роста и развития ребѐнка, его 

здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей и т. п.; 

приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно- 

методической литературы; 

организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п. Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности 

всех педагогов. 

Направления
 деятельности 

Учебная и внеучебная деятельность 

Родительский всеобуч: 

просвещение через 

обеспечение 

литературой, 

размещение 

информации на сайте 

школы, сменных 

стендах 

1. Обсуждение с родителями вопросов здоровьесбережения в 

семье и образовательном учреждении, знакомство родителей с 

задачами и итогами работы школы в данном направлении на 

родительских собраниях, лекториях. 

2. Обмен опытом семейного воспитания по ценностному 

отношению к здоровью в форме родительской конференции, 

организационно-деятельностной и психологической игры, 

собрания-диспута, родительского лектория, семейной гостиной, 

встречи за круглым столом, семинара, педагогического 

практикум, тренинга для родителей и другие. 

3. Просвещение родителей через размещение информации на 

сайте школы, создание информационных стендов, книжных вы- 
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 ставок: о нормативно-правовой базе по воспитанию ребенка, 

правовыми аспектами, связанными с ответственностью родите- 

лей за воспитание детей: статьями Конституции Российской 

Федерации; Семейного кодекса Российской Федерации; Закона 

«Об образовании», Устава школы (права и обязанности родите- 

лей); о социально-психологической службе; о литературе для 

родителей в библиотеке школы, о подготовке ребенка к школе; 

о режиме работы школы; о социально-психологической службе. 

4. Книжные выставки в библиотеке школы по вопросам 

семейного воспитания, индивидуальные консультации по 

подбору литературы. 

5. Реализация цикла бесед для родителей. 

6. Размещение информации на сменном стенде «Лучше быть 

здоровым!», «Береги здоровье смолоду». 

Просвещение через 

совместную работу пе- 

дагогов и родителей 

Проведение совместной работы педагогов и родителей (закон- 

ных представителей) по проведению спортивных соревнований: 

«Веселые старты», «Осенний кросс», спортивный праздник 

«Папа, мама, я – спортивная семья», дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек в рамках месячника «Мой 

выбор», предупреждение травматизма, соблюдение правил без- 

опасности и оказание помощи в различных жизненных 

ситуациях в рамках «Дня защиты детей». 

Управление реализацией программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

Задача: контроль реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни, повышение качества учебно-воспитательного 

процесса, взаимодействия с родителями, педагогами. 

Планируемый результат: выявление имеющихся отклонений в реализации программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения. 

Направления деятельности Учебная и внеучебная деятельность 

Изучение и контроль за ре- 

ализацией программы в 

учебно-воспитательном 

процессе 

1. Утверждение планов работы в рамках программы (План 

мероприятий по технике безопасности, правилам 

дорожного движения, план внеклассных мероприятий). 

2. Создание материально-технической базы для реализации 

программы. Обеспечение специалистов нормативно- 

правовой методической литературой. 

3. Контроль по эффективности использования 

оборудованных спортплощадок, залов в целях сохранения 

здоровья обучающихся. 

4. Организация проведение семинаров в рамках программы 

формирования здорового и безопасного образа жизни. 

5. Контроль за соблюдением санитарно-гигиенических 

норм в обеспечении образовательного процесса. 

6. Проверка соответствия нормам и утверждение 

расписания школьных занятий. 

7. Контроль за качеством горячего питания обучающихся. 
8. Контроль за повышением квалификации специалистов. 

Изучение и контроль взаи- 
модействия с родителями 

1. Заседание методического совета о согласовании про- 
граммы 

Семинар-практикум «Внедрение новых технологий и 

активных форм обучения как средства повышения качества 
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ЗУН обучающихся». 

3. Педагогический совет «Психологическая атмосфера на 
уроке». 

4. Заседание МО учителей начальных классов «Здоровье 

как одно из условий создания ситуаций успеха в 

обучении». 

Диагностика эффективности реализации программы 
В целях получения объективных данных о результатах и эффективности реализации про- 

граммы формирования экологической культуры, безопасного образа жизни обучающихся, 

исходя из особенностей региона, контингента обучающихся, социального окружения, вы- 

бранных направлений программы и необходимости еѐ коррекции администрация МОУ 

«Сергиевская СОШ» проводит систематический мониторинг по данной программе. 

Мониторинг реализации Программы включает в себя: 

аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны 

окружающей среды, своѐм здоровье, правильном питании, влиянии психотропных 

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

транспорте; отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: 

общего показателя здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и 

опорно- двигательного аппарата; отслеживание динамики травматизма в 

образовательном учреждении, в том числе дорожно-транспортного травматизма; 

отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

включение в доступный широкой общественности ежегодный отчѐт образовательного 

учреждения обобщѐнных данных о сформированности у обучающихся представлений об 

экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 

Критерии Показатели 

1. Сформированность 

физического потенци- 

ала 

1. Состояние здоровья обучающихся по итогам углубленного 

медицинского осмотра. 

2. Развитость физических качеств (уровень обученности по 
физической культуре). 

2. Сформированность 
нравственного потен- 

циала личности 

1. Осознание значимости ЗОЖ в сохранении здоровья (по итогам 

анкетирования). 

3.Удовлетворенность 

обучающихся школь- 

ной жизнью. 

1. Уровень удовлетворенности обучающихся школьной жизнью. 
2. Уровни эмоционально-психологического климата в классных 

коллективах (в 1-4 классах по итогам исследований психологов 

по вопросам адаптации, по итогам тематического контроля). 

4. Осмысление 

учащимися 

содержания 

проведенных 

мероприятий по 

здоровьесбережению 

1. Уровень осмысление учащимися содержания проведенных 

мероприятий (на основе анкетирования). 

 

Рабочая программа воспитания МОУ «Сергиевская СОШ» (далее – Программа воспитания) 
разработана на основе нормативно-правовых документов: 

- Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с 

учѐтом Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года и Плана 

мероприятий по ее реализации в 2021-2025 гг., № 996-р и Плана мероприятий по еѐ реализации в 

2021 — 2025 годах (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945- 

р); 

- Федеральный    закон     РФ     от     04.09.2022г     №371-ФЗ     "О     внесении     изменений 

в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" 
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-Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, (Указ Президента Российской 
Федерации от 02.07.2021 № 400) 

- Приказ Минпросвещения Российской Федерации № 372 от 18 мая 2023 года «Об утверждении 
федеральной образовательной программы начального общего образования»; 

- Приказ Минпросвещения Российской Федерации № 370 от 18 мая 2023года «Об утверждении 

федеральной образовательной программы основного общего образования»; 

- Приказ Минпросвещения Российской Федерации № 371 от 18 мая 2023 года «Об утверждении 
федеральной образовательной программы среднего общего образования»; 

- Приказ Минпросвещения Российской Федерации № 874 от 30 сентября 2022 года «Об 

утверждении порядка разработки и утверждения федеральных основных общеобразовательных 

программ»; 

- Приказ Минпросвещения Российской Федерации № 712 от 11 декабря 2020 г. «О внесении 

изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования по вопросам воспитания обучающихся»; 

- Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 18 июля 2022 года № АБ- 

1951/06 «Об актуализации примерной рабочей программы воспитания», в соответствии с 

примерной программой воспитания, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 23.06.2022г. № 3/22). 

1.1. Программа воспитания основывается на единстве и преемственности образовательного 

процесса всех уровней общего образования, соотносится с рабочими программами воспитания 

для образовательных организаций дошкольного и среднего профессионального образования. 

1.2. Программа воспитания: 
• предназначена для планирования и организации системной воспитательной 

деятельности в МБОУ «СОШ №1 г. Строитель»; 

• разработана и утверждается с участием коллегиальных органов управления МБОУ 
«СОШ №1 г. Строитель», в том числе совета обучающихся, Управляющего совета; совета 

родителей. 

• реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно 

с семьей и другими участниками образовательных отношений, социальными институтами 

воспитания; 

• предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, 

принятым в российском обществе на основе российских базовых конституционных норм и 

ценностей; 

• предусматривает историческое просвещение, формирование российской культурной и 

гражданской идентичности обучающихся. 

1.3. Программа воспитания включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 
1.4. При разработке или обновлении рабочей программы воспитания еѐ содержание, за 

исключением целевого раздела, может изменяться в соответствии с особенностями 

образовательной организации: организационно-правовой формой, контингентом обучающихся и 

их родителей (законных представителей), направленностью образовательной программы, в том 

числе предусматривающей углубленное изучение отдельных учебных предметов, учитывающей 

этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся. 

2. Целевой раздел 

2.1. Содержание воспитания обучающихся в МОУ «Сергиевская СОШ» определяется 

содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые 

закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют 

инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания 

воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных 

религий народов России. 

2.2. Воспитательная деятельность в МОУ «Сергиевская СОШ» планируется и осуществляется 

в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания. 
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Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, 

обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

2.3. Цель воспитания обучающихся 

2.3.1. Цель воспитания обучающихся в школе: 

НОО, ООО 

• 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 патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человека 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде. 

• СОО 
•развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе 

традиционных российских ценностей (жизни, достоинства, прав и свобод человека, патриотизма, 

гражданственности, служения Отечеству и ответственности за его судьбу, высоких 

нравственных идеалов, крепкой семьи, созидательного труда, приоритета, духовного над 

материальным, гуманизма, милосердия, справедливости, коллективизма, взаимопомощи и 

взаимоуважения, исторической памяти и преемственности поколений, единства народов России
1
, 

а также принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства. 

2.4.2. Задачи воспитания обучающихся: 

• усвоение обучающимися знаний 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 социальных отношений, применения полученных 

знаний; 

• достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС (НОО, ООО, СОО). 

2.3.3. Личностные результаты освоения обучающимися образовательных программ включают: 

• осознание российской гражданской идентичности; 
• сформированность ценностей самостоятельности и инициативы; 
• готовность обучающихся 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. 

2.3.4. Воспитательная деятельность в школе планируется и осуществляется на основе 

аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного, 

личностно ориентированного подходов и с учетом принципов воспитания: гуманистической 

направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования 

нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

2.4. Направления воспитания. 

2.4.1. Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

образовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС 
 

1Пункт 5 Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, 

утверждѐнных Указом Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г.№809 
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(НОО, ООО, СОО) и отражает готовность обучающихся руководствоваться ценностями и 
приобретать первоначальный опыт деятельности на их основе, в том числе в части: 

2.4.1.1. Гражданского воспитания, способствующего формированию российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России 

как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской 

государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и 

политической культуры; 

2.4.1.2. Патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному краю, 

Родине, своему народу, уважении к другим народам России; исторического просвещения, 

формирования российского национального исторического сознания, российской культурной 

идентичности; 

2.4.1.3. Духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной культуры народов 

России, традиционных религий народов России, формирования традиционных российских 

семейных ценностей; воспитания честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия 

и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

2.4.1.4. Эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической культуры на 

основе российских традиционных духовных ценностей, приобщения к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства; 

2.4.1.5. Физического воспитания, ориентированного на формирование культуры здорового 

образа жизни и эмоционального благополучия – развитие физических способностей с учетом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной 

среде, чрезвычайных ситуациях; 

2.4.1.6. Трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение 

профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в 

российском обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

2.4.1.7. Экологического воспитания, способствующего формированию экологической 

культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления 

природы, окружающей среды; 

2.4.1.8. Ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления к познанию 

себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с 

учетом личностных интересов и общественных потребностей. 

2.5. Целевые ориентиры результатов воспитания. 

2.5.1. Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП (НОО, ООО, СОО) 

установлены ФГОС (НОО, ООО, СОО). 

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры результатов 

в воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых должна быть 

направлена деятельность педагогического коллектива для выполнения требований ФГОС (НОО, 

ООО, СОО). 

2.5.2. Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием 

воспитания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституциональных) 

ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства. 

2.5.3. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

- знающий и любящий свою малую родину, свой край; 

- имеющий представление о своей стране, Родине – России, ее территории, расположении; 

- сознающий принадлежность к своему народу, этнокультурную идентичность, проявляющий 

уважение к своему и другим народам; 

- сознающий свою принадлежность к общности граждан России; 
- понимающий свою сопричастность прошлому, настоящему и будущему своей малой родины, 

родного края, своего народа, российского государства; 
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- имеющий первоначальные представления о своих гражданских правах и обязанностях, 
ответственности в обществе и государстве; 

- понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего 

региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним 

уважение. 

Духовно-нравственное воспитание: 

- понимающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 
достоинство каждого человека; 

- умеющий анализировать свои и чужие поступки с позиции их соответствия нравственным 
нормам, давать нравственную оценку своим поступкам, отвечать за них; 

- доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие любых форм поведения, причиняющего физический и моральный вред 

другим людям; 

- понимающий необходимость нравственного совершенствования, роли в этом личных усилий 

человека, проявляющий готовность к сознательному самоограничению; 

- владеющий первоначальными навыками общения с людьми разных народов, 

вероисповеданий; 

- знающий и уважающий традиции и ценности своей семьи, российские традиционные 

семейные ценности (с учетом этнической, религиозной принадлежности); 

- сознающий и принимающий свой половую принадлежность, соответствующие ему 

психологические и поведенческие особенности с учетом возраста; 

- владеющий первоначальными представлениями о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

- испытывающий нравственные эстетические чувства к русскому и родному языкам, 

литературе; 

- знающий и соблюдающий основные правила этикета в 

обществе. Эстетическое воспитание: 

- проявляющий уважение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным 

видам искусства, творчеству своего народа, других народов России; 

- проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, 

искусства; 

- способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творчестве 

людей. 

Физическое воспитание: 
- соблюдающий основные правила здорового и безопасного для себя и других людей образа 

жизни, в том числе в информационной среде; 

- ориентированный на физическое развитие, занятия спортом; 
- бережно относящийся к физическому здоровью и душевному состоянию своему и других 

людей; 

- владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения в 
быту, природе, обществе. 

Трудовое воспитание: 
- сознающий ценность честного труда в жизни человека, семьи, народа, общества и 

государства; 

- проявляющий уважение к труду, людям труда, ответственное потребление и бережное 

отношение к результатам своего труда и других людей, прошлых поколений; 

- выражающий желание участвовать в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности; 

- проявляющий интерес к разным профессиям. 

Экологическое воспитание. 

- понимающий зависимость жизни людей от природы, ценность природы, окружающей среды; 
- проявляющий любовь к природе, бережное отношение, неприятие действий, приносящих вред 
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природе, особенно живым существам; 

- выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания: 

- выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самостоятельность в 

познании; 

-обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных, многообразии 

объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, научном знании; 

- имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в 

естественно-научной и гуманитарной областях знаний. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования. 

Гражданское воспитание: 

- знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в 

поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в 

мировом сообществе; 

- понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 

тысячелетней истории российской государственности на основе исторического просвещения, 

российского национального исторического сознания; 

- проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам; 
- проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации своих 

гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных интересов других людей; 

- выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 
терроризма, коррупции в обществе; 

- принимающий участи в жизни класса, школы, в том числе самоуправлении, ориентированный 

на участие в социально значимой деятельности. 

Патриотическое воспитание: 

- осознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, его 

традиции, культуру; 

- проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других народов 

России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в родной стране; 

- проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, своего 

народа, других народов России; 

- знающий и уважающий достижения нашей Родины – России в науке, искусстве, спорте, 

технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников Отечества в 

прошлом и современности; 

- принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание. 

- знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, ориентированный на 

духовные ценности и нравственные нормы народов России, российского общества в ситуациях 

нравственного выбора (с учетом национальной, религиозной принадлежности); 

- выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 
противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям; 

- сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства, значение и ценность межнационального, межрелигиозного 

согласия людей, народов в России, умеющий общаться с людьми разных народов, 

вероисповеданий; 

- проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, 

институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания 

детей; 

- проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как части 

духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание: 
- выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных традиций 
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и народного творчества в искусстве; 

- проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на поведение людей; 

- сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения в 

современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве; 

- ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

- понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 

сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного поведения, в 

том числе в информационной среде; 

- выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную физическую 

активность); 

- проявляющий неприятие вредных привычек(курения, употребления алкоголя, наркотиков, 

игровой и иных форм зависимостей). Понимание их последствий, вреда для физического и 

психического здоровья; 

- умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своѐ и других людей), 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием; 

- способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, стрессовым ситуациям. 

Трудовое воспитание: 

- уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей; 
- проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения предметных знаний; 

- сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в 

российском обществе; 

- участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, школе, своей местности) 

технологической и социальной направленности, способный инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

- выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учѐтом личных и общественных интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание: 
- понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их решения, 

значение экологической культуры человека, общества; 

- сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред; 

- выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе; 

- ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения задач 

в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их возможных последствий 

для окружающей среды; 

- участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной направленности. 
Ценности научного познания: 

- выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учѐтом 
индивидуальных интересов, способностей, достижений; 

- ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, взаимосвязях 
человека с природой и социальной средой; 

- развивающий навыки использования различных средств познания, накоплений знаний о мире 

(языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой среде); 

- демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего 
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образования: 

Гражданское воспитание 

- осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в 

поликультурном и многоконфессиональном российском обществе, современном мировом 

сообществе; 

- сознающий свое единство с народом России как источником власти и субъектом 

тысячелетней российской государственности, с Российским государством, ответственность за его 

развитие в настоящем и будущем на основе исторического просвещения, сформированного 

российского национального исторического сознания; 

- проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать 

суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и защищать 

историческую правду; 

- ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 

правопорядка, прав и свобод сограждан; 

- осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации в обществе по 

социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности; 

- обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (школьном 

самоуправлении, добровольчестве, экологических, природоохранных, военно-патриотических и 

др. объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 
- выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к родной 

культуре, любовь к своему народу; 

- сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации; Российскому 

Отечеству, российскую культурную идентичность; 

- проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному наследию 

своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам народов, проживающих в 

родной стране – России; 

- проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, поддерживающий 

их права, защиту их интересов в сохранении общероссийской культурной идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 
- проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, культуре 

народов России с учетом мировоззренческого, национального, конфессионального 

самоопределения; 

- действующий и оценивающий свое поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с 

осознанием последствий поступков, деятельно выражающий неприятие антигуманных и 

асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям; 

- проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 

мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных этнических групп, 

религий народов России, их национальному достоинству и религиозным чувствам с учѐтом 

соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан; 

- понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного, межнационального 

согласия людей, народов в России; способный вести диалог с людьми разных национальностей, 

отношения к религии и религиозной принадлежности, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения; 

- ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных 

семейных ценностей, понимании брака как союза мужчины и женщины для создания семьи, 

рождения и воспитания в семье детей, неприятия насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности; 

- обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в отечественной и 

мировой культуре языков и литературы народов России; демонстрирующий устойчивый интерес 
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к чтению как средству познания отечественной и мировой духовной культуры; 
Эстетическое воспитание 

- выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, российского и 
мирового художественного наследия; 

- проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание эмоционального 

воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий критически оценивать это 

влияние; 

- проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, традиций в 

искусстве; 

-ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих 

способностей в разных видах искусства с учѐтом российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

- понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, здоровья и 

безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего здоровья, здоровья 

других людей; 

- соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе безопасного 

поведения в информационной среде; 

- выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиены, режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность), стремление к 

физическому самосовершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий безопасный и 

здоровый образ жизни; 

- проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение, любых форм зависимости, деструктивное поведение в обществе 

и цифровой среде, понимание их вреда для физического и психического здоровья; 

- демонстрирующий навыки рефлексии своего (физического, эмоционального, 

психологического) состояния других людей с точки зрения безопасности, сознательного 

управления своим эмоциональным состоянием. 

- развивающий способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в разных 

коллективах, к меняющимся условиям (социальным, информационным и природным). 

Трудовое воспитание 
- уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения своих 

земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые достижения российского 

народа; 

- проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому труду в 

доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе предпринимательской 

деятельности в условиях самозанятости или наѐмного труда; 

- выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, к 

непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

- понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых отношений, 

самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном 

высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе; 

- ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной деятельности в 

российском обществе с учетом личных потребностей своей семьи, общества. 

Экологическое воспитание 
- демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на основе 

понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том числе на глобальном 

уровне, ответственность за действия в природной среде; 

- выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе; 
- применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого 
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природопользования в быту, общественном пространстве; 

- имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 

Ценности научного познания: 

- деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учетом 

своих интересов, способностей, достижений; 

- обладающий представлением о научной картине мира, достижениях науки и техники, 

аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни российского общества, в 

обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально-экономическом развитии России 

- демонстрирующий навыки критического мышления, определение достоверной научной 

информации и критики антинаучных представлений; 

- развивающий и применяющий навыки наблюдений, накопления и систематизации фактов, 

осмысления опыта в естественно-научной и гуманитарной областях познания, исследовательской 

деятельности. 

Содержательный раздел. 

Уклад школы. 

Уклад МОУ «Сергиевская СОШ» удерживает ценности, принципы, нравственную культуру 

взаимоотношений, традиции воспитания, в основе которых лежат российские базовые ценности, 

определяет условия и средства воспитания, отражающие самобытный облик МОУ 

«Сергиевская СОШ» и его репутацию в окружающем образовательном пространстве, социуме. 

Основные характеристики: 
МОУ «Сергиевская СОШ» является средней общеобразовательной школой, численность 

обучающихся на 1 сентября 2023 года составляет 99 человек, численность педагогического 

коллектива –22 человека. 

Наша школа идѐт в ногу со временем, есть большие планы на будущее, которые при 

поддержке коллектива и родителей будут непременно реализованы. Это одна из лучших школ 

района. За последние годы школа выпустила не один десяток золотых медалистов. 

Коллектив школы — это учителя с высокой квалификацией, за плечами многих из них 

десятилетия упорного труда. 

Педагогический коллектив школы строит воспитательную систему на таких абсолютных 

ценностях как: Человек, Здоровье, Труд, Отечество, Прекрасное, Знания, Семья. Наш коллектив 

считает, что в единстве педагогического, ученического, родительского коллективов можно 

добиться всех поставленных целей. Только в единстве обучения и воспитания, внутренних и 

внешних условий можно достичь положительных успехов в деле воспитательного процесса. 

Учащиеся школы становятся лауреатами, победителями муниципальных, региональных, 

всероссийских конкурсов. В нашей школе хорошие традиции, нам есть чем гордиться, нам есть к 

чему стремиться. 

Основу воспитательной системы МОУ «Сергиевская СОШ» составляют наиболее значимые 

традиционные дела, события, мероприятия: линейка, посвященная Дню знаний и Последнему 

звонку, день самоуправления в честь Дня учителя, новогодние огоньки, военно- спортивная игра 

«Зарница», мероприятия ко Дню Победы, фестиваль «В семье единой», творческий фестиваль 

«Школьная пора», Благотворительная ярмарка. Встреча выпускников «В кругу школьных 

друзей» и др. 

Значимые для воспитания всероссийские проекты и программы, в которых МОУ 

«Сергиевская СОШ» принимает участие: 

1.РДДМ «Движение первых». 

2.Школьный театр. 

3. Всероссийский проект «Экокласс» 
4. Проекты, организованные Российским обществом «Знание» 

5.Федеральный профориентационный проект «Билет в будущее». 

Основные традиции воспитания в МОУ «Сергиевская СОШ»: 
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• в течение года реализуются основные школьные дела, через которые осуществляется 

интеграция воспитательных усилий педагогических работников; 

• важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других 

совместных дел педагогических работников и обучающихся является коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

• большое внимание со стороны педагогического коллектива отводится созданию ситуаций 

для проявления активной гражданской позиции обучающихся через развитие ученического 

самоуправления, волонтерского движения, включение в деятельность РДДМ; 

• в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления обучающегося 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

• в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также их 

социальная активность; 

• педагогические работники школы ориентируются на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

• важное место в воспитательной работе отводится педагогическому сопровождению 

одарѐнных детей; 

• ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Традиции и ритуалы: в школе проводится еженедельная организационная линейка с 

поднятием Государственного флага РФ и выноса школьного знамени; посвящение в 

первоклассники, посвящение в пятиклассники, посвящение в кадеты, проведение Вахты Памяти, 

участие в социально значимых акциях и проектах. 

Школа имеет свою символику: герб и флаг. Разработаны и выполняются нормы этикета 

обучающихся (правила поведения в школе). 

Важную роль в развитии, совершенствовании условий воспитания, воспитательной 

деятельности играют социальные партнеры: Социальное партнерство с различными 

учреждениями образования, культуры, медицины и др. способствовало открытию новых 

направлений в работе учреждения: научные лаборатории под руководством преподавателей 

вузов, инклюзивное образование, преемственность между детским садом и начальной школой, 

увеличение количества творческих кружков и спортивных секций.  

Школа реализует инновационные воспитательные практики: 

1. Научно-исследовательская деятельность в сфере воспитания – процесс совместной работы 

ученика и педагога в изучении объекта, явления или процессов с определенной целью, но с 

неизвестным результатом. Целью такого взаимодействия является создание условий для 

развития творческой личности, ее самоопределения и самореализации. 

2. Музейная педагогика – создание условий для развития личности путем включения ее 

вмногообразную деятельность школьного музея. 

3. Театральная педагогика – создания условий для развития творческой личности. 

4. Социальные практики: деятельность волонтѐрского отряда «Мы вместе»; программа 
профилактики деструктивного поведения обучающихся. 

Дополнительные характеристики. 

Школа расположена в г. Строитель с развитой инфраструктурой: объекты культуры и спорта. 

Это позволяет проводить культурные и спортивные мероприятия, что служит целевым 

ориентиром в воспитании школьников. 

Выстроено сетевое взаимодействие школы с учреждениями дополнительного образования, 

учреждениями профессионального образования через организацию тематических встреч, 

занятий, экскурсий, что повышает эффективность организуемой в школе воспитательной работы. 

Источниками, оказывающими положительное влияние на воспитательный процесс в школе, 

являются педагоги: 
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• высококвалифицированный коллектив, способный замотивировать учащихся на высокие 

достижения в учебной, спортивной, творческой и социальной деятельностях; 

• специалисты социально-психологической службы школы, обеспечивающие педагогическую 

поддержку особым категориям обучающихся; 

• педагоги дополнительного образования, организующие взаимодействие с обучающимися во 

внеурочное время, оказывающих педагогическую поддержку в самореализации и саморазвитии 

школьников. 

• советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими организациями, грамотно 

координирующий работу с обучающимися различных школьных объединений, собственным 

примером демонстрирующий активную гражданскую позицию. 

В педагогической команде имеются квалифицированные специалисты, необходимые для 

сопровождения всех категорий обучающихся в школе. 

Возможные отрицательные источники влияния на детей: социальные сети, компьютерные игры, 

а также отдельные родители с низким воспитательным ресурсом, неспособные грамотно 

управлять развитием своего ребенка. 

Проблемные зоны, дефициты, препятствия достижению эффективных результатов в 

воспитательной деятельности: 

1. Сотрудничество с родителями – слабый отклик родительской общественности на призыв 
школы к решению проблем организации воспитательного процесса. 

2. Проблемы коммуникации родителей и классных руководителей – личное общение часто 
заменяется сообщениями в мессенджерах, что понижает эффективность решения проблем. 

3. Установление единых требований к обучающимся со стороны педагогов и родителей. 

4. Отсутствие интереса к воспитанию детей со стороны семьи. 
5. Низкая эффективность межведомственного взаимодействия школы и субъектов системы 

профилактики по предупреждению безнадзорности. Преступлений и правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

Пути решения вышеуказанных проблем: 
1. Привлечение родительской общественности к планированию, организации, проведению 

воспитательных событий и воспитательных дел, а также их анализу. 

2. Внедрение нестандартных форм организации родительских собраний и индивидуальных 

встреч с родителями. 

4. Выработка единых требований к обучающимся со стороны педагогов и родителей. 
5. Выработка и реализация мотивационных мер поддержки и привлечения обучающихся для 

участия в конкурсах творческой и спортивной направленности. 

6. Активное привлечение к воспитательной работе всех субъектов профилактики. 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности. 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности представлены по модулям. В модуле 

описаны виды, формы и содержание воспитательной работы в рамках определенного 

направления деятельности в школе. Каждый из модулей обладает воспитательным 

потенциаломс особыми условиями, средствами, возможностями воспитания. 

Воспитательная работа МОУ «Сергиевская СОШ» представлена в рамках основных 

(инвариантных) модулей: «Урочная деятельность», «Внеурочная деятельность», «Классное 

руководство», «Основные школьные дела», «Внешкольные мероприятия», «Организация 

предметно-пространственной среды», «Взаимодействие с родителями (законными 

представителями)», «Самоуправление», «Профилактика и безопасность», «Социальное 

партнерство», «Профориентация». А также в рамках дополнительного (вариативного) модуля 

«Детские общественные объединения», «Школьные медиа», «Волонтѐрская деятельность», 

«Ценность человеческой жизни», «Наставничество», «Мы твои друзья». 

Модуль «Урочная деятельность». 

Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, аудиторных занятий в 

рамках максимально допустимой учебной нагрузки) предусматривает: 

•максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных предметов 

для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и 
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социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе исторического 

просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных 

материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

•включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, модулям целевых 

ориентиров результатов воспитания, их учет в определении воспитательных задач уроков, 

занятий; 

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

•выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на личность в 

соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми ориентирами 

результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности; 

•привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов, 

явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего 

личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

•применение интерактивных форм учебной работы – интеллектуальных, стимулирующих 

познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения и 

действовать в команде, способствует развитию критического мышления; 

•побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверстниками и 

педагогическими работниками, соответствующие укладу общеобразовательной организации, 

установление и поддержку доброжелательной атмосферы; 

•организацию наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, 

дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

•инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, планирование и 

выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной направленности. 

Модуль «Внеурочная деятельность». 

