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1. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа начального общего образования для 

обучающихся с ТНР (вариант 5.2) МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная школа 

№ 3 им. Н.Н. Федутенко» (далее – АОП НОО ТНР вариант 5.2.) является основным 

документом, определяющим содержание общего образования, а также регламентирующим 

образовательную деятельность организации в единстве урочной и внеурочной деятельности 

при учете установленного ФГОС НОО соотношения обязательной части программы и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

АОП НОО ТНР вариант 5.2 разработана в соответствии с: 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ 

Приказом Минпросвещения России от 24.11.2022 N 1023 «Об утверждении 

федеральной адаптированной образовательной программы начального общего образования 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (с 

изменениями и дополнениями) 

Приказом Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» 

Письмом Минобрнауки России от 23.05.2016 N ВК-1074/07 «О совершенствовании 

деятельности психолого-медико-педагогических комиссий». 

Письмом Министерства образования и науки РФ от 11 марта 2016 г. № ВК-452/07 «О 

введении ФГОС ОВЗ» 

Постановлением главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 года № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286–15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья». 

Федеральная адаптированная образовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее - ФАОП НОО для 

обучающихся с ТНР) предназначена для сопровождения деятельности образовательной 

организации по созданию адаптированной программы начального общего образования для 

обучающихся с ТНР и отражает вариант конкретизации требований ФГОС НОО для 

обучающихся с ОВЗ, предъявляемых к данному уровню общего образования.  

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" ФАОП для обучающихся с ТНР включает набор 

учебно-методической документации, которая определяет наполняемость и характеристику 

целевого, содержательного и организационного разделов программы начального общего 

образования. 

Целевой раздел АОП НОО для обучающихся с ТНР отражает основные цели 

начального общего образования, те психические и личностные новообразования, которые 

могут быть сформированы обучающихся младшего школьного возраста с ТНР к концу его 

обучения на первом школьном уровне. 

Целевой раздел включает: 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439307&date=30.04.2023&dst=100013&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=440020&date=30.04.2023
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пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися начального общего образования; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения программ 

начального общего образования. 

Программа строится с учетом особенностей контингента обучающихся с ТНР: формы 

речевого недоразвития, структуры дефекта и степени его тяжести; 

программа строится с учетом особенностей социально-экономического развития 

региона, специфики географического положения, природного окружения, этнокультурных 

особенностей и истории края; конкретного местоположения образовательной организации, 

формы обучения (инклюзивное в среде сверстников с нормативным речевым развитием или 

в условиях специального коррекционного класса или школы); 

при подготовке программы учитываются статус обучающегося с ТНР младшего 

школьного возраста, его типологические психологические особенности и возможности, 

специфика недоразвития психических функций, что гарантирует создание оптимальных 

условий для осуществления учебной деятельности без вреда для здоровья и эмоционального 

благополучия каждого обучающегося; 

при необходимости программа начального общего образования предполагает 

создание индивидуальных учебных планов, особенно в случаях поддержки обучающихся 

младшего школьного возраста с различной степенью выраженности дефекта (в том числе для 

ускоренного обучения) или обучающихся, входящих в особые социальные группы (дети 

мигрантов; дети с особым состоянием здоровья, с девиантным поведением); 

обязательным требованием является учет запросов родителей (законных 

представителей) обучающегося: организация курсов внеурочной деятельности, 

факультативные занятия, индивидуальные консультации; 

МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная школа № 3 им. Н.Н. Федутенко» 

обеспечивает выполнение гигиенических нормативов и соблюдение санитарно-

эпидемиологических требований к организации обучения. С учетом современной 

действительности в образовательной программе   прописаны требования к обучению в 

дистанционном режиме. 

Адаптированная образовательная программа конкретизирует условия получения 

образования для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. Организация обучения 

осуществляется по варианту, предполагающему, что обучающиеся получают образование, 

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения, 

образованию сверстников, находясь в их среде и в те же сроки обучения. Обучающиеся 

обучаются по общему учебному плану для уровня начального общего образования. Особые 

образовательные потребности обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

удовлетворяются в ходе внеурочной работы. Сопровождение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

осуществляется в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ. Содержание сопровождения 

устанавливается консилиумом образовательной организации на основании рекомендаций 

психолого-медико- педагогической комиссии. Обучение может быть организовано в 

соответствии с индивидуальным учебным планом. Обучение по индивидуальному учебному 

плану в пределах осваиваемых общеобразовательных программ осуществляется в порядке, 

установленном локальными нормативными актами школы. При прохождении обучения в 

соответствии с индивидуальным учебным планом его продолжительность может быть 

изменена с учетом особенностей и образовательных потребностей обучающегося. АОП для 

таких обучающихся разрабатывается в части программы коррекционной работы, которая 

реализуется во внеурочной деятельности. При организации учебно-воспитательного 

процесса предполагается постоянное логопедическое сопровождение. 

Вариант 5.2 (в соответствии с Федеральной адаптированной образовательной 

программы начального общего образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, утвержденной Приказом Минпросвещения России от 24.11.2022 N 
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1023, 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 для обучающихся с ТНР составляет в первом отделении 5 лет (1 

дополнительный - 4 классы), во втором отделении 4 года (1 - 4 классы). 

Вариант 5.2 предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, 

соответствующее по конечным достижениям с образованием сверстников, не имеющих 

нарушений речевого развития, но в более пролонгированные календарные сроки. 

Вариант 5.2 предназначается обучающимся с ТНР, для преодоления речевых 

расстройств которых требуются особые педагогические условия, специальное 

систематическое целенаправленное коррекционное воздействие. Это обучающиеся, 

имеющие 1, 2 и 3 уровни общего недоразвития речи, при алалии, афазии, дизартрии, 

ринолалии, заикании, имеющие нарушения чтения и письма и обучающиеся, не имеющие 

общего недоразвития речи при тяжелой степени выраженности заикания. В зависимости от 

уровня речевого развития в образовательной организации существуют два отделения: 

Первое отделение для обучающихся с алалией, афазией, ринолалией, дизартрией и 

заиканием, имеющих общее недоразвитие речи и нарушения чтения и письма, 

препятствующие обучению в образовательных организациях. 

Второе отделение для обучающихся с тяжелой степенью выраженности заикания при 

нормальном развитии речи.Адаптация АОП НОО предполагает введение ориентированных 

на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР 

коррекционных мероприятий и требований к результатам освоения обучающимися 

программы коррекционной работы. Обязательными условиями реализации ФАОП НОО для 

обучающихся с ТНР являются логопедическое сопровождение обучающихся, согласованная 

работа учителя-логопеда с педагогическим работником начальных классов, другими 

педагогическими работниками с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся. 

Цели реализации адаптированной образовательной программы начального 

общего образования 

Целями реализации АОП НОО являются: 

обеспечение реализации конституционного права каждого гражданина Российской 

Федерации на получение качественного образования, включающего обучение, развитие и 

воспитание каждого обучающегося; 

развитие единого образовательного пространства Российской Федерации на основе 

общих принципов формирования содержания обучения и воспитания, организации 

образовательного процесса; 

организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых 

результатов начального общего образования, отражённых в ФГОС НОО; 

создание условий для свободного развития каждого обучающегося с учётом его 

потребностей, возможностей и стремления к самореализации; 

организация деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных 

программ и учебных планов для одарённых, успешных обучающихся и (или) для детей 

социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке. 

Цель реализации ФАОП НОО для обучающихся с ТНР (вариант 5.2) - формирование 

у обучающихся с ТНР (вариант 5.2) общей культуры, 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. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации ФАООП НОО 

обучающихся с ТНР (вариант 5.2) предусматривает решение следующих основных задач: 

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

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 
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укрепление здоровья обучающихся с ТНР (вариант 5.2); 

• достижение планируемых результатов освоения ФАООП НОО, целевых установок, 

приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося с ТНР (вариант 5.2), индивидуальными особенностями 

развития и состояния здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося с ТНР (вариант 5.2) в её 

индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением 

преодоления возможных трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, 

личностного развития; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ТНР (вариант 5.2); 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общегообразования; 

• выявление и развитие возможностей и способностей, обучающихся с ТНР (вариант 

5.2) через организацию их общественно - полезной деятельности, проведения спортивно–

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с использованием 

системы секций, кружков (включая организационные формы на основе сетевого 

взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

• использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды поселка. 

Принципы формирования и механизмы реализации адаптированной 

образовательной программы начального общего образования 

В основу формирования АОП НОО положены следующие принципы: 

принципы государственной политики Российской Федерации в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 

образования, адаптация системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся и воспитанников); 

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; 

принцип комплексного подхода, использования в полном объеме реабилитационного 

потенциала с целью обеспечения образовательных и социальных потребностей 

обучающихся; 

принцип преемственности, предполагающий при проектировании АОП НОО 

ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает 

непрерывность образования обучающихся с ТНР; 

принцип целостности содержания образования. Содержание образования едино. В 

основе структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие 

"предметной области"; 

принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 
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овладения обучающимися с ТНР всеми видами доступной им деятельности, способами и 

приемами познавательной и учебной деятельности, 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 мире, в 

действительной жизни; трансформирование уровня полученных знаний в область 

жизнедеятельности; 

принцип сотрудничества с семьей. 