Внеурочная деятельность обучающихся реализуется в различных формах (кружки, спортивные 

секции, клубы, студии) и осуществляется через формирование детско-взрослых объединений, 

вовлечение школьников в интересную и полезную деятельность с целью самореализации, 

приобретения социально значимых знаний, а также личностного развития. 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках выбранных ими курсов, 

занятий: 

- курс «Разговор о важном», направленный на формирование соответствующей внутренней 

позиции личности школьника, необходимый ему для конструктивного и ответственного 

поведения в обществе; 

• курсы,   занятия    патриотической,    гражданско-патриотической,    военно-патриотической, 

краеведческой, историко-культурной направленности: «Разговоры о важном»; 

•курсы, занятия духовно-нравственной направленности по основам духовно-нравственной 

культуры народов России, духовно-историческому краеведению; 

•курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской 

направленности: «Россия – новые горизонты», «Математическая грамотность», «Читательская 

грамотность», «Решу ЕГЭ», «ЕГЭ на 5»; 

• курсы, занятия экологической, природоохранной направленности: «Юный эколог»; 

• курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и жанров: 

«Музыкальный театр», «В мире театра»; 

• курсы, занятия туристско-краеведческой направленности «Юные музееведы»; 

• курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности: «Волейбол», «Баскетбол», 
«Подготовка к ГТО», «Спортивные игры», «Шахматы». Занятия проводятся в рамках 

деятельности школьного спортивного клуба «Олимп»; 

Модуль «Классное руководство». 
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Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида 

педагогической деятельности, направленной в первую очередь на решение задач воспитания и 

социализации обучающихся, предусматривает: 

•планирование и проведение классных часов целевой воспитательной тематической 

направленности (не реже 1 раза в неделю): классные часы, посвящѐнные значимым событиям 

страны, города и региона; посвящѐнные юбилейным датам, Дням воинской славы России; 

классные часы, направленные на развитие формирование здорового образа жизни, сплочение 

ученического коллектива; организационные классные часы по подготовке коллективного 

творческого дела и др; 

•инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в общешкольных 

делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении 

и анализе; 

•организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся совместных дел, 

позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, способностями, давать 

возможности для самореализации, устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать 

для них значимым взрослым, задающим образцы поведения; 

•сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование (с возможным 

привлечением педагога-психолога), внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, 

экскурсии, празднования дней рождения обучающихся, классные вечера; 

•выработку совместно с обучающимися правил поведения класса (Кодекс класса), участие в 

выработке таких правил поведения в образовательной организации; 

•изучение особенностей личностного развития обучающихся путем наблюдения за их 

поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с 

родителями, учителями, а также (при необходимости) с педагогом-психологом; 

•доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и др.), совместный поиск 

решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и 

вместе с их родителями, с другими обучающимися класса; 

•индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в которых 
они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения (по желанию); 

•регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на формирование 

единства требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение и (или) разрешение 

конфликтов между учителями и обучающимися; 

•инициирование/проведение педагогических советов для решения конкретных проблем класса, 

интеграции воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей- 

предметников к участию в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и понимать 

обучающихся, общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в 

родительскихсобраниях класса; 

•организацию и проведение регулярных родительских собраний (не реже 1 раза в триместр), 

информирование родителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, 

жизни класса в целом, помощь родителям и иным членам семьи в отношениях с учителями, 

администрацией; 

•создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в решении 

вопросов воспитания и обучения в классе, школе; 

•привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к организации 

и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и школе; 

• проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и других мероприятий. 

Модуль «Основные школьные дела». 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает: 

•общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и др.) мероприятия, связанные с общероссийскими, региональными праздниками, 
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памятными датами, в которых участвуют все классы: День знаний, День учителя, День матери, 

День Победы, День защитника Отечества, Праздник последнего звонка и др. Данные 

мероприятия организованы в том числе с учѐтом календаря памятных и знаменательных дат; 

• участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в России, мире: акции 
«Капля жизни», «Диктант Победы», «Свеча памяти», «Блокадный хлеб», «Георгиевская 

ленточка», «Сад памяти», «Окна Победы» и др. 

•торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на следующий 

уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных статусов в 

образовательной организации, обществе: «Последний звонок», церемония вручения аттестатов, 

«Посвящение в кадеты»: 
•церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и педагогов за 

участие в жизни образовательной организации, достижения в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, вклад в развитие образовательной организации, города (еженедельные линейки с 

чествованием победителей и призѐров конкурсов, олимпиад, соревнований: фестиваль «Время 

первых», общешкольный конкурс «Лучший ученик года», «Лучший класс года», «Президентские 

состязания», «Президентские спортивные игры» и др; 

•социальные проекты в школе, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися и 

педагогическими работниками, в том числе с участием социальных партнеров, комплексы дел 

благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и другой направленности 

(Благотворительная ярмарка добра, патриотическая акция «Сохраним имя Героя», проект «Я 

помню! Я горжусь!», «Здоровый город», «Благоустройство школьного двора», «Ветеран живѐт 

рядом», «Сад Памяти», «Георгиевская ленточка», «Сообщи, где торгуют смертью» и др.); 

•разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие в себя комплекс 

коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко-краеведческой, 

экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и другой направленности: региональная 

военно-спортивная игра «Зарница», военно-исторические сборы «Армата», 5-дневные военные 

сборы юношей старшеклассников; 

•вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях 

(сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и встречу 

гостей и др.), помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, анализа 

общешкольных дел; 

•наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, анализа 

основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных возрастов, с 

педагогическими работниками и другими взрослыми. 

Модуль «Внешкольные мероприятия». 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает: 

• общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнерами образовательной организации: муниципальный конкурс «Шаги Победы», фестиваль 

творчества обучающихся «Школьная пора», квест-игра «Знатоки родного города», брейн- ринг 

ко Дню народного единства, районный конкурс «Безопасное колесо» и др.; 

•внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогами по изучаемым в школе учебным предметам, курсам, модулям: Предметные недели, 

праздник «Умники и умницы» и др.; 

•экскурсии, походы выходного дня (в краеведческий музей, библиотеку, 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, организуемые 

педагогическими работниками, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся для изучения историко-культурных мест, событий, биографий 

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

•выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе 

которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально- 

психологического комфорта. 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды». 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды предусматривает 

совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников образовательных 

отношений по ее созданию, поддержанию, использованию в воспитательном процессе: 

•оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в школу государственной 

символикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального 

образования (флаг, герб); 

•организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) Государственного флага Российской 

Федерации; 

•размещение карт России, регионов, муниципального образования (современных и 

исторических, точных и стилизованных, географических, природных, культурологических, 

художественно оформленных, в том числе материалами, подготовленными обучающимися) с 

изображениями значимых культурных объектов местности, региона, России, памятных 

исторических, гражданских, народных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся 

государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, 

героев и защитников Отечества; 

•подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся в 

разных предметных областях, демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг 

друга; 

•организацию и поддержание в образовательной организации звукового пространства 

позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной направленности 

(звонки-мелодии, музыка, информационные сообщения), исполнение гимна Российской 

Федерации; 

•разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе «мест 

гражданского почитания» в помещении школы (Стенд, посвящѐнный участникам СВО) и на 

прилегающей территории для общественно-гражданского почитания лиц (Памятная доска 

выпускникам школы, участникам локальных войн) ; 

•оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл первого этажа, 

рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную информацию 

позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, фотоотчеты об 

интересных событиях, поздравления педагогов и обучающихся и др.; 

•разработку и популяризацию символики образовательной организации (эмблема, флаг, 

логотип, элементы костюма обучающихся и др.), используемой как повседневно, так и в 

торжественные моменты; 

•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 образовательной 

организации, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение территории при 

образовательной организации; 

•разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, спортивных и 

игровых площадок, зон активного и тихого отдыха; 

•создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного книгообмена, на 

которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего использования свои 

книги, брать для чтения другие; 

•деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающимися, их 
родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной территории; 

•разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, церемоний, 
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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 

образовательной организации, актуальных вопросах профилактики и безопасности. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся предусматривает: 

•создание и деятельность в школе, в классах представительных органов родительского 

сообщества (общешкольный родительский совет, родительский комитет класса), участвующих в 

обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения, деятельность представителей 

родительского сообщества в Управляющем совете школы; 

•проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на которых 

родители могут получать советы по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и 

педагогов, а также получать консультации психологов, врачей, социальных работников, 

обмениваться опытом; 

• участие в Дне открытых дверей, на которых родители (законные представители) могут 

посещать уроки и внеурочные занятия; 

•организацию интернет-сообщества, группы с участием педагогов с целью обсуждения 

интересующих родителей вопросы, согласование совместной деятельности; 

• организацию участия родителей в вебинарах, Всероссийских родительских уроках, 

собраниях на актуальные темы воспитания и образования детей; 

• участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, предусмотренных 

нормативными документами о психолого-педагогическом консилиуме в образовательной 

организации в соответствии с порядком привлечения родителей (законных представителей); 

•привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению классных и 

общешкольных мероприятий; 
• участие родителей в деятельности Родительского патруля (профилактика ДДТТ), 

комиссии родительского контроля организации и качества питания обучающихся; 

• реализация регионального проекта «Осознанное родительство»; 

•целевое взаимодействие с законными представителями детей-сирот, оставшихся без попечения 

родителей, приемных детей. 

Модуль «Самоуправление». 

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в образовательной 

организации предусматривает: 

• организацию и деятельность органа ученического самоуправления - Совет обучающихся, 

избранного обучающимися школы; 
•представление Советом обучающихся интересов школьников в процессе управления Школой, 

формирования еѐ уклада (в том числе участии в Управляющем совете школы); 

• защиту Советом обучающихся законных интересов и прав школьников; 

• участие представителей Совета обучающихся в разработке, обсуждении и реализации рабочей 

программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, в анализе воспитательной 

деятельности школы; 

• реализацию и развитие деятельности РДДМ; 
• организацию деятельности школьного медиацентра, освещающего деятельность школы, 

детских сообществ в социальных сетях, в том числе в группе В Контакте. 

Модуль «Профилактика и безопасность». 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в Школе предусматривает: 

•организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в Школе эффективной 

профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной 
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воспитательной деятельности (Всероссийские недели и акции безопасности; Декада 

безопасности дорожного движения; социально-психологическое тестирование; школьная служба 

медиации и т.д.); 

•проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 

безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся 

по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и проведение коррекционно- 

воспитательной работы с обучающимся групп риска силами педагогического коллектива и с 

привлечением сторонних специалистов (психологов, работников социальных служб, 

правоохранительных органов, опеки и др.): Мониторинг деструктивных проявлений 

обучающихся, а также мониторинг страниц обучающихся в социальных сетях с целью выявления 

несовершеннолетних, вовлечѐнных в активные деструктивные сообщества; 

•разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как с 

девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию межведомственного 

взаимодействия; 

•вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков в Школе и в 

социокультурном окружении с педагогами, родителями, социальными партнерами 

(антинаркотические, антиалкогольные, против курения, вовлечения в деструктивные детские и 

молодежные 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 обороне 

и др.); 

•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, 

альтернативной 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, 

расширения, влияния в образовательной 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, 

обучающиеся с ОВЗ и др.). 

Модуль «Социальное партнерство». 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства предусматривает: 

• участие представителей организаций-партнеров, в том числе в соответствии с договорами о 

сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания 

и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, 

региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и др.); 

• участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных уроков, внеурочных 

занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности; 

•проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности; 

•проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских) с 

представителями организаций-партнеров для обсуждений актуальных проблем, касающихся 

жизни образовательной организации, муниципального образования, региона, страны; 

•реализацию социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, педагогами с 

организациями-партнерами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и 

другой направленности, ориентированных на воспитание обучающихся, преобразование 

окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 
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Модуль «Профориентация». 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы образовательной 

организации предусматривает: 

•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 

профессиональной деятельности; 

•экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о существующих 

профессиях и условиях работы; 

•посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях 

профессионального, высшего образования; 

•совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн-курсов по 

интересующим профессиям и направлениям профессионального образования; 

• участие в работе всероссийских профориентационных проектах, в том числе реализация 

профориентационного минимума
2
 6-9 кл. основной уровень, 10-11кл. продвинутый уровень по 

направлениям: профориентационный урок в рамках федерального проекта «Успех каждого 

ребѐнка» Национального проекта «Образование» («Билет в будущее», онлайн-уроки 

«ПроеКТОрия» и др.); онлайн диагностика и групповое консультирование по итогам оценки 

профильной направленности школьников; информационное сопровождение обучающихся и их 

родителей о возможностях общедоступного сегмента Платформы Профориентационного 

минимума; 

•индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей (законных 

представителей) 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, включенных в 

обязательную часть образовательной программы, в рамках компонента участников 

образовательных отношений, внеурочной деятельности, дополнительного образования; 

• участие в работе профильного класса «Медицинский класс»; 

• оформление тематических стендов профориентационной направленности 

Детские общественные объединения. 

Действующие на базе школы детские общественные объединения – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе обучающихся и 

взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, 

указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является Федеральный 

закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (ст. 5). Воспитание в детском 

общественном объединении осуществляется через: 

- утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность 

выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т. п.), 

дающих обучающемуся возможность получить социально значимый опыт гражданского 

поведения; 

- организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим 

людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества, как забота, уважение, 

умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами могут 

являться: посильная помощь, оказываемая обучающимися пожилым людям; совместная работа с 

учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и развлекательных 

мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве территории данных 

учреждений и т. п.); участие обучающихся в работе на прилегающей к школе территории (работа 
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в пришкольном саду, уход за деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и др.; 

Первичное отделение Общероссийской общественно-государственной детско- 

юношеской организации - Российское движение детей и молодѐжи «Движение первых» – 

общероссийская общественно-государственная детско-молодѐжная организация. Образовано 

Учредительным собранием 20 июля 2022 года. Создано в соответствии с Федеральным законом 

«О российском движении детей и молодежи» от 14.07.2022 N 261-ФЗ. Ориентирована на 

формирование социальной активности, культуры, качеств личности у молодѐжи на основе их 

группового взаимодействия. Деятельность школьного отделения РДДМ направлена на 

воспитание подрастающего поколения, развитие молодѐжи на основе их интересов и 

потребностей, а также организацию досуга и занятости обучающихся. Участником школьного 

отделения РДДМ может стать любой обучающийся старше 8 лет. Обучающиеся самостоятельно 

принимают решение об участии в проектах РДДМ. Старшеклассники получают навыки 

эффективного взаимодействия в команде, построения отношений с другими людьми, проявляют 

себя в решении групповых задач, делают осознанный выбор, способны понять свою роль в 

обществе. 

Организационный раздел. 

Кадровое обеспечение. 

Воспитательный процесс в МОУ «Сергиевская СОШ» обеспечивают специалисты: 

Должность Количе
ство  

Функционал 

Директор 1 Осуществляет контроль развития системы 
организации воспитания обучающихся. 

Заместитель 

директора по 

УВР 

1 Осуществляет контроль реализации воспитательного 

потенциала урочной и внеурочной деятельности, 

организует работу с неуспевающими и 

слабоуспевающими учащимися и их родителями 

(законными представителями), учителями- 

предметниками. Организует методическое 

сопровождение и контроль учителей-предметников 

по организации индивидуальной работы с 

неуспевающими и слабоуспевающими 

обучающимися, одаренными учащимися, 

учащимися с ОВЗ, из семей «группы риска». 

Заместитель 

директора по 

ВР 

 Организует воспитательную работу в образовательной 

организации: анализ, принятие управленческих решений 

по результатам анализа, планирование, реализация плана, 

контроль реализации плана. 

Руководит социально-психологической службой, является 

куратором Школьной службой медиации. 

Контролирует организацию питания в образовательной 

организации. 

Курирует деятельность Школьного парламента, 

волонтѐрского объединения, Родительского и 

Управляющего советов. 

Курирует деятельность объединений дополнительного 

образования, Школьного спортивного клуба. 

Курирует деятельность педагогов-организаторов, 

педагогов-психологов, социальных педагогов, педагогов 

дополнительного образования, классных руководителей. 
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Обеспечивает работу «Навигатора дополнительного 

образования» в части школьных программ. 

Советник 
директора по 

воспитательной 

работе и 

взаимодействию с 

детскими 

общественным и 

организациями 

1 Осуществляет анализ и организует участие в 
планировании деятельности различных детских 

общественных объединений, направленных на укрепление 

гражданской идентичности, профилактику 

правонарушений среди несовершеннолетних, вовлечение 

детей и молодѐжи в общественно полезную деятельность; 

организует деятельность по созданию социальных 

инициатив, а также социальных проектов учащихся 

школы. 

Социальный педагог 1 Организует работу с обучающимися, родителями 
(законными представителями), классными 
руководителями, учителями-предметниками по 
профилактике правонарушений и безнадзорности 
несовершеннолетних, в том числе в рамках 
межведомственного взаимодействия. Проводит в рамках 
своей компетентности коррекционно- развивающую 
работу с учащимися «группы риска» и их родителями 
(законными представителями). 

Педагог- психолог 1 Организует психологическое сопровождение 

воспитательного процесса: проводит коррекционные 

занятия с учащимися, состоящими на различных видах 

учѐта; консультации родителей (законных 

представителей) по корректировке детско- родительских 

отношений, обучающихся по вопросам личностного 

развития. 

Проводит занятия с обучающимися, направленные 
на профилактику конфликтов, буллинга, профориентацию 
др. 

Учитель-логопед  1 Организует логопедическое  сопровождение 

воспитательного процесса: проводит коррекционные 

занятия с учащимися, состоящими на различных видах 

учѐта; консультации родителей (законных 

представителей) по корректировке детско- родительских 

отношений, обучающихся по вопросам личностного 

развития. 

 
Учитель-дефектолог   Организует дефектологическое  сопровождение 

воспитательного процесса: проводит коррекционные 

занятия с учащимися, состоящими на различных видах 

учѐта; консультации родителей (законных 

представителей) по корректировке детско- родительских 
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отношений, обучающихся по вопросам личностного 

развития. 

 

Классный 
руководитель  

10 Организует воспитательную работу с обучающимися и 

родителями на уровне классного коллектива. 

Учитель- предметник 22 Реализует воспитательный потенциал урока 

Старший вожатый  1 Организует воспитательную работу с обучающимися 

Классное руководство в 1-10-х классах осуществляют 10 классных руководителя. 
Ежегодно педагогические работники проходят повышение квалификации по актуальным 

вопросам воспитания в соответствии с планом-графиком. 

Нормативно-методическое обеспечение. 

Управление качеством воспитательной деятельности в МБОУ «СОШ № 1 г. Строитель» 

обеспечивают следующие локальные нормативно-правовые акты: 

Рабочая программа воспитания 
Календарные планы воспитательной работы по уровням. 

Планы ВР классных руководителей 

• Положение о классном руководстве. 

• Положение о дежурстве. 

• Положение о школьном методическом объединении. 

• Положение о внутришкольном контроле. 
• Положение о комиссии по урегулировании споров между участниками образовательных 

отношений. 

• Положение о Совете профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

• Положение об использовании государственных символов 

• Положение об Управляющем совете. 

• Положение о мерах социальной поддержки обучающихся 

• Положение о школьной форме. 

• Положение о ПМПК. 

• Положение о социально-психологической службе. 

• Положение о поощрениях и взысканиях 

• Положение о школьной службе медиации 

• Положение о защите обучающихся от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию. 

• Положение об организации дополнительного образования. 

• Положение о внеурочной деятельности обучающихся. 

• Положение об ученическом самоуправлении. 

• Правила внутреннего распорядка для обучающихся. 

• Порядок о средствах мобильной связи 

• Положение о первичном отделении РДДМ «Движение первых». 

• Положение о школьном спортивном клубе. 

• Положение о школьном театре. 

• Положение об организации питания обучающихся. 

• Положение о родительском контроле организации качества питания обучающихся. 

• Порядок учѐта мнений советов обучающихся, родителей (законных представителей 
несовершеннолетних). 

Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными потребностями. 
Если на уровне СОО обучаются дети с ОВЗ. Для данной категории обучающихся в 

МОУ «Сергиевская СОШ» созданы особые условия. 

На уровне общностей: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и 

самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов, приобретается опыт развития 
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отношений между обучающимися, родителями (законными представителями), педагогами. Детская и 

детско-взрослая общности в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, 

взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в классе, в 

разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает 

условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и 

ответственность каждого обучающегося в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами учебной работы, отдыха, праздников и общих 

дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка с ОВЗ 

обеспечивает возможность его участия в жизни класса, школы, событиях группы, формирует 

личностный опыт, развивает самооценку и уверенность в своих силах. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

являются: 

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их 

успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 

- формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 

- построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей и 
возможностей каждого обучающегося; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

школа ориентируется: 

•на формирование личности ребенка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов 

воспитания; 

•создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с особыми 

образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекватных вспомогательных 

средств и педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагога- 

психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога; 

•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. 

Принципы поощрения, которыми руководствуется МБОУ СОШ № 1г.Строитель»: 

1. Публичность поощрения – информирование всех учеников школы о награждении, 

проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников. 

2. Прозрачность правил поощрения – они регламентированы положением о награждениях. 

Ознакомление школьников и их родителей с локальным актом обязательно. 

3. Регулирование частоты награждений – награждения по результатам конкурсов проводятся 

один раз в год по уровням образования. 

4. Сочетание индивидуального и коллективного поощрения – использование индивидуальных и 

коллективных наград дает возможность стимулировать индивидуальную и коллективную активность 

обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не 

получившими награды. 

5. Привлечение к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, их 

представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), сторонних организаций, их 
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статусных представителей. 

6. Дифференцированность поощрений – наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения. 

Форма организации системы поощрений проявлений активной жизненной позиции и 

социальной успешности обучающихся. 

В МОУ «Сергиевская СОШ» система поощрения социальной успешности и проявления 

активной жизненной позиции учеников организована как система конкурсов, объявляемых в начале 

учебного года: 

• «Ученик года»; 

• Фестиваль «Время первых»; 

• Конкурс «Минута Славы»; 

Принять участие в конкурсах могут все желающие. Условия участия в конкурсах 

зафиксированы в положении данных конкурсов. Итоги подводятся в конце учебного года. 

Формы фиксации достижений обучающихся, применяемые в МОУ «Сергиевская СОШ»: 

1.Портфолио. Ведение портфолио отражает деятельность обучающихся при ее организации и 

регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными 

представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих 

достижения обучающегося. Ведение портфолио участника конкурса регламентирует соответствующий 

локальный акт. Портфолио конкурсанта должно включать: 

• артефакты признания – грамоты, поощрительные письма, фотографии призов и т. д.; 
•артефакты деятельности – рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т. д. 

2.Рейтинг. Рейтинги формируются через размещение имен (фамилий) обучающихся, номеров 

классов в последовательности, которую устанавливают в зависимости от их успешности и 

достижений, которые определяются образовательными результатами отдельных обучающихся или 

классов. 

Формы поощрения социальной успешности и проявления активной жизненной позиции 

обучающихся МОУ «Сергиевская СОШ»: 

• объявление благодарности; 

• награждение грамотой; 

• вручение сертификатов и дипломов 

Информирование родителей (законных представителей) о поощрении ребенка МОУ 

«Сергиевская СОШ» осуществляет посредством направления благодарственного письма. 

Использование рейтингов, их форма, публичность, привлечение благотворителей, в том числе 

из социальных партнеров, их статус, акции, деятельность соответствуют укладу школы, цели, задачам, 

традициям воспитания, согласовано с представителями родительского сообщества во избежание 

деструктивного воздействия на взаимоотношения в отношении школы. 

Анализ воспитательного процесса. 

Анализ воспитательного процесса в МОУ «Сергиевская СОШ» осуществляется в 

соответствии с целевыми ориентирами результатов воспитания, личностными результатами 
обучающихся на уровне начального общего образования, установленными ФГОС НОО. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в образовательной организации является 

ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и последующего 

их решения с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включено в календарный план 

воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

• взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

• приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде всего не 

количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада образовательной 

организации, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между 

педагогическими работниками, обучающимися и родителями; 

• развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его 
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результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников 

(знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования воспитательной 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с 

обучающимися,коллегами, социальными партнерами); 

• распределенная ответственность за результаты личностного развития обучающихся 

ориентирует на понимание того, что личностное развитие – это результат как организованного 

социального воспитания, в котором образовательная организация участвует наряду с другими 

социальными институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 

развития обучающихся в каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 

воспитательной работе (советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, 

социальным педагогом при наличии) с последующим обсуждением результатов на 

методическом объединении классных руководителей или педагогическом совете. 

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение, диагностика с 

использованием различного диагностического инструментария («Методика диагностики 

личностного роста», 

«Методика диагностики нравственной воспитанности», «Методика диагностики нравственной 

мотивации», «Методика диагностики нравственной самооценки» 

Внимание педагогических работников сосредоточивается на вопросах: 

- какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить за 

прошедший учебный год; 

- какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; 
- какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

Диагностический инструментарий: диагностика «Достижения школьников» (оформляется 

сводной таблицей). 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие интересной, 

событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и 

взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником директора 

по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом при наличии), классными 

руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) обучающихся, 

совета обучающихся. 

Способами получения информации о состоянии организуемой совместной деятельности 

обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с 

обучающимися и их родителями (законными представителями), педагогическими работниками, 

представителями совета обучающихся. 

Метод анкетирования направлен на выявление уровня организации воспитательной 

деятельности школы: качество организации внеурочной деятельности; деятельность классного 

руководителя; качество проводимого дополнительного образования. 

Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных руководителей 

или педагогическом совете. 

Внимание сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством реализации воспитательного 

потенциала: 

 урочной деятельности; 

 внеурочной деятельности обучающихся; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 
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 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 внешкольных мероприятий; 

 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 реализации потенциала социального партнерства; 

 деятельности по профориентации обучающихся; 

 школьного музея. 

Итогом самоанализа воспитательной работы МОУ «Сергиевская СОШ» оформляется в виде 

отчѐта, составляемого заместителем директора по воспитательной работе (совместно с 

советником директора по воспитательной работе) в конце учебного года, рассматриваются и 

утверждаются педагогическим советом или иным коллегиальным органом управления в школе. 

2.4.Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении ООП НОО, коррекцию 

недостатков в физическом и психологическом развитии обучающихся, их социальную 

адаптацию. 

Цель: создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 
образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 
индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Задачи программы: 
своевременное выявление детей с трудностями адаптации к обучению в школе; определение 

особых образовательных потребностей детей данной категории; 

определение особенностей организации образовательной деятельности для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребѐнка; создание 

условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ ООП НОО и их интеграции в 

образовательном учреждении; 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

детям с ОВЗ с учѐтом особенностей психического развития, индивидуальных воз- можностей 

детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и 

(или) групповых занятий; 

обеспечение   возможности   обучения   и   воспитания   по дополнительным образовательным 

программам; 

реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 

оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей 

по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения детей названных 

категорий. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:Соблюдение 

интересов ребѐнка. 

Системность. Непрерывность.Вариативность. 

Рекомендательный характер оказания помощи.Направления работы. 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают еѐ основ- ное содержание: 

диагностическая работа; коррекционно-развивающая работа;консультативная работа; 

информационно-просветительская работа.Диагностическая работа 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ОВЗ, проведе- ние их 

комплексного обследования и подготовка рекомендаций по оказанию им психоло- го-медико- 
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педагогической помощи. 

Диагностическая работа включает: 

- своевременное выявление детей, нуждающихся в помощи; 
- комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической информации от 

классных руководителей, педагога-психолога, учителя-логопеда; 

- определение зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, выявление его резервных 
возможностей; 

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучаю- 
щихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребенка; 

- анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Задачи 

(направления 
деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответствен

ные 

Медицинская диагностика 

Определить со- 

стояние 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

Выявление 

состояния 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

Изучение истории 

развития ребенка, беседа с 

родителями, 

наблюдение классного 

руководителя, 

анализ работ 

обучающихся 

сентябрь Классный 

руководител

ь,

 меди

цинский 

работник 

ОУ 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика для 

выявления 
группы 

«риска» 

Создание банка 

данных 

обучающихся, 
нуждающихся в 

специализирова
нной помощи. 

Формирование 
характеристики 

образовательной 

ситуации в ОУ 

Наблюдение, 

логопедическое и

 психологическое 

обследование; 

анкетирование родителей, 

беседы с педагогами 

сентябрь Классный 

руководител

ь, педагог- 

психолог, 

учитель- 

логопед 

Углубленная ди- 

агностика детей 

с ОВЗ 

Получение объ- 

ективных сведе- 

ний об обучаю- 

щемся на осно- 

вании диагно- 

стической ин- 

формации спе- 

циалистов раз- 

ного профиля 

Диагностирование. 

Заполнение диагностиче- 

ских документов специа- 

листами (Речевой карты, 

протокола обследования) 

сентябрь Педагог- 

психолог, 

учитель- 

логопед 
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Анализ причины 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Выявление ре- 

зервных воз- 

можностей 

Индивидуальная 

коррекционная 

программа, со- 

ответствующая 

выявленному 

уровню разви- 

тия обучающе- 

гося 

Разработка коррекцион- 

ной программы 
до 10.10 Педагог- 

психолог, 

учитель- 

логопед 

Социально – педагогическая диагностика 

Определение 

уровня органи- 

зованности ре- 

бенка, особенно- 

сти эмоциональ- 

но-волевой  и 

личностной сфе- 

ры; уровня зна- 

ний по предме- 

там 

Получение объ- 
ективной ин- 

формации об 

организованно- 

сти ребенка, 

умении учиться, 

особенности 

личности, 

уровне  знаний 

по предметам. 

Выявление 

нарушений   в 

поведении (ги- 

перактивность, 

замкнутость,  т. 

д.) 

Анкетирование, наблюде- 

ние во время занятий, бе- 

седа с родителями, посе- 

щение семьи. Составление 

характеристики. 

сентябрь 

- ок- 

тябрь 

Классный 

руководи- 

тель, педа- 

гог- 

психолог, 

социальный 

педагог, 

учитель- 

предметник 

Коррекционно-развивающая работа 
Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной 

сфере детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 
- выбор оптимальных для развития ребѐнка с ОВЗ методов и приѐмов обучения в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно- 

развивающих занятий, необходимых для преодоления трудностей обучения; 

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 

- развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребенка и психокоррекцию его по- 

ведения; 

- социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах. 

Задачи (направ- 
ления) деятель- 

ности 

Планируемые 
результаты 

Виды и формы деятельно- 
сти, мероприятия 

Сроки Ответствен- 
ные 

Психолого-педагогическая работа 
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Обеспечить пе- 

дагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ 

Планы, про- 

граммы 

Разработать адаптирован- 

ную программу. 

Разработать  воспитатель- 

ную программу работы с 

классом   и индивидуаль- 

ную воспитательную про- 

грамму для детей с ОВЗ. 

Осуществление педагоги- 

ческого мониторинга до- 

стижений школьника. 

сентябрь Учитель- 

предметник, 

классный 

руководи- 

тель, соци- 

альный  пе- 

дагог 

Обеспечить 

психологиче- 

ское, логопеди- 

ческое сопро- 

вождение детей 

с ОВЗ 

Позитивная 

динамика раз- 
виваемых па- 

раметров 

1. Формирование групп 

для коррекционной рабо- 
ты. 

2. Составление расписания 
занятий. 

3. Проведение коррекци- 

онных занятий. 