В основу разработки АОП НОО для обучающихся с ТНР заложены 

дифференцированный, деятельностный и системный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АОП НОО для обучающихся с ТНР 

предполагает учет особых образовательных потребностей этих обучающихся, которые 

определяются уровнем речевого развития, этиопатогенезом, характером нарушений 

формирования речевой функциональной системы и проявляются в неоднородности по 

возможностям освоения содержания образования. АОП НОО создается в соответствии с 

дифференцированно сформулированными в ФГОС НОО для 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 АОП начального общего образования для 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; 

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 УУД, 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-
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ориентированные, проблемно-поискового характера. 

Системный подход основывается на теоретических положениях о языке, 

представляющем собой функциональную систему семиотического или знакового характера, 

которая используется как средство общения. Системность предполагает не механическую 

связь, а единство компонентов языка, наличие определенных отношений между языковыми 

единицами одного уровня и разных уровней. 

Системный подход в образовании 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 этапах развития речи ребенка. 

Основным средством реализации системного подхода в образовании обучающихся 

ТНР является включение речи на всех этапах учебной деятельности обучающихся.  

В контексте разработки АОП начального общего образования 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 функций (познавательной, регулятивной, контрольно- 

оценочной) в соответствии с различными ситуациями. 

Механизмы реализации АОП: 

Преемственность между уровнями образования предусматривает адаптацию 

учащихся к учебному процессу и школьному укладу, а также принятие семьями учащихся, 

родителями (законными представителями) норм и правил школьной жизни, формирование 

позитивного отношения к учебной жизни младших школьников. 

Единое образовательное пространство 

Успешный опыт проектной деятельности в школе, организации воспитательной 

работы, подготовки обучающихся к олимпиадам и конкурсам, опыт организации научно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Участие в федеральных, региональных и муниципальных проектах, направленных на 

внедрение инновационных педагогических технологий, достижение высокого качества 

образования 

Активное сотрудничество и сетевое взаимодействие с Управлением образования 

администрации  Ракитянского района. 

Система повышения квалификации педагогических работников: исследование 

профессиональных компетенций, обучение по программам ведущих региональных вузов на 

основе разработанного ИОМ (индивидуального образовательного маршрута) 

Технология разработки индивидуальных учебных планов и индивидуальных 

образовательных маршрутов 

При создании адаптированной программы начального общего образования 

учитываются следующие требования: 

программа строится с учетом особенностей контингента обучающихся с ТНР: формы 

речевого недоразвития, структуры дефекта и степени его тяжести; 

программа строится с учетом особенностей социально-экономического развития 

региона, специфики географического положения, природного окружения, этнокультурных 

особенностей и истории края; конкретного местоположения образовательной организации, 

формы обучения (инклюзивное в среде сверстников с нормативным речевым развитием или 

в условиях специального коррекционного класса или школы); 

при подготовке программы учитываются статус обучающегося с ТНР младшего 

школьного возраста, его типологические психологические особенности и возможности, 
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специфика недоразвития психических функций, что гарантирует создание оптимальных 

условий для осуществления учебной деятельности без вреда для здоровья и эмоционального 

благополучия каждого обучающегося; 

при необходимости программа начального общего образования предполагает 

создание индивидуальных учебных планов, особенно в случаях поддержки обучающихся 

младшего школьного возраста с различной степенью выраженности дефекта (в том числе для 

ускоренного обучения) или обучающихся, входящих в особые социальные группы (дети 

мигрантов; дети с особым состоянием здоровья, с девиантным поведением); 

обязательным требованием является учет запросов родителей (законных 

представителей) обучающегося: организация курсов внеурочной деятельности, 

факультативные занятия, индивидуальные консультации; 

образовательная организация обязана обеспечивать выполнение гигиенических 

нормативов и соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к организации 

обучения. С учетом современной действительности в образовательной программе должны 

быть прописаны требования к обучению в дистанционном режиме. 

Общая характеристика АОП НОО 

Адаптированная программа начального общего образования является стратегическим 

документом образовательной организации, выполнение которого обеспечивает успешность 

организации образовательной деятельности, то есть гарантию реализации статьи 12 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

Вариант 5.2 предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, 

соответствующее по конечным достижениям с образованием сверстников, не имеющих 

нарушений речевого развития, но в более пролонгированные календарные сроки. 

Вариант 5.2 предназначается обучающимся с ТНР, для преодоления речевых 

расстройств которых требуются особые педагогические условия, специальное 

систематическое целенаправленное коррекционное воздействие. Это обучающиеся, 

имеющие 1, 2 и 3 уровни общего недоразвития речи, при алалии, афазии, дизартрии, 

ринолалии, заикании, имеющие нарушения чтения и письма и обучающиеся, не имеющие 

общего недоразвития речи при тяжелой степени выраженности заикания. В зависимости от 

уровня речевого развития в образовательной организации существуют два отделения: 

Первое отделение для обучающихся с алалией, афазией, ринолалией, дизартрией и 

заиканием, имеющих общее недоразвитие речи и нарушения чтения и письма, 

препятствующие обучению в образовательных организациях. 

Второе отделение для обучающихся с тяжелой степенью выраженности заикания при 

нормальном развитии речи. 

Срок освоения АООП НОО для обучающихся с ТНР составляет в первом отделении 

5 лет (1 дополнительный - 4 классы), во втором отделении 4 года (1 - 4 классы).Психолого-

педагогическая характеристика обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) 

вариант 5.2 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР 

Обучающиеся с ТНР являются обучающимися с выраженными речевыми и (или) 

языковыми (коммуникативными) расстройствами. Представляют собой разнородную группу 

не только по степени выраженности речевого дефекта, но и по механизму его возникновения, 

уровню общего и речевого развития, наличию или отсутствию сопутствующих нарушений. 

Общее недоразвитие речи может наблюдаться при различных сложных формах 

детской речевой патологии, выделяемых в клинико-педагогической классификации речевых 

расстройств (алалия, афазия, дизартрия, ринолалия, заикание, дислексия, дисграфия) и 

выражаться в различной степени тяжести. 

Несмотря на различную природу, механизм речевого дефекта, у этих обучающихся 

отмечаются типичные проявления, свидетельствующие о системном нарушении процесса 

формирования речевой функциональной системы: несформированность 
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звукопроизношения, фонематического восприятия, лексико-грамматической стороны речи, 

а также трудности формирования текстовой компетенции. Недостатки формирования 

языкоречевой системы часто сопровождаются проблемам коммуникативного характера: 

незаинтересованность в вербальном контакте, неумение ориентироваться в ситуации 

общения, в отдельных случаях - негативизм и значительные трудности речевой 

коммуникации. 

Нарушения в формировании речевой деятельности обучающихся негативно влияют 

на все психические процессы, протекающие в сенсорной, интеллектуальной, аффективно -

волевой и регуляторной сферах. Отмечается недостаточная устойчивость внимания, 

ограниченные возможности его распределения. При относительно сохранной смысловой, 

логической памяти у обучающихся снижена вербальная память, страдает продуктивность 

запоминания. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития 

обусловливает специфические особенности мышления. Обладая в целом полноценными 

предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, 

обучающиеся отстают в развитии словесно-логического мышления, без специального 

обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением. 

Обучающимся с ТНР присуще и некоторое отставание в развитии двигательной 

сферы, проявляющееся в плохой координации движений, неуверенности в выполнении 

дозированных движений, снижении скорости и ловкости движений, трудности реализации 

сложных двигательных программ, требующих пространственно-временной организации 

движений (общих, мелких (кистей и пальцев рук), артикуляторных). 

Социальное развитие большинства обучающихся с нарушениями речи полноценно не 

происходит в связи с недостаточным освоением способов речевого поведения, неумением 

выбирать коммуникативные стратегии и тактики решения проблемных ситуаций. 

Нарушения устной речи обучающихся с ТНР приводят к возникновению нарушений 

письменной речи, так как письмо и чтение осуществляются только на основе достаточно 

высокого развития устной речи, и нарушения устной и письменной речи являются 

результатом воздействия единого этиопатогенетического фактора, являющегося их 

причиной и составляющего патологический механизм. 

Симптоматика нарушений письма и чтения проявляется в стойких, специфических, 

повторяющихся ошибках как на уровне текста, предложения, так и слова. Нарушения письма 

(дисграфия) и чтения (дислексия) могут сопровождаться разнообразными неречевыми 

расстройствами и в сочетании с ними входят в структуру нервно-психических и речевых 

расстройств (при алалии, афазии, дизартрии, ринолалии). 

Контингент обучающихся по данному варианту программы представлен и 

обучающимися с тяжелой степенью выраженности заикания (в том числе, при нормальном 

развитии речи), грубо нарушающем коммуникативную функцию речи. 

Специфика речевого дефекта при заикании заключается в наличии прерывистой речи 

и запинок судорожного характера разной длительности и интенсивности. Помимо этого 

характерным и выраженным в различной степени является своеобразное использование 

языковых средств (при наличии достаточного уровня речевого развития и запаса знаний и 

представлений об окружающем), проявляющееся трудностями формулирования мысли, 

подбора адекватного ситуации слова или речевого оборота, наличием логически и 

синтаксически незавершенных фраз, некорректируемых ошибок (например, неправильное 

согласование слов в предложении при том, что обучающийся владеет данными 

грамматическими категориями), трудностями удержания замысла высказывания, его 

недостаточной связности, нарушением последовательности изложения высказывания. 