4. Отслеживание динами- 

ки развития ребенка 

до 10.10 

10.10- 

25.05 

Педагог- 

психолог, 
учитель- 

логопед 

Лечебно – профилактическая работа 

Создание усло- 

вий для сохра- 

нения и укреп- 

ления здоровья 

обучающихся с 

ОВЗ 

 Разработка рекомендаций 

для педагогов, учителя, и 

родителей  по работе с 

детьми с ОВЗ. Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий  в образова- 

тельный процесс. Органи- 

зация и проведение меро- 

приятий, направленных на 

сохранение, профилактику 

здоровья и формирование 

навыков здорового и без- 

опасного образа жизни. 

Реализация   профилакти- 

чес- 

ких образовательных про- 
грамм 

в течение 

года 

Медицин- 

ский работ- 

ник 

Консультативная работа 
Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; 

коррекции, развития и социализации обучающихся. 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы 

с обучающимися с ОВЗ; 

- консультирование педагогов по выбору индивидуально-ориентированных методов и 

приѐмов работы с обучающимся с ОВЗ; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 
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коррекционного обучения ребенка с ОВЗ. 

Задачи 

(направления) 
деятельности 

Планируемые ре- 

зультаты 

Виды и формы де- 

ятельности, меро- 
приятия 

Сроки Ответ- 

ственны 
е 

Консультиро- 

ва-ние педаго- 

гических ра- 

ботников 

1. Рекомендации, 

приѐмы, упражнения 

и др. материалы. 

2. Разработка плана 

консультативной ра- 

боты с ребенком, ро- 

дителями, классом, 

работниками школы 

Индивидуальные, 

групповые,темати 

ческие 

консультации 

По отдель- 

ному плану- 

графику 

Специали- 
сты 

ППк 

,учитель 

– 

логопед, 

педагог 

– 

психолог, 

социаль- 

ный 

педа 

- 

гог, 

зам 
.директора 

Консультиро- 

ва-ние обуч-ся 

по выявленным 

проблемам, 

оказание пре- 

вентивной  по- 

мощи 

1. Рекомендации, 

приѐмы, упражнения 

и др. материалы. 

2. Разработка плана 

консультативной ра- 

боты с ребенком 

Индивидуальные, 

групповые, 

тема 

-тические 

консуль-тации 

По отдель- 

ному плану- 

графику 

Специали- 

сты 

ППк 

,учитель 

– 

логопед, 
педагог 

– 

психолог, 

социаль- 

ный 

педа 

- 

гог, 

педа 

-гог- 

дефекто- 

лог, 

заме 

-ститель 

директора 



96 
 

Консультиро- 

ва-ние родите- 

лей по вопро- 

сам  выбора 

стратегии  вос- 

питания, соот- 

ветствую-щей 

психолого- 

физиологичес- 

ким особенно- 

стям детей 

1. Рекомендации, 

приѐмы, упражнения 

и др. материалы. 

2. Разработка плана 

консультативной ра- 

боты с родителями 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

По отдель- 

ному плану- 

графику 

Специали- 

сты ППк, 

учитель– 

логопед, 

педагог– 

психолог, 

социаль- 

ный педа- 

гог,заме- 

ститель 

директора 

Информационно – просветительская работа 
Цель: организация информационно-просветительской деятельности со всеми участниками 

образовательного процесса 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 
- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса - обучающимся, их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам, - вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения детей, испытывающих затруднения в освоении ООП НОО, 

детей-инвалидов, детей с тяжелыми формами хронических заболеваний; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей с ОВЗ. 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответствен

ные 

Информирован

ие родителей 

(законных 

представите- 

лей) по меди- 

цинским, 

социальным, 

правовым и 

другим 

вопросам 

Организация работы 

семинаров, 

тренингов, клуба и 

др. по вопросам 

образования детей с 

ОВЗ 

Информационные 
мероприятия 

По 

отдельному 

плану-

графику 

Специалист

ы ППк, 

учитель   – 

логопед, 

педагог   – 

психолог, 

социальный 

педагог, 

заместитель 

директора 

Психолого- 

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам  раз- 

вития,обучения 

и воспитания 

данной 

категории 

детей 

Организация 

методических 

мероприятий по 

вопросам 

образования детей с 

ОВЗ 

Информационные 

мероприятия 

По 

отдельному 
плану-

графику 

Специалист

ы ППк, 

учитель   – 

логопед, 

педагог   – 

психолог, 

социальный 

педагог,заме

ститель 

директора 

Этапы реализации программы коррекционной работы 
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 
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создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Этапы Результат деятельности на данном этапе 

Сбор и анализ информации 

(информационно- 

аналитическая деятельность) 

1. Оценка контингента обучающихся для учѐта особен- 

ностей развития детей, определения специфики и их 

особых образовательных потребностей. 

2. Оценка образовательной среды с целью соответствия 

требованиям программно-методического обеспечения, 

материально-технической и кадровой базы учреждения. 

Планирование, организация, 

координация (организационно- 

исполнительская деятель- 

ность) 

1. Организованный особым образом образовательный 

процесс, имеющий коррекционно-развивающую 

направленность. 

2. Организация процесса специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья при 

специально созданных (вариативных) условиях 

обучения, воспитания, развития, социализации 

рассматриваемой категории обучающихся. 

Диагностика коррекционно- 

развивающей образовательной 

среды (контрольно- 

диагностическая деятельность) 

Констатация соответствия созданных условий и вы- 

бранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребѐнка. 

Реализация и корректировка 

(регулятивно- 

корректировочная 

деятельность) 

Внесение необходимых изменений в образовательный 

процесс и процесс сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 

корректировка условий 
и форм обучения, методов и приѐмов работы. 

Механизм реализации программы 
Механизмом реализации коррекционной работы является оптимально выстроенное 

взаимодействие учителя-логопеда, педагога-психолога, социального педагога, педагога – 

дефектолога, социального педагога, классных руководителей, медицинского работника 

ОУ, обеспечивающее сопровождение детей, испытывающих затруднения в освоении ООП 

НОО, детей-инвалидов, детей с тяжелыми формами хронических заболеваний. 

Одной из форм организованного взаимодействия специалистов является психолого– 

педагогический консилиум. В его состав входят заместитель директора, педагог-психолог, 

учитель-логопед, социальный педагог, медицинский работник, учитель-дефектолог, 

педагоги школы. Заседания консилиума проводятся один раз в четверть. 

В качестве ещѐ одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнѐрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами. 

Социальное партнѐрство включает: 
- сотрудничество с центральной психолого-медико-педагогической комиссией (г. 
Белгород); 

- сотрудничество с муниципальным образовательным учреждением для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической медико-социальной помощи «Центр 

психолого- медико-социального сопровождения»; 

- сотрудничество с муниципальным учреждением здравоохранения; 

- сотрудничество с родительской общественностью; 
- сотрудничество с образовательными организациями по вопросам преемственности 

обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с ОВЗ. 

Условия реализации программы 
Психолого-педагогическое обеспечение: 

- вариативные формы получения образования; 

- обеспечение дифференцированных и психолого-педагогических условий 
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(коррекционная направленность учебно-воспитательной деятельности);учѐт 

индивидуальных особенностей ребѐнка; 

- соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

- использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его 

эффективности, доступности; 

- обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ОВЗ); 

- обеспечение здоровьесберегающих условий обучающихся, соблюдение санитарно- 
гигиенических правил и норм; 

- обеспечение участия детей с ОВЗ в проведении воспитательных, культурно- 

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятиях. 

Программно-методическое обеспечение: 

- использование развивающих программ, диагностического инструментария, необходимо- 

го для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, учи- 

теля-логопеда; 

- использование адаптированных образовательных программ. 

Кадровое обеспечение 

Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей квалификации, 

имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную 

курсовую подготовку: педагог-психолог, социальный педагог, учитель-логопед, 

медицинский работник, учитель-дефектолог. 

Педагогические работники ОУ имеют чѐткое представление об особенностях 

психического и физического развития детей с ОВЗ, о методиках и технологиях 

организации образовательного процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

В учреждении имеются: логопедический кабинет, кабинет психологической службы, ка- 

бинет социального педагога, два спортивных зала, библиотека, столовая, зал хореографии, 

медицинский кабинет и необходимое компьютерное оборудование. 

Информационное обеспечение 

- школьный сайт; 

- электронная почта учителей-предметников и специалистов ОУ. 

В школе создана система широкого доступа детей с ограниченными возможностями 

здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 

информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, 

наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

 

Раздел 3. Организационный 

3.1. Учебный план начального общего образования 

Учебный план, реализующий программы начального общего образования, соответствует 

действующему законодательству Российской Федерации в области образования, 

обеспечивает реализацию требований федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего образования, определяет учебную нагрузку в соответствии 

с требованиями к организации образовательной деятельности к учебной нагрузке при 5- 

дневной учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно- 

эпидемиологическими требованиями, перечень учебных предметов, учебных курсов, 

учебных модулей. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного языка из числа языков 

народов Российской Федерации, из числа государственных языков республик Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного языка. 
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В учебный план входят следующие обязательные для изучения предметные области, 
учебные предметы (учебные модули): 

Предметные области Учебные предметы (учебные модули) 

Русский язык и литературное чтение Русский язык, 
Литературное чтение 

Родной язык и литературное чтение на родном языке Родной язык (русский) 
Литературное чтение на родном языке 
(русском) 

Иностранный язык Иностранный язык 

Математика и информатика Математика 

Обществознание и естествознание 

(«окружающий мир») 

Окружающий мир 

Основы религиозных культур и светской этики  Основы религиозных культур и 

светской этики: 

учебный модуль: «Основы православ- 

ной культуры»; 

учебный модуль: «Основы иудейской 

культуры»; 

учебный модуль: «Основы буддийской 

культуры»; 

учебный модуль: «Основы исламской 

культуры»; 

учебный модуль: «Основы религиоз- 

ных культур народов России»; 

учебный модуль: «Основы светской 
этики» 

Искусство Изобразительное искусство, 
Музыка 

Технология Технология 

Физическая культура Физическая культура 

 

Для Организаций, в которых языком образования является русский язык, изучение 

родного языка и родной литературы из числа языков народов Российской Федерации, 

государственных языков республик Российской Федерации осуществляется при наличии 

возможностей Организации и по заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

Учебный план начального общего образования направлен на: 
- формирование общей культуры и самосовершенствование обучающихся, 

обеспечивающих их социальную успешность, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья; 

- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, 
ЗУН, компетенций и компетентностей; 

- становление и развитие личности; 

- обеспечение преемственности начального и среднего общего образования; 

- обеспечение доступности получения качественного образования и достижение 

планируемых результатов; 

- выявление и развитие способностей учащихся; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования социальной среды для 

приобретения опыта реального управления и действия; 

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональную 
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ориентацию обучающихся; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

учащихся; 

- обеспечение социально-психологического сопровождения учебно-воспитательного 

процесса с целью осуществления личностноориентированного подхода к обучению и 

воспитанию; 

- содействие развитию одаренных учащихся в урочное и внеурочное время через 

различные формы и методы работы; 

- повышение психолого-педагогической подготовки, развитие педагогического 

мастерства, рост творческого потенциала учителя через систему методической и 

самообразовательной работы; 

- обеспечение реализации в полном объеме образовательных программ с учетом 

интересов и потребностей обучающихся, в том числе возможности изучения родного 

языка из числа языков народов России. 

 

Учебный план. 

1.1.   Учебный план составлен в соответствии с: 
• Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федеральным законом от 24 сентября 2022 года № 371-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012»; 

• Приказа Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного стандарта начального общего образования» (далее ФГОС НОО 2021); 

• Приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 №115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

• Приказом Минпросвещения РФ от 05.12.2022 года № 1053 «О внесении изменений в По- 

рядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – общеобразовательным программам начального 

общего, ос- новного общего и среднего общего образования»; 

• Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 16 ноября 2022 года 

№ 992 «Об утверждении федеральной образовательной программы начального общего 

образования; 

• Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 30 ноября 2022 года 
№874 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения федеральных основных 

общеобразовательных программ»; 

• Приказ Минпросвещения России от 21 сентября 2022 года №858 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность и установления предельного срока использования 

исключенных учебников»; 

• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 г. 

№1598 «Об утверждении государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 
№1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
обучающихся с с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

• санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи, утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении СП 
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2.4.3648-20»; 

• постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

• санитарно-эпидемиологическими правилами СП3.1.3597-20 «Профилактика новой 

коронавирусной инфекции(COVID-19), утвержденными постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 22.05.2020 № 15; 

• Уставом МОУ «Сергиевская СОШ»; 

• другими нормативными и правовыми документами регионального и муниципального 

уровней, регламентирующими деятельность образовательных организаций, реализующих 

программы общего образования. 

2. Учебный план формируется в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами и соответствующими федеральными основными 
общеобразовательными программами. 

Таким образом, в МОУ «Сергиевская СОШ» согласно части 6.3 статьи 12 Федерального 

закона № 273-ФЗ в обязательном порядке реализуются федеральные рабочие программы 

по учебным предметам (начальное общее образование): 

- «Русский язык» 

- «Литературное чтение» 

- «Окружающий мир» 

1.3. Учебный план начального общего образования (УП НОО) определяет общий объем 

нагрузки, минимальный и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру обязательных предметных областей. 

Учебный план НОО является составной частью основной образовательной программы, 

разработанной учреждением самостоятельно и реализующейся через урочную и 

внеурочную деятельность. 

Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности являются 
основными организационными механизмами реализации основной образовательной про- 

граммы начального общего образования. 

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений (Школой). 

Объем обязательной части программы начального общего образования составляет 80%, а 

объем части, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, 

предлагаемого Школой, - 20% от общего объема. 

Обязательная часть определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную образовательную 

про- грамму начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение 

по классам (годам) обучения. Обязательная часть учебного плана включает в себя 

следующие предметные области. 

1. «Русский язык и литературное чтение» 
В предметной области изучаются учебные предметы «Русский язык» и «Литературное 

чтение». В соответствии с подпунктом «б» пункта 3 статьи 1 Федерального закона от 

24.09.2022 № 371-ФЗ реализация учебных предметов предусматривает непосредственное 

применение федеральных рабочих программ. Количество часов на предметы указано в 

соответствии с федеральными учебными планами федеральной образовательной 

программы начального общего образования, утвержденной приказом Минпросвещения от 

16.11.2022 № 992. 

2. «Математика и информатика» организована изучением математики в 1-4 классах 

по 4 часа в неделю. Изучение математики и информатики направлено на развитие 

математической речи, логического и алгоритмического мышления, воображения, 
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обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности учащихся. 

Изучение информатики в 1–4-х классах осуществляется в рамках учебных предметов 
обязательной части учебного плана. Достижение предметных и метапредметных 

результатов,связанных с использованием информационных технологий, достигается за 

счет включения тематических разделов или модулей в программы следующих учебных 
предметов: 

• «Математика» – раздел «Математическая информация» (предполагает развитие 

навыков поиска и применения информации, использование разнообразных источников 

информации, в том числе сети Интернет); 

• «Окружающий мир» – модуль «Безопасность в сети Интернет» (обеспечивает 

достижение предметных и метапредметных результатов, связанных с использованием ин- 

формационных технологий); 

• «Технология» – модуль «Информационно-коммуникативные технологии» 

(обеспечивает достижение предметных и метапредметных результатов, связанных с 

использованием информационных технологий). 

3. Предметная область «Иностранный язык» представлена изучением английского 

языка, начиная со второго класса в количестве 2 часа в неделю. При проведении занятий 

по учебным предметам «Иностранный язык» (во 2–4-х классах) осуществляется деление 

классов на две группы с учетом норм по предельно допустимой наполняемости групп. 

Изучение направлено на формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной 

литературы, формирование начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на иностранном языке. 

4. «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» представлена предметом 

«Окружающий мир» по 2 часа в неделю в 1-4  классах. Изучение учебного предмета 
«Окружающий мир» направлено на формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее со- 

временной жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нем. Формирование модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 

В соответствии с подпунктом «б» пункта 3 статьи 1 Федерального закона от 24.09.2022 № 

371-ФЗ реализация учебного предмета предусматривает непосредственное применение 

федеральной рабочей программы учебного предмета «Окружающий мир». Количество ча- 

сов на предмет указано в соответствии с федеральными учебными планами федеральной 

образовательной программы начального общего образования, утвержденной приказом 

Минпросвещения от 16.11.2022 № 992. 

5. «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в объеме 1 часа в 

неделю в 4-м классе. На основании заявлений родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в учебном плане представлены модули «Основы 

светской этики» и «Основы православной культуры», направленные на развитие 

ценностно – смысловой сферы личности, расширение у школьников 10 – 11 лет 

представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу 

многонациональной культуры России, осмысление их значения в жизни современного 

общества и своей сопричастности к ним. 

6. Область «Искусство» представлена предметами «Музыка» и «ИЗО», изучаемым по 

1 часу в неделю. Изучение предметов «Изобразительное искусство» и «Музыка» 

направлено на развитие способностей к художественно-образному, эмоционально- 

ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 
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7. «Технология» представлена предметом «Технология» с 1 по 4 класс по 1 часу в не- 
делю. Учебный предмет «Технология» направлен на формирование опыта как основы 

обучения и познания, осуществление поисково-аналитической деятельности для 
практического решения прикладных задач с использованием знаний, полученных при 

изучении других учебных предметов, формирование первоначального опыта практической 
преобразовательной деятельности учащихся. 

8. «Физическая культура» Учебный предмет «Физическая культура» направлен на 

укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и 

социальному развитию, успешному обучению, формирование первоначальных умений 

саморегуляции средствами физической культуры, на формирование установки на 

сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни 

учащихся. Учебный предмет изучается в объеме 2 часов в неделю. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

(Школой), обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, использовано: на увеличение учебных часов, отводимых на изучение 

отдельных учебных предметов обязательной части, а также на введение учебных курсов, 

обеспечивающих различные интересы обучающихся. 

 

Календарный учебный график 

Составляется с учетом мнений участников образовательных отношений, региональных и 

этнокультурных традиций, плановых мероприятий, культуры региона и определяет чере- 

дование учебной деятельности и плановых перерывов при получении образования для от- 

дыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года. 

• В 1 классах – 33 учебные недели; 

• Во 2-4 классах – 34 учебные недели. 

• Начало учебного года – 1 сентября года, окончание -24 мая. Если этот день 

приходится на выходной день, то в этом случае учебный год заканчивается в предыдущий 

рабочий день. 

Продолжительность учебных четвертей составляет: 
1 четверть- 8 учебных недель (для 1-4 классов); 
2 четверть-8 учебных недель (для 1-4 классов); 

3 четверть- 11 учебных недель (для 2-4 классов), 10 учебных недель - (для 1 классов); 
4 четверть- 7 учебных недель (для 1-4 классов). 

Продолжительность каникул составляет: 

-по окончании 1 четверти (осенние каникулы)- 9 календарнных дней (для 1-4 классов); 

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

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

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

- по окончании учебного года- не менее 8 недель. 

Сроки начала и окончания учебных четвертей, продолжительности каникул опре- 

делены годовым календарным учебным графиком, являющимся неотъемлемой частью 

учебного плана. 

Все учащиеся 1-4 классов будут учиться по 5-дневной рабочей неделе. 

Продолжительность урока- 40 минут. 

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 
-учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену, 

обучение в первом полугодии: в сентябре, октябре-по 3 урока в день по 35 минут каждый, 

в ноябре, декабре- по 4 урока в день по 35 минут каждый; в январе-мае-по 4 урока в день 

по 40 минут каждый. В середине учебного дня организуется динамическая пауза 

продолжительностью не менее 40 минут. 

Занятия начинаются не ранее 8.00 утра и заканчиваются на позднее 19 часов. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 
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перемены (после 2 или 3 урока (20-30 минут). Вместо одной большой перемены до- 

пускается после 2 и 3 уроков устанавливать две перемены по 20 минут каждая. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели. Общий объем нагрузки в течение дня не превышает: 

- для обучающихся 1 классов - 4 урока и один раз в неделю 5 уроков за счет урока 

физической культуры; 

- для обучающихся 2-4 классов - 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока 

физической культуры; 

Плотность урока (отношение времени, затраченного на учебную деятельность, к общему 
времени) составляет: 

- для обучающихся 1-4 классов - 60-80%, 

Моторная плотность урока физической культуры – не менее 70% от общего времени уро- 

ка (для всех классов) 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты време- 

ни на его выполнение не превышали (в астрономических часах): 

во 2-3 классах - 1,5 ч., в 4-х классах - 2 ч. 
1.5. Особое внимание уделено изменению методики преподавания учебных предметов при 

одновременном использовании дополнительных учебных, дидактических материалов, 

ориентированных на формирование предметных, метапредметных и личностных 

результатов. 

При этом рекомендуется соблюдать гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания, 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 №2, в части веса ежедневного комплекта учебников и 

письменных принадлежностей: 

- для обучающихся 1-2 классов – не более 1,5 кг; 

- для обучающихся 3-4 классов – не более 2 кг; 

2. Формы, периодичность, порядок и сроки промежуточной аттестации обучающихся 

2.1. В соответствии со ст.2 п.22, ст.58 п.1 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» промежуточная аттестация сопровождает 

освоение образовательной программы (отдельной части, всего объема учебного предмета, 

курса, дисциплины) и проводится в формах, определенных учебным планом и в порядке, 

установленным образовательной организацией на основании Положения о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МБОУ «СОШ № г. Строитель». 

Для обучающихся по программам начального общего образования определяется 
следующий порядок и сроки промежуточной аттестации: 

• Для учащихся 1-ых классов : 

–по итогам четвертей (безотметочное обучение); 

-по итогам учебного года - контрольные письменные работы (апрель-май), безотметочное 
оценивание; 

• Для учащихся 2-4 классов: 

-по итогам каждой четверти – четвертные итоговые отметки по всем предметам учебного 

плана. 

2.2. При формировании учебного плана для обучения детей в очно-заочной и (или) за- 

очной формах уменьшать количество предметных областей (учебных предметов) 

обязательной (инвариантной) части учебного плана запрещается. Соотношение часов 

классно-урочной и самостоятельной работы определяется для каждого обучающегося 

индивидуально. 

Если учебный предмет изучается в рамках самостоятельной работы обучающихся, в их 
годовом учебном плане должны быть предусмотрены часы для проведения 

промежуточной и (или) итоговой аттестации обучающихся. 
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2.4. При планировании оценочных процедур педагогические работники школы 
придерживаются следующих рекомендаций: 

• Проводить оценочные процедуры по каждому учебному предмету в одной параллели 

классов не чаще 1 раза в 2,5 недели. При этом объем учебного времени, затрачиваемого на 

проведение оценочных процедур, не должен превышать 10% от всего объема учебного 

времени, отводимого на изучение данного учебного предмета в данной параллели в 

текущем учебном году; 

• Не проводить оценочные процедуры на первом и последнем уроках, за исключением 

учебных предметов, по которым проводится не более 1 урока в неделю, причем этот урок 

является первым или последним по расписанию; 

• Не проводить для учащихся одного класса более одной оценочной процедуры в день; 
• При проведении оценочных процедур учитывать необходимость реализации в рамках 

учебного процесса таких этапов, как проверка работ, формирование массива результатов 

оценочных процедур, анализ результатов учителем, разбор ошибок, допущенных 

обучающимися при выполнении работы, отработка выявленных проблем, при 

необходимости 

- повторение и закрепление материала. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого 

МОУ «Сергиевская СОШ», включает учебные предметы, учебные курсы, ( в том числе 

внеурочной деятельности). Учебные модули по выбору обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с целью удовлетворения 

различных интересов обучающихся, потребностей в совершенствовании, а также 

учитывающие особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ. 

В интересах детей и их родителей (законных представителей) разрабатываются 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная 

траектория раз- вития обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей, 

темп и формы образования), в том числе обучающихся с ОВЗ. Реализация 

индивидуальных учебных планов, программ сопровождается поддержкой педагогов в 

соответствии с индивидуальным учебным планом или программой. 

 
Предметная 

область 

Учебный предмет Количество часов в неделю Всего  

1 класс  2 класс  

  ОЧ ЧФУ ОО ОЧ ЧФУ ОО 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5  5  10 

Литературное чтение 4  4  8 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

  2  2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 1 4 1 5 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2  2  2 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1  1  2 

Музыка 1  1  2 

Технология Технология 1  1  2 

Физическая культура Физическая культура 2  2  4 

Итого 20 1 22 1 44 

Количество учебных недель 33 34 34 

Всего часов в год 693 782 1475 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка, предусмотренная 

21 23 44 
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действующими санитарными правилами и 

гигиеническими нормативами  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Система условий реализации программы 
Интегративным результатом реализации образовательной программы является создание 

комфортной развивающей образовательной среды: 

- обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 

общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

- гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 

- комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 

Для реализации образовательной программы в ОУ созданы условия, обеспечивающие 

возможность: 

- достижения планируемых результатов освоения образовательной программы всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ОВЗ; 

- выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, студий 

и кружков; 

- работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 

соревнований и проектно-исследовательской деятельности; 

- участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

- использования в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

- эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 
работников; 

- эффективного управления образовательным учреждением с использованием 

Предметная область Учебный предмет Количество часов в неделю всего 

3 класс  4 класс  

  ОЧ ЧФУОО ОЧ ЧФУОО  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 1 4 1 10 

Литературное чтение 4  3  7 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык (русский) 0.5  0.5  1 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

0.5  0.5  1 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

2  2  4 

Математика и информатика Математика 4  4  8 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2  2  4 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

 

 

 1  1 

Искусство Музыка  1  1  2 

Изобразительное 

искусство 

1  1  2 

Технология Технология 1  1  2 

Физическая культура Физическая культура 2  2  2 

Итого 22 1 22 1 46 

Максимально допустимая аудитория недельная 

нагрузка  при 5-дневной неделе  

23 23 46 
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информационно-коммуникационных технологий, а также современных механизмов 
финансирования. 

3.3.1. Организационно-педагогические условия. 

Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников 

образовательных отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с учетом 

плановых мероприятий учреждений культуры региона и определяет чередование учебной 

деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования 

для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам   учебного 

года: даты начала и окончания учебного года; продолжительность учебного года, 

четвертей; сроки и продолжительность каникул; сроки проведения промежуточных 

аттестаций. Примерный календарный учебный график реализации образовательной 

программы составляется в соответствии с законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (п. 10, ст. 2) и ФГОС 226 НОО (п. 19.10.1). 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы 
составляется образовательной организацией самостоятельно с учетом требований СанПиН 

мнения участников образовательных отношений. 

Минимальная продолжительность учебного года: 

1 класс – 33 учебные недели 

2-4 классы – 34 учебные недели 

Сменность занятий – две смены 

Наполняемость – средняя наполняемость классов – 8-9 человек. 
Деление на группы - при изучении английского языка при наполняемости класса 25 

учащихся, производится деление на 2 группы. 

Продолжительность уроков: 

1 класс - использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока 

по 35 минут каждый; январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый) 

класс – 40 минут. 

3.3.2. Кадровые условия реализации образовательной программы 
Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе социального 

заказа и соответствует требованиям к подготовке кадров, обладающих высоким 

профессиональным уровнем. Педагогические работники имеют базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. В педагогическом коллективе 

школы есть все необходимые специалисты: учителя-предметники, педагог психолог, 

социальный педагог, учитель-логопед, библиотекарь, педагоги дополнительного 

образования, педагог- дефектолог. 

В ОУ    сложился стабильный, творческий педагогический коллектив, стремящийся 

к повышению педагогического мастерства, способный осуществлять инновационные под- 

ходы к организации учебно-воспитательного процесса и решать поставленные задачи че- 

рез совершенствование методики проведения уроков, индивидуальную и групповую 

работы со слабоуспевающими учащимися и учащимися, мотивированными на учебу, 

коррекцию знаний учащихся на основе диагностической деятельности учителя, развитие 

способностей и природных задатков учащихся, повышение мотивации к обучению у 

учащихся, а также ознакомление учителей с новой методической литературой. 

Педагогический коллектив начальной школы разнороден по возрасту, 

педагогическому опыту, профессиональному мастерству. Средний возраст учителей – 43-

47 лет. Сочетание опыта и профессионализма педагогов позволяет осуществлять 

педагогический процесс на оптимальном уровне. ОУ укомплектовано вспомогательным 

персоналом. Проблемными зонами в обеспечении кадрами ОУ являются на сегодняшний 

день недостаток молодых специалистов. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 
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кадрового потенциала ОУ является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров 

должны опережать темпы модернизации системы образования. 

В ООП ОУ имеются план-график, включающий различные формы непрерывного 

повышения квалификации всех педагогических работников, а также графики аттестации 

кадров на соответствие занимаемой должности и квалификационную категорию. 

При этом могут быть использованы различные образовательные организации, имеющие 

соответствующую лицензию. Формами повышения квалификации могут быть: 

послевузовское обучение в высших учебных заведениях, в том числе магистратуре, 

аспирантуре, докторантуре, на курсах повышения квалификации; стажировки, участие в 

конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям 

реализации основной образовательной программы; дистанционное образование; участие в 

различных педагогических    проектах;    создание     и     публикация     методических     

материалов     и др. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 

реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной 

деятельности, с учетом желания педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории. 

Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям должна осуществляться один раз в пять лет на 

основе оценки их профессиональной деятельности аттестационной комиссией, 

самостоятельно формируемой ОУ 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти 

организации находятся. Проведение аттестации в отношении педагогических работников 

образовательных организаций, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, 

муниципальных и частных организаций, осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми уполномоченными органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, 

по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС: 

обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей со- 
временного образования; 

принятие идеологии ФГОС общего образования; 

освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 
необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 
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Одним из условий готовности ОУ к реализации ФГОС НОО является создание системы 

методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех 

этапах реализации требований ФГОС. 

План методической работы: 

1. Семинары, посвящѐнные содержанию и ключевым особенностям ФГОС НОО. 
2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС НОО. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам 

реализации ФГОС НОО. 

4. Конференции участников образовательных отношений и социальных партнѐров ОО по 

итогам разработки ООП, ее отдельных разделов, проблемам реализации ФГОС НОО. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов ООП ОУ. 
6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

реализации ФГОС НОО и новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских 

площадок, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям реализации ФГОС НОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляется в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 

советов, в виде решений педагогического совета, размещенных на сайте презентаций, 

приказов, инструкций, рекомендаций, резолюций и т. д. 

3.3.3. Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО 
Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации ООП 

НОО являются (п. 25 Стандарта): 

- обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учетом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей 

перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

- обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

Психолого-педагогического сопровождение: индивидуальное, групповое, на уровне 
класса, на уровне образовательной организации. 