Причиной данных проявлений являются специфические особенности общего и речевого 

поведения. Отмечается недостаточность речевого дыхания, просодической стороны речи. 

Своеобразие заикания касается и внеречевых процессов, в частности регуляторной 

сферы. Поведение и деятельность заикающихся отличаются импульсивностью, общей 
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неорганизованностью, отвлекаемостью, неумением приложить волевые усилия для 

преодоления встречающихся трудностей. 

Постепенно по мере хронификации заикания и формировании полномасштабной 

картины дефекта могут появиться психологические наслоения в виде сопутствующих 

движений, логофобии, степени болезненной фиксации на дефекте, речевых и неречевых 

уловок. 

Дифференциация обучающихся на группы по уровню речевого развития 

принципиально недостаточна для выбора оптимального образовательного маршрута и 

определения содержания коррекционно-развивающей области - требуется учет механизма 

речевого нарушения, определяющего структуру речевого дефекта при разных формах 

речевой патологии. 

Различия механизмов и структуры речевого дефекта у обучающихся с ТНР с 

различным уровнем речевого развития определяют необходимость многообразия 

специальной поддержки в получении образования. 

Специфика содержания и методов обучения обучающихся с ТНР является особенно 

существенной на уровне начального общего образования, где формируются предпосылки для 

овладения программой дальнейшего школьного обучения, в значительной мере 

обеспечивается коррекция речевого и психофизического развития. 

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, так 

и в процессе индивидуальной или подгрупповой логопедической работы; 

- создание условий, нормализующих и (или) 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 средств воздействия в 

процессе комплексного психолого-педагогического сопровождения; 

- гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения или 

сокращения содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных 

часов и использования соответствующих методик и технологий; 

- индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном 

пространстве для разных категорий обучающихся с ТНР; 

- систематический мониторинг результативности академического компонента 

образования и сформированности жизненной 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 
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средств, обеспечивающих реализацию "обходных путей" коррекционного воздействия на 

речевые процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью; 

- возможность обучаться на дому 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; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного 

включения в коррекционно-развивающую работу с обучающимся; организация партнерских 

отношений с родителями (законными представителями). 

В исключительных случаях образовательная организация может с учетом 

достаточных оснований (например, наличие высокой готовности к обучению грамоте), 

высокого темпа обучаемости или особых условий развития обучающегося по решению ППк 

сократить срок обучения в начальной школе. В этом случае обучение осуществляется по 

индивидуально разработанным учебным планам. Вместе с тем образовательная организация 

должна учитывать, что чем более длителен срок обучения в начальной школе, тем более 

качественным становится фундамент, который закладывается начальным уровнем обучения 

как предпосылка дальнейшего успешного образования. 

Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с ТНР, 

можно открыть ему путь к получению качественного образования. 

Педагогическим коллективом МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная 

школа № 3 им. Н.Н. Федутенко» создана комфортная коррекционно-развивающая среда и 

жизненное пространство для разнообразной и разносторонней деятельности обучающихся, 

что способствует обеспечению комплекса условий психолого- педагогического 

сопровождения индивидуального развития обучающихся с ТНР в соответствии с его 

индивидуальными потребностями и возможностями. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения АОП НОО ТНР вариант 5.2. 

Планируемые результаты освоения ФАООП НОО ОВЗ (далее — планируемые 

результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации требований Стандарта к 

результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

обучающимися с ОВЗ (ТНР) ФАООП НОО соответствуют ФГОС НОО. Планируемые 

результаты представляют собой систему обобщённых личностно-ориентированных целей 

образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает 

определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих 

формированию и оценке. Планируемые результаты освоения обучающимися с ОВЗ (ТНР) 

ФАООП НОО дополнены результатами освоения программы коррекционной работы. 

 Планируемые результаты: 

• обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения, адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования для обучающихся с ОВЗ; 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов, а также для системы оценки качества освоения обучающимися 

с ОВЗ (ТНР) адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения ФАООП НОО адекватно 

отражают требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (ТНР), передают специфику 

образовательной деятельности (в частности, специфику целей изучения отдельных учебных 

предметов и курсов коррекционно- развивающей области), соответствуют возрастным 

возможностям и особым образовательным потребностям обучающихся с ТНР. 
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Результаты освоения обучающимися с ТНР ФАООП НОО оцениваются как итоговые 

на момент завершения начального общего образования. Освоение ФАООП НОО 

обеспечивает достижение обучающимися с ТНР трех видов результатов: личностных, 

предметных и метапредметных. 

Личностные результаты освоения ФАООП НОО обучающимися с ТНР включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции, социально 

значимые ценностные установки, необходимые для достижения основной цели 

современного образования ― введения обучающихся с ТНР в культуру, овладение ими 

социокультурным опытом. 

Предметные результаты освоения ФАООП НОО с учетом специфики содержания 

предметных областей включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные 

для каждой предметной области, готовность их применения. 

Метапредметные результаты освоения ФАООП НОО 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 готовность к овладению в дальнейшем ФАООП 

основного общего образования. 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

Планируемые результаты освоения АОП НОО соответствуют современным целям 

начального общего образования, представленным во ФГОС НОО как система личностных, 

метапредметных и предметных достижений обучающегося. 

Личностные результаты освоения АОП НОО 

Личностные результаты освоения АОП НОО достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности образовательной организации в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции 

личности. 

Целью оценки личностных достижений обучающихся является получение общего 

представления о воспитательной деятельности образовательной организации и ее влиянии на 

коллектив обучающихся. 

При оценке личностных результатов необходимо соблюдение этических норм и 

правил взаимодействия с обучающимся с учетом его индивидуально-психологических 

особенностей развития. 

Личностные достижения обучающихся, освоивших ФОП НОО, включают две группы 

результатов: 

основы российской гражданской идентичности, ценностные установки и социально 

значимые качества личности; 

готовность обучающихся к саморазвитию, мотивация к познанию и обучению, 

активное участие в социально значимой деятельности. 

Учитывая особенности групп личностных результатов, педагогический работник 

может осуществлять только оценку следующих качеств: 

наличие и характеристика мотива познания и учения; 

наличие умений принимать и удерживать учебную задачу, планировать учебные 

действия; 

способность осуществлять самоконтроль и самооценку. 

Диагностические задания, устанавливающие уровень этих качеств, целесообразно 

интегрировать с заданиями по оценке метапредметных регулятивных универсальных 
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учебных действий. 

Метапредметные результаты освоения АОП НОО 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий, которые 

обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а также становление способности к 

самообразованию и саморазвитию. В результате освоения содержания программы 

начального общего образования обучающиеся овладевают рядом междисциплинарных 

понятий, а также различными знаково- символическими средствами, которые помогают 

обучающимся применять знания, как в типовых, так и в новых, нестандартных учебных 

ситуациях. 

Оценка метапредметных результатов осуществляется через оценку достижения 

планируемых результатов освоения АОП НОО, которые отражают совокупность 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения 

программ учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения 

сформированности: 

познавательных универсальных учебных действий; 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

регулятивных универсальных учебных действий. 

Овладение познавательными универсальными учебными действиями предполагает 

формирование и оценку у обучающихся базовых логических действий, базовых 

исследовательских действий, умения работать с информацией. 

Овладение базовыми логическими действиями обеспечивает формирование у 

обучающихся следующих умений: 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; 

объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

находить   закономерности   и   противоречия   в   рассматриваемых   фактах,   данных 

и  наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 

Овладение базовыми исследовательскими действиями обеспечивает формирование у 

обучающихся следующих умений: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) 

на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть целое, 

причина следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

Работа с информацией как одно из познавательных универсальных учебных 
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действий обеспечивает сформированность у обучающихся следующих умений: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа её проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями предполагает 

формирование и оценку у обучающихся таких групп умений, как общение и совместная 

деятельность. 

Общение как одно из коммуникативных универсальных учебных действий 

обеспечивает сформированность у обучающихся следующих умений: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии 

с целями и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

готовить небольшие публичные выступления; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 

Совместная деятельность как одно из коммуникативных универсальных учебных 

действий обеспечивает сформированность у обучающихся следующих умений: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации 

на основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных 

шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение регулятивными универсальными учебными действиями согласно ФГОС 

НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся умений самоорганизации 

(планировать действия по решению учебной задачи для получения результата, выстраивать 

последовательность выбранных действий) и самоконтроля (устанавливать причины успеха 

(неудач) в учебной деятельности, корректировать свои учебные действия для преодоления 

ошибок). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как 

педагогическим работником в ходе текущей и промежуточной оценки по предмету, так и 

администрацией образовательной организации в ходе мониторинга. В текущем учебном 

процессе отслеживается способность обучающихся разрешать учебные ситуации и 

выполнять учебные задачи, требующие владения познавательными, коммуникативными и 

регулятивными действиями, реализуемыми в предметном преподавании. 

В ходе мониторинга проводится оценка сформированности универсальных учебных 
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действий. Содержание и периодичность мониторинга устанавливаются решением 

педагогического совета образовательной организации. Инструментарий для оценки 

сформированности универсальных учебных действий строится на межпредметной основе и 

может включать диагностические материалы по оценке функциональной грамотности, 

сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Предметные результаты освоения АОП НОО  

Русский язык 

Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

осознание языка как основного средства человеческого общения; восприятие 

русского языка как явления национальной культуры; понимание того, что правильная устная 

и письменная речь является показателем индивидуальной культуры человека; способностью 

к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной школе 

являются: умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных задач; способность ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения; умение выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач (диалог, устные монологические 

высказывания, письменные тексты) с учетом особенностей разных видов речи, ситуаций 

общения; понимание ориентироваться на позицию партнера, учитывать различные мнения и 

координировать различные позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; 

стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; умение задавать 

вопросы. 

Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

овладение начальными представлениями о нормах русского литературного языка 

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

применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме 

изученного) при записи собственных и предложенных текстов; умение проверять 

написанное; умение (в объеме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, 

характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, слова, части речи, член 

предложения, простое предложение; способность контролировать свои действия, проверять 

написанное. 

«Родной (русский) язык» 

Личностными результатами изучения предмета является: 

получение представлений о своей этнической принадлежности; развитие чувства 

любви к Родине, чувства гордости за свою Родину, народ, великое достояние русского народа 

– русский язык; заинтересованность в выполнении языковых и речевых заданий и в 

проектной деятельности; развитие этических чувств (доброжелательности, сочувствия, 

сопереживания, отзывчивости, совести и др.); понимания чувств одноклассников, учителей. 

Метапредметными результатами изучения предмета в начальной школе являются: 

Умение планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; проговаривать (сначала вслух, потом на 

уровне внутренней деятельности; выполнять учебные действия в устной, письменной речи, 

во внутреннем плане; работать с информацией, представленной в разных формах (текст, 

рисунок, таблица, схема), под руководством учителя и самостоятельно; пользоваться 

словарями и справочным материалом; составлять небольшие собственные тексты по 

предложенной теме, рисунку; устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом 

круге явлений, строить рассуждения в форме простых суждений об объекте; слушать 

собеседника и понимать речь других; выбирать адекватные речевые средства в диалоге с 

учителем и одноклассниками; работать в группе, учитывать мнение партнёра, высказывать 

своё мнение, договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

проявлять доброжелательное отношение к партнёру. 

Предметными результатами изучения предмета в начальной школе являются: 
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овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), приобретение опыта использования 

языковых норм в речевой практике; соблюдение основных орфоэпических и 

акцентологических норм современного русского литературного языка; соблюдение 

основных лексических норм современного русского литературного языка; соблюдение 

основных грамматических норм соблюдение основных орфографических и пунктуационных 

норм современного русского литературного языка (в рамках изученного в основном курсе); 

совершенствование умений пользоваться словарями; совершенствование различных видов 

устной и письменной речевой деятельности (говорения и слушания, чтения и письма), 

соблюдение норм речевого этикета; соблюдение основных норм русского речевого этикета. 

Литературное чтение 

Личностными результатами изучения литературного чтения в начальной школе 

являются: 

осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития и успешного 

обучения; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира 

и самого себя; знакомство с культурно –историческим наследием России, 

общечеловеческими ценностями; восприятие литературного произведения как особого вида 

искусства; полноценное восприятие художественной литературы; эмоциональная 

отзывчивость на прочитанное; высказывание своей точки зрения и уважение мнения 

собеседника. 

Метапредметными результатами изучения литературного чтения в начальной школе 

являются: 

освоение приёмов поиска нужной информации; овладение алгоритмами основных 

учебных действий по анализу и интерпретации художественных произведений (деление 

текста на части, составление плана, нахождение средств художественной

 выразительности и др.),умение высказывать и пояснять свою точку зрения; 

освоение правил и способов взаимодействия с окружающим миром; формирование 

представлений о правилах и нормах поведения, принятых в обществе; овладение основами 

коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознание значимости работы в 

группе и освоение правил групповой работы. 

Предметными результатами изучения литературного чтения в начальной школе 

являются: 

Формирование необходимого уровня читательской компетентности; овладение 

техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения; 

элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно –популярных и учебных текстов; умение самостоятельно выбирать интересующую 

ученика литературу; умение пользоваться словарями и справочниками; осознание себя как 

грамотного читателя, способного к творческой деятельности; умение составлять несложные 

монологические высказывания о произведении (героях, событиях), устно передавать 

содержание текста по плану, составлять небольшие тексты повествовательного характера с 

элементами рассуждения и описания; умение декламировать (читать наизусть) стихотворные 

произведения, выступать перед знакомой аудиторией (сверстниками, родителями, 

педагогами) с небольшими сообщениями. 

Литературное чтение на родном (русском) языке. 

Личностными результатами изучения предмета в начальной школе являются: 

получение представления о своей этнической принадлежности; развитие чувства 

любви к Родине, чувства гордости за свою Родину, народ, великое достояние русского народа 

– русский язык; положительного отношения к языковой деятельности; заинтересованность в 

выполнении языковых и речевых заданий и в проектной деятельности; развитие чувства 

прекрасного и эстетических чувств через выразительные возможности языка; этических 

чувств (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, отзывчивости, совести и др.); 

понимание чувств одноклассников, учителей; представления о бережном отношении к 
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материальным ценностям; развития интереса к проектно-творческой деятельности. 

Метапредметными результатами изучения предмета в начальной школе являются: 

умение планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; выполнять действия по намеченному 

плану, а также по инструкциям, содержащимся в источниках информации; выполнять 

учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане. работать с информацией, 

представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, схема), под руководством 

учителя и самостоятельно; пользоваться словарями и справочным материалом; составлять 

небольшие собственные тексты по предложенной теме, рисунку; устанавливать причинно-

следственные связи в изучаемом круге явлений, строить рассуждения в форме простых 

суждений об объекте; слушать собеседника и понимать речь других; выбирать адекватные 

речевые средства в диалоге с учителем и одноклассниками; работать в группе, учитывать 

мнение партнёра, высказывать своё мнение, договариваться и приходить к общему решению 

в совместной деятельности; проявлять доброжелательное отношение к партнёру. 

Предметными результатами изучения предмета в начальной школе являются: 

осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка 

для культурного человека; обогащение активного и пассивного словарного запаса, 

расширение объёма используемых в речи языковых средств для свободного выражения 

мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; выявление и 

исправление речевых ошибок в устной речи; совершенствование умений пользоваться 

словарями: владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно- 

познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

соблюдение основных норм русского речевого этикета. 

Математика  

Личностными результатами изучения математики в начальной школе являются: 

готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и в повседневной 

жизни для исследования математической сущности предмета (явления, события, факта); 

способность характеризовать собственные знания по предмету, формулировать вопросы, 

устанавливать, какие из предложенных математических задач могут быть им успешно 

решены; познавательный интерес к математической науке. 

Метапредметными результатами изучения математики в начальной школе являются: 

способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических 

характеристик, устанавливать количественные и пространственные отношения объектов 

окружающего мира; строить алгоритм поиска необходимой информации, определять логику 

решения практической и учебной задач; умение моделировать –решать учебные задачи с 

помощью знаков (символов), планировать, контролировать и корректировать ход решения 

учебной задачи. 

Предметными результатами изучения математики в начальной школе являются: 

освоенные знания о числах и величинах, арифметических действиях, текстовых задач, 

геометрических фигурах; умение выбирать и использовать в ходе решения изученные 

алгоритмы, свойства арифметических действий, способы нахождения величин, приёмы 

решения задач; умение использовать знаково – символические средства, в том числе модели 

и схемы, таблицы, диаграммы для решения математических задач. 

Окружающий мир 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе 

являются: осознание себя жителем планеты Земля, чувство ответственности за сохранение 

ее природы; осознание себя членом общества и государства (самоопределение своей 

гражданской идентичности); чувство любви к своей стране, выражающееся в интересе к ее 

природе, сопричастности к ее истории и культуре, в желании участвовать в делах и событиях 

современной российской жизни; осознание своей этнической и культурной принадлежности 

в контексте единого и целостного Отечества при всем разнообразии культур, 

национальностей, религий России; уважительное отношение к иному мнению, истории и 
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культуре других народов России; уважение к истории и культуре всех народов Земли на 

основе понимания и принятых базовых общечеловеческих ценностей; расширение сферы 

социально-нравственных представлений, включающих в себя освоение социальной роли 

ученика, понимание образования как личностной ценности; способность к адекватной 

самооценки с опорой назначение основных моральных норм, требующих для своего 

выполнения развития этических чувств, самостоятельности и личной ответственности за 

свои поступки в мире природы и социуме; установка на безопасный здоровый образ жизни, 

умение оказывать доврачебную помощь себе и окружающим, умение ориентироваться в 

мире профессий и мотивация к творческому труду. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в начальной 

школе являются: способность регулировать собственную деятельность, в том числе учебную 

деятельность, направленную на познание (в сотрудничестве и самостоятельно) 

закономерностей мира природы, социальной действительности и внутренней жизни 

человека; умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; освоение правил и 

норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и сверстниками в сообществах 

разного типа (класс, школа, семья, учреждения культуры и т.д.); способность работать с 

моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира. 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе 

являются: усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений, характерных для природной и социальной действительности (в 

пределах изученного); сформированность целостного, социально-ориентированного взгляда 

на окружающий мир, его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; владение базовым понятийным аппаратом, необходимым для получения 

дальнейшего образования; умение наблюдать, фиксировать, исследовать явления 

окружающего мира; выделять характерные особенности природных и социальных объектов; 

овладение основами экологической грамотности, элементарными правилами нравственного 

поведения в мире природы и людей, нормами здоровьесберегающего поведения в природной 

и социальной среде; понимание роли и значения родного края в природе и историко-

культурном наследии России, в ее современной жизни; понимание особой роли России в 

мировой истории и культуре, знание примеров национальных свершений, открытий, побед. 