Основными   формами   психолого-педагогического    сопровождения    являются: 

– диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она 

проводится на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в школу и в конце 

каждого учебного года; 

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 

организации; 

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относится: 
– сохранение и укрепление психологического здоровья; 

– мониторинг возможностей и способностей, обучающихся; 

– психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

– формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

– развитие экологической культуры; 

– выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

– поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 



110 
 

– выявление и поддержку лиц, проявивших выдающиеся способности. 

Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов 

№ Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели оценки 

компетентности 

I. Личностные качества 

1.1. Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

Данная компетентность 

является выражением 

гуманистической позиции 

педагога. Она отражает 

основную задачу педагога 

– раскрывать 

потенциальные 

возможности ученика. 

Данная компетентность 

определяет позицию 

педагога в отношении 

успехов обучающихся. 

Вера в силы и возможности 

обучающихся снимает 

обвини- тельную позицию 

в отношении ученика, 

свидетельствует о 

готовности поддерживать 

ученика, искать пути и 

методы, отслеживающие 

успешность его 

деятельности. Вера в силы 

и возможности ученика 

есть отражение любви к 

обучающемуся. По иному 

можно сказать, что любить 

ребенка, значит верить в 

его возможности, создавать 

условия для 

разворачивания этих сил в 

образовательной 

деятельности. 

- Умение создавать ситуацию 

успеха для обучающихся. 

- Умение осуществлять 

грамотное педагогическое 

оценивание, мобилизующее 

академическую активность. 

- Умение находить 

положительные стороны у 

каждого обучающегося, строить 

образовательный процесс с 

опорой на эти стороны, 

поддерживать позитивные силы 

развития. 

-Умение разрабатывать 

индивидуально-

ориентированные 

образовательные проекты. 
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.2. Интерес к 

внутреннему 
миру 

обучающихся 

Интерес к внутреннему 

миру обучающихся пред- 

полагает не просто знания 

их индивидуальных и 

возрастных особенностей, 

но и выстраивание всей 

педагогической 

деятельности с опорой на 

индивидуальные 

особенности обучающихся. 

Данная компетентность 

определяет все аспекты 

педагогической 

деятельности 

-Умение составить устную и 

письменную характеристику 

обучающихся, отражающую 

разные аспекты его внутреннего 

мира. 

-Умения выяснить 

индивидуальные предпочтения, 

возможности ученика, 

трудности, с которыми он 

сталкивается: 

умение построить 

индивидуализированную 

образовательную программу: 

умение   показать   личностный 

смысл обучения с учетом 

индивидуальных характеристик 

внутреннего мира. 

1.3. Открытость  к 

принятию других 

позиций, точек 

зрения 

(неидеологизиран

ное мышление 

педагога) 

Открытость к принятию 

других позиций и точек 

зрения предполагает, что 

педагог не считает 

единственно правильной 

свою точку зрения. Он 

интересуется мнением 

других и готов их 

поддерживать в случаях 

достаточной аргументации. 

Педагог готов гибко 

реагировать на 

высказывания 

обучающегося, включая 

изменение собственной 

позиции. 

Убежденность, что истина может 

быть не одна. 

Интерес к мнениям и позициям 
других. 

Учет других точек зрения в 

процессе оценивания 

обучающихся. 

1.4. Общая культура Определяет характер и 

стиль педагогической 

деятельности. Заключается 

в знаниях педагога об 

основных формах 

материальной и духовной 

жизни человека. 

Определяет, во многом, 

успешность 

педагогического общения, 

позицию педагога в глазах 

обучающихся. 

Ориентация в основных сферах 

материальной и духовной жизни. 

Знание материальных и 

духовных интересов молодежи. 

Возможность 

продемонстрировать свои 
достижения. 

Руководство кружками и 
секциями. 
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1.5. Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер от- 

ношений в учебном 

процессе, особенно в 

ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению 

объективности оценки 

обучающихся. Определяет 

эффективность владения 

классом. 

В трудных ситуациях педагог 

сохраняет спокойствие. 

Эмоциональный конфликт не 

влияет на объективность оценки. 

Не стремится избежать 

эмоционально-напряженных 

ситуаций. 

1.6. Позитивная 

направленность 

на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в 

себе 

В основе данной 

компетентности лежит вера 

в собственные силы, 

собственную 

эффективность. 

Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и 

обучающимися. 

Определяет позитивную 

направленность на 

педагогическую 

деятельность. 

Осознание целей и ценностей 

педагогической деятельности. 

Позитивное настроение. 

Желание работать. 

Высокая профессиональная 
самооценка. 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1. Умение перевести 

тему урока в 

педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, 

обеспечивающая 

эффективное 

целеполагание в учебном 

процессе. Обеспечивает 

реализацию «субъект-

субъектного» подхода, 

ставит ученика в позицию 

субъекта деятельности, 

лежит в основе 

формирования творческой 

личности. 

Знание образовательных 

стандартов и реализующих их 
программ. 

Осознание нетождественности 

темы урока и цели урока. 

Владение конкретным набором 

способов перевода темы в 

задачу. 

2.2. Умение  ставить 

педагогические 

цели и задачи 

сообразно 

возрастным и 

индивидуальным

особен ностям 

обучающихся 

Данная компетентность 

является конкретизацией 

предыдущей. Она 

направлена на 

индивидуализацию 

обучения и благодаря 

этому связана с 

мотивацией и общей 

успешностью. 

Знание возрастных особенностей 

обучающегося. 

Владение методами перевода 

цели в учебную задачу на 

конкретном возрасте. 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1. Умение 

обеспечить успех 

в деятельности 

Компетентность 

позволяющая обучаемому 

поверить в свои силы, 

утвердить себя в глазах 

окружающих, один из 

Знания возможностей 

конкретных учеников. 

Постановка учебных задач, в 

соответствии с возможностями 

ученика. 
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главных способов 

обеспечить позитивную 

мотивацию учения. 

Демонстрация успехов 

обучающихся родителям, 

одноклассникам. 

3.2. Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое 

оценивание служит 

реальным инструментом 

осознания обучающимся 

своих достижений и 

недоработок. Без знания 

своих результатов 

невозможно обеспечить 

субъектную позицию в 

образовании. 

Знание многообразия 

педагогических оценок. 

Знакомство с литературой по 

данному вопросу. 

Владение (применение) 

различными методами 

оценивания. 

3.3. Умение 

превращать 

учебную задачу в 

личностно 

значимую 

Это одна из важнейших 

компетентностей, 

обеспечивающих 

мотивацию учебной 

деятельности. 

Знание интересов учащихся, их 

внутреннего мира. 

Ориентация в культуре. 
Умение показать роль и значение 

изучаемого материала в 

реализации личных планов. 

IV. Информационная компетентность 

4.1. Компетентность в 

предмете 

преподавания 

Глубокое знание предмета 

преподавания, 

сочетающееся с общей 

культурой педагога. 

Сочетание теоретического 

знания с видением его 

практического приме- 

нения, что является пред- 

посылкой установления 

личностной значимости 

учения. 

Знание генезиса формирования 
предметного знания (история, 

персоналии, для решения каких 

проблем разрабатывалось). 

Возможности применение полу- 

чаемых знаний для объяснения 

социальных и природных 

явлений. 

Владение методами решения 

различных задач. 

Свободное решение задач ЕГЭ, 

олимпиад: региональных, 

российских, международных. 

4.2. Компетентность в 

методах 

преподавания 

Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения 

знания и формирования 

умений, предусмотренных 

программой. Обеспечивает 

индивидуальный подход и 

развитие творческой 

личности. 

Знание нормативных методов и 

методик. 

Демонстрация личностно- 

ориентированных методов 

образования. 

Наличие своих «находок» и 
методов, авторской школы. 

Знание современных достижений 

в области методики обучения, в 

том числе и использование 

новых информационных 

технологий. 

Использование в учебном 

процессе современных методов 

обучения. 

4.3. Компетентность в 

субъективных 

Позволяет осуществить 

индивидуальный подход к 

Знание теоретического 

материала по психологии, 
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условиях 

деятельности 

(знание учеников 

и учебных 

коллективов) 

организации 

образовательного процесса. 

Служит условием 

реализации гуманизации 

образования. Обеспечивает 

высокую мотивацию 

академической активности. 

характеризующего 

индивидуальные особенности 

обучающихся. 

Владение методами диагностики 

индивидуальных особенностей 

(возможно со школьным 

педагогом - психологом). 

Использование знаний по 

психологии в организации 

учебного процесса. 

Разработка индивидуальных 

проектов на основе 

индивидуальных характеристик 

обучаю щихся. 

Владение методами 

социометрии. 

Учет особенностей учебных 

коллективов в педагогическом 

процессе. 

Знание (рефлексия) своих 

индивидуальных особенностей и 

их учет в своей деятельности. 

4.4. Умение вести 

самостоятельный 

поиск 

информации 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и 

творческий подход к 

педагогической 

деятельности. Современная 

ситуация быстрого развития 

предметных областей, 

появление новых 

педагогических технологий 

предполагает непрерывное 

обновление собственных 

знаний и умений, что 

обеспечивает желание и 

умение вести 

самостоятельный поиск. 

Профессиональная 

любознательность. 

Умение пользоваться различны- 

ми информационно – 

поисковыми технологиями. 

Использование различных баз 

данных в образовательном 

процессе. 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических 

решений 

5.1. Умение 

разработать 

образовательную 

программу, 

выбрать учебники 

и учебные 

комплекты. 

Умение разработать 

образовательную 

программу является 

базовым в системе 

профессиональных 

компетенций. 

Обеспечивает реализацию 

принципа академических 

свобод на основе 

индивидуальных 

образовательных про- 

грамм. Без умения 

разрабатывать 

Знание образовательных стан- 
дартов и примерных программ. 

Наличие персонально разрабо- 

танных образовательных про- 

грамм: 

а) характеристика этих программ 

по содержанию, по источникам 

информации; 

б) по материальной базе, на ко- 

торой должны реализовываться 

программы; 

в) по учету индивидуальных ха- 
рактеристик обучающихся. 
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образовательные 

программы в современных 

условиях невозможно 

творчески организовать 

образовательный процесс. 

Образовательные про- 

граммы выступают 

средствами 

целенаправленного влияния 

на развитие обучающихся. 

Компетентность в 

разработке 

образовательных программ 

позволяет осуществлять 

преподавание на различных 

уровнях обученности и 

развития обучающихся. 

Обоснованные выбор 

учебников и учебных 

комплектов является 

составной частью 

разработки 

образовательных 

программ, характер 

представляемого 

обоснования позволяет 

судить о стартовой 

готовности к началу 

педагогической 

деятельности, позволяет 

сделать вывод о 

готовности педагога 

учитывать 

индивидуальные 

характеристики 

обучающихся. 

Обоснованность используемых 
образовательных программ. 

Участие учащихся и их родите- 

лей в разработке образователь- 

ной программы, 

индивидуального учебного плана 

и индивидуального 

образовательного маршрута. 

Участие работодателей в 

разработке образовательной 

програм мы. 

Знание учебников и учебно- 

методических комплектов, 

используемых в образовательных 

учреждениях, рекомендованных 

органом управления 

образованием. 

Обоснованность выбора учебни 

ков и учебно-методических 
комплектов, используемых 
педагогом. 

5.2. Умение 

принимать 

решение в 

различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится 

постоянно принимать 

решения: 

Как установить 

дисциплину; 

Как мотивировать 
академическую 

активность; 

Как вызвать интерес у 
конкретного ученика; 

Как обеспечить понимание 

и т.д. 

Разрешение 

педагогических проблем 

составляет суть 

педагогической 

Знание типичных 

педагогических ситуаций, 

требующих участия педагога для 

своего решения. 

Владение набором решающих 

правил, используемых для раз- 
личных ситуаций. 

Владение критерием 

предпочтительности при выборе 

того или иного решающего 

правила. 

Знание критериев достижения 

цели. 

Знание не типичных 

конфликтных ситуаций. 

Примеры разрешения 
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деятельности. 

При решении проблем 

могут применяться как 

стандартные решения 

(решающие правила), так и 

творческие (креативные) 

или интуитивные. 

конкретных педагогических 

ситуаций. 

Развитость педагогического 

мышления. 

VI Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1. Компетентность в 

установлении 

субъект- 

субъектных от- 

ношений 

Является одной из ведущих 

в системе гуманистической 

педагогики. Предполагает 

способность педагога к 

взаимопониманию, 

установлению отношений 

сотрудничества, 

способность слушать и 

чувствовать, выяснять 

интересы и потребности 

других участников 

образовательного процесса, 

готовность вступать в 

помогающие отношения, 

позитивный настрой 

педагога. 

Знание обучающихся. 

Компетентность  

целеполагании. 

Предметная компетентность. 

Методическая компетентность. 

Готовность к сотрудничеству. 

6.2. Компетентность в 

обеспечении 

понимания 

педагогической 

задачи и способах 

деятельности 

Добиться понимания 

учебного материала – 

главная задача педагога. 

Этого понимания можно 

добиться путем включения 

нового материала в 

систему уже освоенных 

знаний или умений и путем 

демонстрации 

практического применения 

изучаемого материала. 

Знание того, что знают и пони- 
мают ученики. 

Свободное владение изучаемым 

материалом. 

Осознанное включение нового 

учебного материала в систему 

освоенных знаний обучающихся. 

Демонстрация практического 

применения изучаемого матери- 

ала. 

Опора на чувственное 

восприятие. 

6.3. Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной 

активности, создает 

условия для формирования 

самооценки, определяет 

процессы формирования 

личностного «Я» 

обучающегося, пробуждает 

творческие силы. 

Грамотное педагогическое 

оценивание должно 

направлять развитие 

учащегося от внешней 

оценки к самооценке. 

Компетентность в 

Знание функций педагогической 

оценки. 

Знание видов педагогической 

оценки. 

Знание того, что подлежит 

оцениванию в педагогической 

деятельности. 

Владение методами 

педагогического оценивания. 

Умение продемонстрировать эти 

методы на конкретных примерах. 

Умение перейти от 

педагогического оценивания к 

самооценке. 
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оценивании других должно 

сочетаться с самооценкой 

педагога. 

6.4. Компетентность в 

организации ин- 

формационной 

основы 

деятелности 

обучающегося 

Любая учебная задача раз- 

решается, если 

обучающийся владеет 

необходимой для решения 

информацией и знает 

способ решения. Педагог 

должен обладать 

компетентностью в том, 

чтобы дать или 

организовать поиск 

необходимой для ученика 

информации. 

Свободное владение учебным 

материалом. 

Знание типичных трудностей 
при изучении конкретных тем. 

Способность дать 

дополнительную информацию 

или организовать поиск 

дополнительной информации 

необходимой для решения 

учебной задачи. 

Умение выявить уровень 

развития обучающихся. 

Владение методами 

объективного контроля и 

оценивания. 

Умение использовать навыки 

самооценки для построения ин- 

формационной основы 

деятельности (ученик должен 

уметь определить, чего ему не 

хватает, для решения задачи). 

6.5. Компетентность в 

использовании 

современных 

средств и систем 

организации 

учебно- 

воспитательного 

процесса 

Обеспечивает 
эффектиность  учебно- 

воспитательного процесса. 

Знание современных средств и 
методов построения 

образовательного процесса. 

Умение использовать средства и 

методы обучения, адекватные 

поставленным задачам, уровню 

подготовленности обучающихся, 

их индивидуальным 

характеристикам. 

Умение обосновать выбранные 

методы и средства обучения. 

6.6. Компетентность в 

способах 
умственной 

деятельности 

Характеризует уровень 

владения педагогом и 

обучающимися системой 

интеллектуальных 

операций 

Знание системы 

интеллектуальных операций. 

Владение интеллектуальными 

операциями. 

Умение сформировать 

интеллектуальные операции у 

учеников. 