Технология 

Личностными результатами изучения курса «Технология» в начальной школе 

являются: 

воспитание и развитие социально значимых личностных качеств, индивидуально-

личностных позиций, ценностных установок, раскрывающих отношение к труду, систему 

норм и правил межличностного общения, обеспечивающую успешность совместной 

деятельности. 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в начальной школе 

является освоение учащимися универсальных способов деятельности, применяемых как в 

рамках образовательной деятельности, так и в реальных жизненных ситуациях. 

Предметными результатами изучения курса «Технология» в начальной школе 

являются: 

доступные по возрасту начальные сведения о технике, технологиях и технической 

стороне труда, об основах культуры труда, элементарные умения предметно-

преобразовательной деятельности, знания о различных профессиях и умение 

ориентироваться в мире профессий, элементарный опыт творческой и проектной 

деятельности. 

Изобразительное искусство 

Личностными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» в 

начальной школе являются: 

эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (семье, родине, природе, 
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людям); толерантное принятие разнообразия культурных явлений; способность к 

художественному познанию мира, умение применять полученные знания в собственной 

творческой деятельности; использование различных художественных материалов для 

работы в разных техниках (живопись, графика, скульптура, художественное 

конструирование). 

Метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» в 

начальной школе являются: умение видеть и воспринимать проявление художественной 

культуры в окружающей жизни; желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении 

содержания и выразительных средств произведений искусства; умение организовывать 

самостоятельную творческую деятельность; способности оценивать результаты 

художественно-творческой деятельности, собственной и одноклассников. 

Предметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» в 

начальной школе являются: 

понимание значения искусства в жизни человека и общества; умение различать 

основные виды и жанры пластических искусств, характеризовать их специфику; 

сформированность представлений о ведущих музеях России; умение различать и передавать 

художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое 

отношение к природе, человеку, обществу; осознание общечеловеческих ценностей, 

выраженных в главных темах искусства. 

Музыка 

Личностными результатами изучения курса «Музыка» в начальной школе являются: 

наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; реализация творческого 

потенциала в процессе коллективного (индивидуального) музицирования; позитивная 

самооценка своих музыкально-творческих возможностей. 

Метапредметными результатами изучения курса «Музыка» в начальной школе 

являются: 

развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов 

искусств; ориентация в культурном многообразии окружающей деятельности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы, города; продуктивное сотрудничество (общение, 

взаимодействие) со сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач; 

наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности. 

Предметными результатами изучения курса «Музыка» в начальной школе являются: 

устойчивый интерес к музыке и различным видам музыкально-творческой 

деятельности; общее понятие о значении музыки в жизни человека, знание основных 

закономерностей музыкального искусства, общее представление о музыкальной картине 

мира. 

Физическая культура 

Личностными результатами изучения курса «Физическая культура» в начальной 

школе являются: 

активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности; проявлять положительные качества личности и управлять 

своими эмоциями в различных ситуациях и условиях; проявлять дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей. 

Метапредметными результатами изучения курса «Физическая культура» в начальной 

школе являются: 

характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний; общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; обеспечивать защиту и 

сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической культурой; 

планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения. 
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Предметными результатами изучения курса «Физическая культура» в начальной 

школе являются: 

планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать 

отдых с использованием средств физической культуры; 

излагать факты истории развития физический культуры, характеризовать ее роль и 

значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития 

и физической подготовки человека. 

Иностранный язык 

Личностными результатами изучения курса «Иностранный язык» в начальной школе 

являются: общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; 

осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между людьми;

 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной 

литературы, традиции). 

Метапредметными результатами изучения курса «Иностранный язык» в начальной 

школе являются: 

- развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли 

впределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

-развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной 

задачи; развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

-формирование мотивации к изучению иностранного языка. 

Предметными результатами изучения курса «Иностранный язык» в начальной школе 

являются: 

овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка 

(фонетических, лексических, грамматических); умение (в объеме содержания курса) 

находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово. 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области, адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Все обучение в начальных классах имеет коррекционно-развивающую 

направленность. Содержание этого направления представлено коррекционно- 

развивающими занятиями (психо-коррекционными, коррекционными занятиями с учителем 

-логопедом). 

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; 
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• 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, 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 должны отражать: 

• развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении: умение адекватно оценивать 

свои силы, понимать, что можно и чего нельзя: в еде, физической нагрузке, в приеме 

медицинских препаратов, осуществлении вакцинации; 

• написать при необходимости SМS-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 ребёнка участвовать в подготовке и проведении праздника; 

• владение достаточным запасом фраз и определений для участия 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; 
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• умение использовать коммуникацию как средство достижения цели в 

различных ситуациях; 

• прогресс в развитии коммуникативной функции речи; 

• дифференциацию и осмысление картины мира: адекватность бытового 

поведения ребёнка 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 обучающегося 

социальные ритуалы; 

 • умение передавать свои чувства в процессе моделирования социальных 

отношений; прогресс в развитии регулятивной функции речи.Группа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья разнородна: они имеют не только общие, но и 

особые образовательные потребности. При этом диапазон различий, обучающихся в целом и 

в каждой категории в отдельности столь велик, что единый итоговый уровень школьного 

образования невозможен. В связи с этим требуется выделение нескольких уровней, 

соответствующих всему диапазону возможностей, обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, и их стандартизация. 

Предметом стандартизации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

становится сам уровень образования, который в результате обучения осваивает ребенок. 

Соответственно, в структуре содержания образования для каждого уровня условно 

выделяются и рассматриваются два взаимосвязанных и взаимодействующих компонента: 

«академический» и «жизненной компетенции». Их соотношение специфично для каждого 

уровня образования. 

«Академический» компонент рассматривается в структуре образования обучающихся 

с ТНР как накопление потенциальных возможностей для их активной реализации в 

настоящем и будущем. При этом предполагается, что ребенок в последствии сможет 

самостоятельно, сформированные у него универсальные учебные действия использовать для 

личного, профессионального и социального развития. 

Компонент жизненной компетенции рассматривается в структуре образования 

обучающихся с ТНР как овладение универсальными учебными действиями, уже сейчас 

необходимыми ребенку в обыденной жизни. Если овладение академическими 

универсальными учебными действиями направленно преимущественно на обеспечение его 

будущей реализации, 
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то формируемая жизненная компетенция обеспечивает развитие отношений с 

окружением в настоящем. При этом движущей силой развития жизненной компетенции 

становится также опережающая наличные возможности ребенка интеграция в более сложное 

социальное окружение. 

Каждый стандартизируемый уровень образования должен обеспечить обучающемуся 

не только адекватные его потенциалу академические знания, умения и навыки, но и 

способность их реализации в жизни для достижения личных целей. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения АОП НОО  

ТНР  вариант 5.2. 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения ФАОП НОО должна позволять вести оценку предметных, метапредметных и 

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

ФАОП НОО. 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения ФАОП НОО должна позволять вести оценку предметных, метапредметных и 

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

ФАОП НОО, с учетом структуры и степени выраженности дефекта. Специфические 

(дисграфические и дислексические) ошибки учитываются следующим образом: 3 

однотипных ошибки приравниваются к одной. 

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). 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (ТНР) являются оценка образовательных 

достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных организаций 

и педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и 

тенденций развития системы образования. 

Оценивать достижения обучающимся с ТНР планируемых результатов необходимо 

при завершении уровня образования, поскольку у обучающегося с ТНР может быть 

индивидуальный темп освоения содержания образования, поэтому стандартизация 

планируемых результатов образования в более короткие промежутки времени объективно 

невозможна. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной (по итогам освоения 

ФАООП НОО ОВЗ (ТНР)) аттестации обучающихся включают: 

особую форму организации аттестации с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ТНР; 

привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных 

для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 

заданий); 

присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

- адаптация инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей, обучающихся с ТНР: 

упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 

акцентами; при необходимости адаптация текста, задания с учетом особых образовательных 
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потребностей и индивидуальных трудностей, обучающихся с ТНР (четкое отграничение 

одного задания от другого; упрощение формулировок задания по грамматическому и 

семантическому оформлению и др.); 

при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, 

концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

увеличение времени на выполнение заданий; 

возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в 

поведении ребенка проявлений утомления, истощения; 

-недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующем уровне, выносятся предметные, метапредметные результаты и 

результаты освоения программы коррекционной работы. Система оценки достижения 

обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения ФАООП ОВЗ предусматривает 

оценку достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения программы 

коррекционной работы. 

Вывод об успешности овладения содержанием ФАООП НОО делается на основании 

положительной индивидуальной динамики. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ (ТНР) в МАОУ «СОШ №9» 

г. Краснотурьинска разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку 

образовательных достижений, обучающихся с ТНР с целью итоговой оценки подготовки 

выпускников на уровне начального общего образования. 

Особенностями системы оценки являются: 

комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно- 

практических и учебно-познавательных задач; 

оценка достижений, обучающихся; 

сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

оценка динамики учебных достижений, обучающихся и развития их социальной 

(жизненной) компетенции; 

уровневый подход к разработке планируемых предметных результатов, 

инструментария и представлению их; 

использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие 

работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др. 

Особенности оценки достижения обучающимися планируемых личностных 

результатов освоения АООП НОО ТНР 

Формирование личностных результатов освоения обучающимися АООП НОО ТНР 

обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательного процесса, включая 

урочную, внеурочную деятельность, программы коррекционно-развивающей работы. 

Основным объектом оценки личностных результатов освоения обучающимися АООП 
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НОО ТНР на уровнях начального общего, основного общего образования служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три 

основные блока: 

Сформированность основ гражданской идентичности личности. 

Сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение 

строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального 

развития. 

Сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

Достижение обучающимися личностных результатов освоения АООП НОО ТНР не 

выносится на итоговую оценку обучающихся. 

Достижение обучающимися личностных результатов освоения АООП НОО ТНР 

является предметом внутренней оценки эффективности воспитательно-образовательной 

деятельности Школы. 

Для оценки достижения обучающимися с ТНР личностных результатов освоения 

АООП НОО ТНР используются следующие методы: 

Наблюдение за обучающимися (классными руководителями, специалистами службы 

психолого-медико-педагогического сопровождения (далее – Службы сопровождения)), 

экспертная оценка на основе проведенной психолого-педагогической диагностики 

(заключение школьного психолого-педагогического консилиума), 

анализ продуктов деятельности обучающихся (творческих работ, проектов и т.д.). 

Оценка достижения обучающимися с ТНР личностных результатов освоения АООП 

НОО ТНР осуществляется: 

Классным руководителем на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий 

и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и представляются в 

виде характеристики класса. 

Педагогом-психологом на основе проведения стартовой и итоговой психолого- 

педагогических диагностик, результаты которых анализируются, обобщаются в начале и в 

конце учебного года соответственно и представляются в виде характеристики каждого 

обучающегося. 

При подготовке характеристики по итогам проведения оценки достижения 

обучающимися с ОВЗ достижения планируемых личностных результатов освоения АООП 

классным руководителем, педагогом-психологом учитываются следующие критерии: 

соблюдение обучающимися с ОВЗ норм и правил поведения, принятых в Школе; 

участие обучающегося с ОВЗ в общественной жизни класса, Школы, ближайшего 

социального окружения, общественно-полезной деятельности; 

ответственность обучающегося с ОВЗ за результаты обучения; 

готовность и способность обучающегося с ОВЗ делать осознанный выбор своей 

образовательной траектории, в том числе выбор профессии; 

ценностно-смысловые установки обучающегося с ОВЗ, формируемые средствами 

различных учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, коррекционно- 

развивающих занятий. 

Особенности оценки достижения обучающимися планируемых метапредметных 

результатов освоения АООП НОО ТНР 

Формирование метапредметных результатов освоения обучающимися АООП НОО 

ТНР обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательного процесса, 

включая урочную, внеурочную деятельность, программы коррекционно-развивающей 

работы. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения АООП НОО ТНР, которые 

представлены в программе формирования универсальных учебных действий и отражают 
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совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных 

действий, а также уровень овладения междисциплинарными понятиями. 

Основным объектом оценки достижения обучающимися с ОВЗ планируемых 

метапредметных результатов освоения АООП НОО ТНР является: 

Способность и готовность к освоению систематических знаний,

 их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции. 

Способность работать с информацией. 

Способность к сотрудничеству и коммуникации. 

Способность и готовность к использованию ИКТ в решении образовательных и 

личностно-значимых задач. 

Способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения обучающимися с ТНР метапредметных результатов освоения 

АООП осуществляется администрацией, педагогическими работниками образовательной 

организации с участием специалистов Службы сопровождения (учителей-логопедов, 

учителей-дефектологов, педагогов-психологов) в ходе внутришкольного мониторинга 

качества образования. 

Периодичность проведения оценки достижения обучающимися с ТНР 

метапредметных результатов освоения АООП НОО ТНР устанавливается годовым планом 

внутреннего мониторинга качества образования. 

Контрольно-измерительные материалы (далее – КИМ) строятся на межпредметной 

основе и могут включать задания по оценке читательской и цифровой грамотности, 

сформированности познавательных, коммуникативных и регулятивных учебных действий. 

Контрольно-измерительные материалы для проведения оценки достижения 

обучающимися с ТНР планируемых метапредметных результатов освоения АООП НОО ТНР 

разрабатываются руководителями методических объединений образовательной организации 

совместно со специалистами Службы сопровождения. 

Оценка достижения обучающимися с ТНР планируемых метапредметных результатов 

освоения АООП НОО ТНР может проводиться с использованием следующих форм: 

для проверки читательской компетентности – письменная работа на межпредметной 

основе с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, устная работа 

с текстом (чтение, пересказ, ответ на вопросы, связанные с пониманием прочитанного 

текста), устная работа с изображением (составление рассказа, ответы на вопросы учителя); 

для проверки цифровой компетентности – практическая работа в сочетании с 

письменной (компьютеризованной) частью; 

для проверки сформированности познавательных, коммуникативных и регулятивных 

учебных действий – психолого-педагогическая диагностика, экспертная оценка процесса и 

результатов выполнения групповых и индивидуальных учебных проектов. 

Особенности оценки достижения обучающимися планируемых предметных 

результатов освоения АООП НОО ТНР 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся с ТНР планируемых результатов по отдельным учебным предметам АООП 

НОО ТНР. 

Формирование планируемых предметных результатов освоения АООП НОО ТНР 

обучающимися с ОВЗ обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых 

предметных результатов АООП является их способность к решению учебно- познавательных 

и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале. 

Оценка достижения обучающимися с ТНР планируемых предметных результатов 

освоения АООП НОО ТНР проводится в ходе процедур стартовой, промежуточной, итоговой 

диагностик, текущей оценки, тематической оценки, промежуточной аттестации, 

промежуточной оценки, государственной итоговой аттестации, итоговой оценки. 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению 



28 
 

на данном этапе реализации АООП НОО ТНР. Стартовая диагностика проводится 

администрацией образовательной организации в начале учебного года по русскому языку и 

математике и выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательных 

достижений. Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки 

рабочих программ учебных предметов. 

Промежуточная диагностика представляет собой процедуру оценки достижения 

обучающимися с ТНР планируемых предметных результатов освоения АООП НОО ТНР по 

итогам первого полугодия. Промежуточная диагностика проводится администрацией 

образовательной организации по русскому языку и математике и выступает как основа (точка 

отсчета) для оценки динамики образовательных достижений. Результаты промежуточной 

диагностики являются основанием для корректировки рабочих программ учебных 

предметов. 

Итоговая диагностика представляет собой процедуру оценки достижения 

обучающимися с ТНР планируемых предметных результатов освоения АООП НОО ТНР по 

итогам учебного года. Итоговая диагностика проводится администрацией образовательной 

организации по русскому языку и математике и выступает как основа (точка отсчета) для 

оценки динамики образовательных достижений. Результаты промежуточной диагностики 

являются основанием для корректировки рабочих программ учебных предметов. 

Текущая оценка достижения обучающимися с ТНР планируемых предметных 

результатов освоения АООП НОО ТНР представляет собой процедуру оценки 

индивидуального продвижения, обучающегося в освоении образовательной программы 

учебного предмета. Объектом текущей оценки достижения обучающимися с ТНР 

планируемых предметных результатов освоения АООП НОО ТНР являются тематические 

планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в рабочей программе 

учебного предмета. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки 

(устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и 

групповые формы, само - и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учетом 

особенностей развития обучающихся, учебного предмета. Результаты текущей оценки 

являются основой для проведения промежуточной аттестации по итогам учебного периода. 

Тематическая оценка достижения обучающимися с ТНР планируемых предметных 

результатов освоения АООП НОО ТНР проводится в конце изучения темы. Результаты 

тематической оценки наряду с результатами текущей оценки достижения обучающимися с 

ТНР планируемых предметных результатов освоения АООП НОО ТНР являются основанием 

для проведения промежуточной аттестации по итогам учебного периода. 

При проведении стартовой, промежуточной, итоговой диагностик, текущей и 

тематической оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых предметных 

результатов освоения АООП НОО ТНР учитываются специальные условия, которые 

определяются школьным психолого-педагогическим консилиумом на основе данных 

психолого-педагогических диагностик обучающихся. Специальные условия могут включать: 

особую форму организации текущего контроля успеваемости с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей, обучающихся с ТНР; 

присутствие мотивационного этапа, способствующего психологическому настрою на 

работу; 

организующую помощь учителя в рационализации распределения времени, 

отводимого на выполнение работы; 

предоставление возможности использования справочной информации, разного рода 

визуальной поддержки (опорные схемы, алгоритмы учебных действий, смысловые опоры в 

виде ключевых слов, плана, образца) при самостоятельном применении; 

гибкость подхода к выбору формы и вида диагностического инструментария и 

контрольно-измерительных материалов с учетом особых образовательных потребностей, и 

индивидуальных возможностей обучающегося с ТНР; 

 адаптацию инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 
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индивидуальных трудностей, обучающихся с ТНР (упрощение формулировок по 

грамматическому и семантическому оформлению, особое построение инструкции, 

отражающей этапность выполнения задания); 

увеличение времени на выполнение заданий; 

возможность организации короткого перерыва при нарастании в поведении подростка 

проявлений утомления, истощения. 