Умение организовать 

использование 

интеллектуальных операций, 

адекватных решаемой зада- че. 
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Научно-методические условия реализации образовательной программы 

Организация образовательной деятельности 

Основной формой обучения является классно-урочная система. Учебный год делится на 

четверти. Итоги каждой четверти подводятся по результатам текущего и итогового 

контроля по предметам учебного плана. Анализ успеваемости проводится 

администрацией и учителями школы на педагогическом совете, совещаниях при 

директоре, совещаниях при заместителе директора, родительских собраниях, заседаниях 

методических объединений учителей-предметников. 

Формы организации учебной деятельности 
Урок 

Учебная игра 

Практическая работа 

Контрольная работа 

Проект 

Экскурсия с творческими заданиями 

Типы уроков, проводимых учителями школы 

Наряду с традиционными уроками (вводный урок, урок изучения нового материала, урок 

закрепления знаний и умений, обобщающий урок, урок контроля знаний, урок практиче- 

ской работы и т.д.) учителя проводят уроки следующих типов: 

Интегрированный урок 

Урок-путешествие 

Мастерская 

Ролевая игра 
Урок-практикум 

Урок-исследование 
Урок с использованием элементов инновационных технологий: технологии развития кри- 

тического мышления, проектирование, КСО (коллективных способов обучения), техноло- 

гия исследовательской деятельности. 

Формы организации образовательного процесса: 

Урочная Внеурочная Внеклассная Внешкольная 

Все типы уроков 

традиционной и 

нетрадиционной 

формы. 

Особое внимание 

уделяется вводным 

урокам и урокам 

систематизации и 

обобщения опыта. 

Объединения дополни- 

тельного образования 

Клубы по интересам 

Индивидуальные 

консультации 

Олимпиады 

Научное общество 

Научно-практическая 

конференция 

Интеллектуальный ма- 

рафон 

Экскурсии 
Конкурсы 

КТД; 
 

Концерты; 

Спектакли; 

Вечера; 

Тематический выпуск 

газет; 

 

Конкурсы. 

Участие в меж- 

школьных про- 

граммах (сетевое 

взаимодействие) 

Осуществление 

интерактивной 

связи между 

школами по 

различным 

проблемам. 

Посещение 

выставок, театров, 

музеев (в том 

числе и за 

пределами города 

и области), 

экскурсии. 

Технологии обучения: 

Группа 
технологий 

Название технологий Авторы Что используем 
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Традиционные 
Объяснительно- 
иллюстративные 

технологии обучения 

В основе 
дидактические 

принципы 

Я.А. 

Коменского 

Традиционный 
(стандартный) урок и 

его разновидности 

 

Частнопредметные 

технологии 

Диагностика 

технологического 

управления по 

формированию ОУУН 

обучающихся как основы 

познавательной 

активности 

В.Н. Зайцев На традиционном 

уроке  технологии 

совершенствования 

ОУУН 

 

Технологии разви- 

вающего обучения 

Личностно ориентирован- 

ное обучение 

И.С. Якиманская 

Е.В. Бондарев- 

ская. 

С.В. Кульневич, 
Т.П. Лакоценина 

Личностно- 

ориентированный 

урок 

(Критерии 
эффективности,

 анализа, 
целей) 

 

 

 

 

 
Педагогические 

технологии на 

основе 

активизации и 

интенсификации 

деятельности 

обучающихся 

Технология 

интенсификации обучения 

на основе схемных и 

знаковых моде- 
лей учебного материала 

В.Ф. Шаталов На традиционном 

уроке свертку ин- 

формации 

Технология уровневой 

дифференциации обучения 

В. Фирсов На различных этапах 

традиционного урока 

задания для учащих- 

ся разных учебных 
возможностей 

Технология 

индивидуализации 

обучения 

И. Унт 
А.С. Границкая 

В.Д. Шадриков 

На индивидуальных 

консультациях (Про- 

блема в стадии раз- 
работки) 

Коллективный способ 
обучения 

А.С. Ривин 
В.К. Дьяченко 

Урок КСО: (+ ) 
навыки   логического 
мышления и пони- 

мания, развитие 

речи, адекватная 

самооценка, развитие 

памяти, 

индивидуальный 

темп работы, 

увеличение числа 

ассоциативных 

связей. 
 

Учебная деятельность в 
парах 

В.Б. Лебединцев 

(Красноярский 

ИПК РО) 

Обсуждение, сов- 

местное изучение, 

обучение, 

тренировка, 

проверка. 
 

Метод проектов  Долговременные и 
кратковременные 
проекты 
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Здоровьесберегающая 

направленность урока 

А.И. Севрук, 

Е.А. Юнина 

Анализ и проведение 
урока с позиции 
здоровьесбережения 

Учебно-материальные и информационные условия реализации образовательной программы ОУ 

обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и материалами по всем учебным 

предметам на 100%. 

За последние годы образовательная среда ОУ включила в себя такой важный компонент, как 

информационная среда - системно организованные на основе современных информационных 

технологий: 

содержание информации (информационные ресурсы, обслуживающие различные стороны 
образовательного процесса); 

аппаратно-программные средства (компьютерная техника, локальная сеть образовательного 
учреждения, доступ в Интернет, программное обеспечение); 

регламент пользования (уровни доступа к хранящейся в сети информации, принципы пополнения 

и изменения информации, навыки пользования компьютерной техникой у педагогов и учащихся). 

Существующая материально-техническая база ОУ соответствует современным требованиям. 

Оборудованы 2 кабинета информатики и ИКТ, медиатека, 14 учебных кабинетов, оснащенных 

автоматизированным рабочим местом учителя, интерактивные доски, выход в Интернет. 

Наличие информационной среды позволяет: формировать у учащихся компьютерную 

грамотность как общетрудовой навык, востребованный на рынке труда, создавать 

информационную базу, необходимую для организации проектной деятельности учащихся, 

индивидуализировать учебный процесс за счет предоставления возможности 

учащимся как углубленно изучать предметы (обращение их к дополнительной информации, 

электронным учебникам и практикумам), так и отрабатывать элементарные навыки (тестовые 

программы, программы-тренажеры). 

повышать качество наглядности в учебном процессе (презентации, в том числе и 

интерактивные, трехмерных изображений) 

оптимизировать документооборот и облегчить принятие управленческих решений, 

ускорять доступ к любой информации, касающейся всех участников образовательного 

процесса. 

Регламент работы компьютерного класса в ОУ организован таким образом, чтобы имелась 

возможность пользоваться компьютерной техникой не только на уроках, но и во время 

самостоятельной или проектной деятельности учащихся, подготовки педагогов к 

урокам. 

Наличие Интернет в школе позволило учителям участвовать в прохождении дистанционных 

курсов повышения квалификации, в вебинарах, ученикам - принимать участие в ин- тернет - 

конкурсах, олимпиадах, дистанционном обучении. 

Для учеников и учителей в школе созданы условия для безлимитного доступа к сети Ин- 
тернет. 

Согласно нормативным документам, в ОУ осуществляется ограничение доступа к ресур- 

сам Интернет, не имеющим отношение к образовательному процессу, содержание кото- 

рых противоречит законодательству РФ. 

В школе внедрен «Электронный журнал» - модуль информационной среды, предназна- 

ченный для учета результатов образовательного процесса в электронно-цифровой форме, 

важной функцией которого является адресное информирование учащихся и их родителей 

о результатах обучения через «Электронный дневник». 

Функционирует школьный сайт. 

Внутришкольная локальная сеть - всеобщее пространство для файлового обмена. В сети 

реализуется возможность использования ресурсов сервера для хранения и обмена рабочей 

информацией всеми участниками пространства при работе на любом рабочем месте. 

Школьная сеть объединяет все автоматизированные рабочие места сотрудников, позволяя 

в полной мере осуществлять электронный документооборот. Этой цели служат 

именные папки для быстрого обмена документами 
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Особенности управления ОУ 
В ОУ создана структура управления в период еѐ функционирования и организованная 

линейного типа для решения задач развития. 

Регулярно работающими коллегиальными органами школьного управления являются 

Управляющий совет и педагогический совет (собирается 4-7 раз в год), совет 

самоуправления. 

Административное управление осуществляется директором и его 5 заместителями. 

Основной функцией директора школы является координация усилий всех участников 

образовательного процесса через совет школы, педагогический совет, научно – 

методический совет. 

Заместители директора реализуют оперативное управление образовательным процессом и 

осуществляют мотивационно-целевую, информационно-аналитическую, планово- 

прогностическую, организационно-исполнительскую, контрольно-регулировочную и 

оценочно-результативную функции. 

Каждый член администрации интегрирует определенное направление или подразделение 

учебно-воспитательной системы согласно своему административному статусу или 

общественной роли. Этот уровень выступает звеном опосредованного руководства 

директора образовательной системой. 

Его главная функция согласование деятельности всех участников процесса в 

соответствии с заданными целями, программой и ожидаемыми результатами, то есть 

добиваться тактического воплощения стратегических задач и прогнозов. 

В основе принятия управленческих решений лежат результаты внутришкольного 

контроля, в системе которого выделяются два направления: 

Учебно-воспитательный процесс: 
контроль за выполнением программы всеобуча; 

контроль за состояние преподавания учебных дисциплин, выполнением учебных про- 

грамм и достижения государственного стандарта образования; 

контроль за реализацией права учащихся на получение образования; 
контроль за состоянием трудового воспитания; 

контроль за внеклассной работой по предметам; 

контроль за обеспечением условий сохранения и развития здоровья учащихся в 

образовательном процессе. 

Педагогические кадры: 

контроль за выполнением решений и нормативных документов вышестоящих органов; 

контроль за работой методических объединений; 

контроль за выполнением решений педагогических и методических объединений; 
контроль за самообразованием учителей; 

контроль за состоянием методической работы; 

контроль за повышением квалификации учителей. 

Материально-технические условия реализации образовательной программы 
Организация образовательного процесса в ОУ осуществляется в условиях классно- 

кабинетной системы в соответствии с основными нормами техники безопасности и сани- 

тарно-гигиеническими правилами. 

Учебные кабинеты оборудованы необходимым методическим и дидактическим 

материалом, аудиовизуальной техникой, компьютерной техникой. С помощью 

копировальной техники осуществляется более качественная организация учебной 

деятельности за счет оснащения образовательного процесса необходимым раздаточным 

материалом. 

В 14 учебных кабинетах используется интерактивная доска, педагоги имеют коллекции 

авторских и электронно-образовательных ресурсов. 

Библиотека ОУ оснащена достаточным библиотечным фондом и учебно-методической 

литературой, оборудована необходимой материально-технической базой. 

Актовый зал оборудован необходимой материально-технической базой для организации и 
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проведения культурно-массовых мероприятий, общешкольных собраний. 

1спортивных зала, хореографический зал, школьный стадион оснащены достаточным 

спортивным инвентарѐм для проведения уроков физической культуры, спортивных 

занятий, спортивно-массовых мероприятий (соревнований, конкурсов, праздников). 

2 медицинских кабинета служат для осмотра и процедурной, имеют лицензию, 

располагают необходимым оборудованием и медицинскими препаратами для оказания 

первой медицинской помощи, проведения системы профилактических мероприятий, 

вакцинации, медицинского осмотра всех учащихся ОУ. 

3.3.8. Финансовое обеспечение реализации ООП 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного 

начального общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается 

в государственном задании образовательной организации. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) 

объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания 

(выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 

образования бюджетного (автономного) учреждения осуществляется исходя из расходных 

обязательств на основе государственного (муниципального) задания по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг, казенного учреждения – на 

основании бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего образования в общеобразовательных организациях 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в 

год в 

расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной про- 

граммы начального общего образования, включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

начального общего образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере 

образования определяются по каждому виду и направленности образовательных про- 

грамм, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы 

реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных 

условий получения образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим 

работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 

обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей 

организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

обучающихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в 

соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если 

иное не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов 

финансовое обеспечение предоставления начального общего образования 

муниципальными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату 

труда работников, реализующих образовательную программу начального общего 
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образования, расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 

игр, игрушек сверх    норматива    финансового    обеспечения,    определенного     

субъектом Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут 

также включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к 

образовательным организациям и развитием сетевого взаимодействия для реализации 

основной образовательной программы общего образования. 

Реализация    подхода    нормативного    финансирования    в    расчете    на одного 
обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях: 

 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный 
бюджет); 

 внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная общеобразовательная 
организация); 

 общеобразовательная организация. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования 

в расчете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое 

регулирование на региональном уровне следующих положений: 

 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину 

норматива затрат на реализацию образовательной программы начального общего 

образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение 

материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 

общеобразовательных организаций); 

 возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 
отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне 

внутри- 

бюджетных отношений (местный бюджет – общеобразовательная организация) и 

общеобразовательной организации. 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления и 

расходования средств государственного (муниципального) задания. И самостоятельно 

определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для 

выполнения государственного задания. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с 

ограниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации образовательной 

программы начального общего образования для детей с ОВЗ учитывает расходы 

необходимые для коррекции нарушения развития. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в 

себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами 

Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических 

работников муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового 

обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в 

соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории которого расположены 

общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчете регионального норматива должны 
учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 

организаций на урочную и внеурочную деятельность. 
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Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пре- 

делах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 

обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим 

положение об оплате труда работников образовательной организации. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных организаций: 

 фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и стимулирующей 

частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда – от 20 до 40 

%. Значение стимулирующей части определяется образовательной организацией 

самостоятельно; 

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

работников; 

 рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического 

персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда 

оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно образовательной 

организацией; 

 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из общей и специальной частей; 

 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 
педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных 

нормативных актах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и 

показатели результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в 

соответствии с 

требованиями ФГОС к   результатам   освоения   образовательной   программы 

начального общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений 

обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование 

учителями современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; 

участие в методической работе, распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно- 
технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно- 
вспомогательного и иного персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной организации (например, 

Общественного совета образовательной организации), выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально- 

технических условий реализации образовательной программы начального общего 

образования образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, 

а также работ для обеспечения требований к условиям реализации образовательной 
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программы начального общего образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы начального общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения ФГОС НОО и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы начального 

общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 

отражает его в своих локальных нормативных актах. При этом учитывается, что 

взаимодействие может осуществляться: 

 на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на 

проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям 

вне- урочной деятельности на базе образовательной организации (организации 

дополнительно- го образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

 за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 
обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации широкого 

спектра про- грамм внеурочной деятельности. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы, при- 

мерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты 

нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной 

программы в соответствии с законом (пункт 10 ст. 2 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2).). 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы начального общего образования определяет нормативные за- 

траты субъекта Российской Федерации (муниципального образования) связанных с 

оказанием государственными (муниципальными) организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, государственных услуг по реализации образовательных 

программ в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 

2). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

Нормативно-правовое обеспечение 

В настоящее время ОУ имеет все документы, определяющие его статус как юридического 

лица (свидетельства о государственной регистрации, о регистрации в налоговом органе, в 

органах социального, пенсионного и медицинского страхования и органе статистического 

учета, свидетельства на право оперативного управления имуществом и землей, учреди- 

тельный     договор),     так     и     образовательного     учреждения      (Лицензия      на 

право образовательной деятельности, аттестационное заключение, свидетельство об 

аккредитации). 

Основным документом, регулирующим жизнедеятельность школы, является Устав. Как 

документ, отражающий жизнь развивающегося учреждения он постоянно корректируется 

в соответствии с изменением федерального законодательства и модернизацией самого 

ОУ 