Промежуточная аттестация достижения обучающимися с ТНР планируемых 

предметных результатов освоения АООП НОО ТНР проводится в конце каждой четверти и 

в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. 

Промежуточная оценка достижения обучающимися с ТНР планируемых предметных 

результатов освоения АООП НОО ТНР проводится по итогам промежуточной аттестации по 

итогам учебного года и является основанием для перевода в следующий класс и для допуска, 

обучающегося к государственной итоговой аттестации. 

Особенности оценки достижения планируемых результатов коррекционно-

развивающей работы 

Оценка достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов коррекционно- 

развивающей работы при освоении АООП НОО ТНР на уровне начального общего 

образования проводится специалистами Службы сопровождения (учителями-логопедами, 

педагогами-психологами, учителями-дефектологами). 

Объектом оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

коррекционно-развивающей работы при освоении АООП НОО ТНР является оценка 

эффективности и результативности оказываемого индивидуального, подгруппового, 

группового коррекционно-развивающего сопровождения каждого обучающегося. 

 Оценка достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов коррекционно- 

развивающей работы при освоении АООП НОО ТНР проводится с помощью 

диагностических процедур, позволяющих оценить динамику развития, обучающегося с ОВЗ. 

Для оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых

 результатов коррекционно-развивающей работы при освоении АООП НОО ТНР 

используются: 

стартовая психолого-педагогическая, логопедическая, дефектологическая 

диагностика (далее – стартовая диагностика); 

промежуточная психолого-педагогическая, логопедическая, дефектологическая 

диагностика (далее - промежуточная диагностика); 

итоговая психолого-педагогическая, логопедическая, дефектологическая 

диагностика (далее – итоговая диагностика). 

Сроки проведения стартовой, промежуточной и итоговой диагностик определяются 

планом внутреннего мониторинга качества образования образовательной организации. 

Стартовая диагностика проводится в начале учебного года для выявления исходного 

уровня показателей развития познавательной, эмоциональной, регуляторной, личностной, 

коммуникативной и речевой сфер. Результаты стартовой диагностики используются для 

разработки индивидуальных программ индивидуальной коррекционно-развивающей работы 

(далее – ПИКРЗ). 

Промежуточная диагностика проводится по итогам первого полугодия и используется 

для оценки эффективности реализации ПИКРЗ. Результаты промежуточной диагностики 

могут использоваться для корректировки содержания ПИКРЗ. 

Итоговая диагностика проводится на заключительном этапе освоения обучающимся 

с ТНР АООП НОО ТНР (окончание учебного года, окончание обучения на уровне основного 

общего образования) и выступает оценкой эффективности реализации программы 

коррекционно-развивающей работы специалистов Службы сопровождения в течение 

учебного года, всего периода обучения. 

Результаты стартовой, промежуточной, итоговой диагностик обучающихся с ТНР 

подлежат рассмотрению на заседаниях школьного психолого-педагогического консилиума 
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(далее – шППК) и являются основой для формирования коллегиального заключения шППК 

В случаях отсутствия положительной динамики в результатах освоения обучающимся 

с ТНР программы коррекционно-развивающей работы в течение учебного года, а также 

трудностях в освоении предметного содержания АООП НОО ТНР, с согласия родителей 

(законных представителей) обучающегося, по заключению шППК обучающийся 

направляется на ТПМПК с целью уточнения или изменения образовательного маршрута. 

Диагностические материалы для проведения стартовой, промежуточной и итоговой 

диагностик подбираются специалистами Службы сопровождения (учителями-логопедами, 

учителями-дефектологами, педагогами-психологами) образовательной организации с 

учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся с ТНР, их 

индивидуальных особых образовательных потребностей. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы обучающегося необходимо направить на расширенное 

психолого-медико-педагогическое обследование для получения необходимой информации, 

позволяющей внести коррективы в организацию дальнейшего образовательного маршрута 

обучающихся с ОВЗ (ТНР) (с согласия родителей (законных представителей обучающегося. 

 

2. Содержательный раздел 

 

2.1 Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей 

В соответствии с п. 31.1 ФГОС НОО структура рабочих программ учебных 

предметов,  учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей 

содержит: - содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности), учебного модуля;  

- планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том 

числе внеурочной деятельности), учебного модуля;  

- тематическое планирование с указанием количества академических часов, 

отводимых на освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том числе 

внеурочной деятельности), учебного модуля и возможность использования по этой теме 

электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими 

материалами (мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, 

электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции 

цифровых образовательных ресурсов), используемыми для обучения и воспитания 

различных групп пользователей, представленными в электронном (цифровом) виде и 

реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует 

законодательству об образовании.  

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей составлены с учетом рабочей программы воспитания 

школы.  

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная школа 

№3 им. Н.Н. Федутенко» представлены в качестве отдельных документов в приложении к 

данной АООП НОО для слабослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант 2.1) и 

содержат 4 пункта в соответствии с «Положением о рабочей программе учебных 

предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей» 

МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная школа №3 им. Н.Н. Федутенко»:  

1) пояснительная записка;  

2) содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности), учебного модуля;  

3) планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том 

числе внеурочной деятельности), учебного модуля; 
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4) тематическое планирование с указанием количества академических часов, 

отводимых на освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том числе 

внеурочной деятельности), учебного модуля и возможность использования по этой теме 

электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими 

материалами (мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, 

электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции 

цифровых образовательных ресурсов), используемыми для обучения и воспитания 

различных групп пользователей, представленными в электронном (цифровом) виде и 

реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует 

законодательству об образовании (для курсов внеурочной деятельности с указанием 

формы проведения занятия). 

 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий соответствуют 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования и федеральной образовательной программы начального общего 

образования. В соответствии с ФГОС НОО программа формирования универсальных 

(обобщенных) учебных действий (далее - УУД) имеет следующую структуру: 

описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

характеристика познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных 

учебных действий. 

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения 

метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как 

образовательной деятельности, так и при решении проблем в реальных жизненных 

ситуациях. 

Задачи программы: 

установить ценностные ориентиры начального образования; 

определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и 

определить условия формирования в образовательном процессе и жизненно важных 

ситуациях. 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования (далее - программа формирования универсальных учебных действий) 

конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит 

основой для разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

реализацию системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является 

главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для 

формирования у обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Умение учиться – это способность человека объективно 

обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для 

него задачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) находить 

недостающие знания и эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на их 

основе. Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не 

только готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые 

разные задачи во многих сферах человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения 

предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной 

образовательной деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных 
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знаний, умений и навыков в рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, 

освоенные знания, умения и навыки рассматриваются как поле для применения 

формированных универсальных учебных действий обучающихся для решения ими 

широкого круга практических и познавательных задач. 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечивает: 

развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию; формирование 

внутренней позиции личности, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД у 

обучающихся; 

формирование опыта применения УУД в жизненных ситуациях для решения задач 

общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся, готовности к 

решению практических задач; 

повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, формирования 

компетенций в предметных областях, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

формирование навыка участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности, в том числе творческих конкурсах, 

олимпиадах, научных обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах; 

овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста и взрослыми в совместной 

учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования 

ИКТ; 

на уровне общего пользования, включая владение ИКТ, поиском, анализом и 

передачей информации, презентацией выполненных работ, основами информационной 

безопасности, умением безопасного использования средств ИКТ и сети Интернет 

формирование культуры пользования ИКТ; 

формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивого 

развития общества; 

развитие учебного сотрудничества, коммуникативных учебных действий, 

активизация взаимодействия со взрослыми и сверстниками при расширении социальных 

практик при общении с окружающими людьми. 

УУД позволяют решать широкий круг задач в различных предметных областях и 

являющиеся результатами освоения обучающимися АООП ООО. 

Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учебных предметов, 

учебных курсов, модулей, характеризующие совокупность познавательных, 

коммуникативных и регулятивных УУД отражают способность обучающихся 

использовать на практике УУД, составляющие умение овладевать учебными знаково-

символическими средствами, направленными на: 

овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и декодирования 

информации, логическими операциями, включая общие приемы решения задач 

(универсальные учебные познавательные действия); 

приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, организовывать и 

осуществлять сотрудничество, коррекцию с педагогическими работниками и со 

сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать предметное содержание и 

условия деятельности и речи, учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и 

обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнером (универсальные учебные 

коммуникативные действия); 

включающими способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять 



33 
 

познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и способу действия, актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания (универсальные регулятивные действия). 

В федеральных рабочих программах учебных предметов требования и планируемые 

результаты совместной деятельности выделены в специальный раздел, что позволяет 

учителю осознать, что способность к результативной совместной деятельности строится 

на двух феноменах, участие которых обеспечивает её успешность: 

- знание и применение коммуникативных форм взаимодействия (договариваться, 

рассуждать, находить компромиссные решения), в том числе в условиях использования 

технологий неконтактного информационного взаимодействия; 

- волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно оценивать 

вклад свой и других в результат общего труда и другие). 

Механизмом конструирования образовательного процесса являются следующие 

методические позиции. 

Педагогический работник проводит анализ содержания учебного предмета с точки 

зрения УУД и устанавливает те содержательные линии, которые в особой мере 

способствуют формированию разных метапредметных результатов. На уроке по каждому 

учебному предмету предусматривается включение заданий, выполнение которых требует 

применения определённого познавательного, коммуникативного или регулятивного 

универсального действия. Соответствующий вклад в формирование УУД можно выделить 

в содержании каждого учебного предмета. 

Таким образом, на первом этапе формирования УУД определяются приоритеты 

учебных предметов для формирования качества универсальности на данном предметном 

содержании. 

На втором этапе подключаются другие учебные предметы, педагогический 

работник предлагает задания, требующие применения учебного действия или операций на 

разном предметном содержании. 

Третий этап характеризуется устойчивостью УУД, то есть использования его 

независимо от предметного содержания. У обучающегося начинает формироваться 

обобщённое видение учебного действия, он может охарактеризовать его, не ссылаясь на 

конкретное содержание. Например, «наблюдать - значит...», «сравнение - это...», 

«контролировать - значит...» и другие. 

Педагогический работник делает вывод . о том, что универсальность 

(независимость от конкретного содержания) как свойство учебного действия 

сформировалась. 

Педагогический работник использует виды деятельности, которые в особой мере 

провоцируют применение универсальных действий: поисковая, в том числе с 

использованием электронных образовательных и информационных ресурсов Интернета, 

исследовательская, творческая деятельность, в том числе с использованием экранных 

моделей изучаемых объектов или процессов, что позволяет отказаться от репродуктивного 

типа организации обучения, при котором главным методом обучения является образец, 

предъявляемый обучающимся в готовом виде. В этом случае задача обучающегося - 

запомнить образец и каждый раз вспоминать его при решении учебной задачи. В таких 

условиях изучения учебных предметов универсальные действия, требующие 

мыслительных операций, актуальных коммуникативных умений, планирования и 

контроля своей деятельности, не являются востребованными, так как использование 

готового образца опирается только на восприятие и память. 

Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Русский родной 
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язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», 

«Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Физическая культура», 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» в отношении ценностно-

смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 

Смысловые 

акценты  

УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика Окружающий 

мир 

личностные жизненное само- 

определение 

нравственно- 

этическая 

ориентация 

смысло- 

образование 

нравственно- 

этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, Окружающий 

мир, Технология, Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

Моделирование 

(перевод устной 

речи в 

письменную) 

смысловое 

чтение, 

произвольные и 

осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач 

широкий спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические 

Формулирование личных, языковых, 

нравственных проблем. 

Самостоятельное создание способов 

решения проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно- 

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

коммуникативны

е 

использование средств языка и речи для получения и передачи информации, 

участие в продуктивном диалоге; самовыражение: монологические 

высказывания разного типа. 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения 

обучающимися системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной 

деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач 

жизнедеятельности обучающихся. 

На уровне начального общего образования при организации образовательной 

деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у 

обучающихся логического, наглядно-образного и знаково-символического мышления, 

исключающее риск развития формализма мышления, формирования псевдологического 

мышления. Существенную роль в этом играют такие дисциплины, как «Литературное 

чтение», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 

определенные возможности для формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебный предмет «Русский язык» и «Родной язык» обеспечивают 

формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с 

текстом открывает возможности для формирования логических действий анализа, 

сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической 
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и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, 

графической формы букв обеспечивают развитие знаково-символических действий — 

замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путем 

составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского 

и родного языка создает условия для формирования языкового чутья как результата 

ориентировки ребенка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и 

обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая 

обобщающую и планирующую функции. 

Многие тексты упражнений учебников несут духовно-нравственный смысл и, 

работая с ними, учитель не может пройти мимо нравственной оценки поступков героев. 

Также посредством текстов учебника используется воспитательный потенциал 

русского языка; учащиеся приходят к пониманию необходимости беречь свой родной язык 

как часть русской национальной культуры; работать над развитием и совершенствованием 

собственной речи (система речевых упражнений: свободные диктанты, обучающие 

изложения и сочинения, их анализ и редактирование). 

В учебники «Русского языка» включены тексты, позволяющие ребѐнку 

познакомиться со своей культурой и культурой других народов и национальностей; 

осознать себя гражданами своей страны; положить начало формированию 

ценностей общества и семьи. 

Эти тексты, в частности, используются при изучении тем «Большая буква в именах, 

отчествах, фамилиях людей», «Большая буква в кличках животных, названиях улиц, сѐл, 

деревень, городов и рек», «Русская азбука, или алфавит», «Имена собственные», «Секреты 

речи», «Текст», «Речь». 

Формированию эстетических потребностей и чувств способствуют, например, 

такие задания: «Подбери по рифме пропущенные слова», «Напиши рифмующиеся слова», 

«Подбери к слову противоположное (близкое) по значению слово», «Какое 

сравнение есть в этом стихотворении?», «Подчеркните строчку с эпитетом», «Найди секрет 

речи» и многие другие. 

В учебнике русского языка постоянно фигурируют тексты (например, В. Осеевой, 

Е. Пермяка и др.), которые побуждают детей к осознанию вежливого общения, к 

осмыслению норм поведения, принятых в обществе. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета 

включают формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-

смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества через 

коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 

значение поступков героев литературных произведений. При получении начального 

общего образования важным средством организации понимания авторской позиции, 

отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности является 

выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке» 

обеспечивают формирование следующих универсальных учебных действий: 

смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

обучающегося в системе личностных смыслов; 

самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 
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сопричастности подвигам и достижениям ее граждан; 

эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;нравственно-

этического оценивания через выявление морального содержания и нравственного значения 

действий персонажей; 

эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные 

средства; 

умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 

событий и действий героев произведения; 

умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

В курсе литературного чтения на достижение личностных результатов направлены 

задания:  

1) на интерпретацию текста;  

2) высказывание своего отношения к прочитанному с аргументацией;  

3) анализ характеров и поступков героев;  

4) формулирование концептуальной информации текста (в чѐм мудрость этой 

сказки? для чего писатель решил рассказать своим читателям эту историю?) и т.д. 

В учебнике «Литературное чтение» используются литературные произведения 

классической и современной детской литературы, что позволяет познакомить ребѐнка с 

творческим наследием России и формировать чувство гордости за свою страну. В учебнике 

представлены отрывки из произведений классиков русской литературы — И. Бунина, 

И. Соколова-Микитова, М. Пришвина, А. Пушкина, Л. Толстого, Ф. Тютчева и др.. Чтение 

этих произведений и работа с ними позволяют знакомить детей с достоянием 

национальной культуры и способствуют духовному развитию личности. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного 

языка способствует: 

общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщенных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

развитию письменной речи; 

формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнера; умения слушать 

и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной 

для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает 

необходимые условия для формирования личностных универсальных действий — 

формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в ее 

общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и 

толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных 

познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и  

предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его 

сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение 

оригинального текста на основе плана). 

«Математика» 

При получении начального общего образования этот учебный предмет является 
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основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую 

очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 

школьников формируются учебные действия планирования последовательности шагов 

при решении задач; различения способа и результата действия; выбора способа 

достижения поставленной цели; использования знаково-символических средств для 

моделирования математической ситуации, представления информации; сравнения и 

классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному 

основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего приема 

решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне 

образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально принятых 

знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых как для его 

обучения, так и для социализации. 

Роль математики как важнейшего средства коммуникации в формировании 

речевых умений неразрывно связана и с личностными результатами, так как основой 

формирования человека как личности является развитие речи и мышления. Поэтому 

задания учебника ориентированы на достижение личностных результатов, так как они 

предлагают не только найти решение, но и обосновать его, основываясь только на фактах. 

Работа с математическим содержанием учит уважать и принимать чужое мнение, если оно 

обосновано. Таким образом, работа с математическим содержанием позволяет поднимать 

самооценку учащихся, формировать у них чувство собственного достоинства, понимание 

ценности своей и чужой личности. 

Наличие в рассматриваемом курсе математики большого числа уроков, 

построенных на проблемно-диалогической технологии, даѐт педагогу возможность 

продемонстрировать перед детьми ценность мозгового штурма как формы эффективного 

интеллектуального взаимодействия. В том случае, если дети научились работать таким 

образом, у них формируется и понимание ценности человеческого взаимодействия, 

ценности человеческого сообщества, сформированного как команда единомышленников, 

ценности личности каждого из членов этого сообщества. 

Так как рассматриваемый курс серьѐзнейшим образом ориентирован на развитие 

коммуникативных умений, на уроках запланированы ситуации тесного межличностного 

общения, предполагающие формирование важнейших этических норм. Дети учатся 

толерантности, терпению во взаимоотношениях и в то же время умению не терять при 

общении свою индивидуальность, что способствует формированию представлений о 

ценности человеческой личности. (Все задания, относящиеся к работе на этапе первичного 

закрепления нового, работа с текстовыми задачами в классе и т.д.) 

Многие задачи и задания из рубрик «Не только математика» и «Путешествие в 

прошлое» построены на историческом материале, относящемся к построению 

Российского государства в период XVII-XIX веков, и рассказывают о созидательной 

работе учѐных, военных, инженеров и о роли знания, идей просвещения в строительстве и 

защите родной страны. Работая с текстами этих задач, учитель не может пройти мимо 

личностной оценки описанных в них реальных исторических персонажей и ценности 

личного вклада человека в создание больших человеческих сообществ. 

«Окружающий мир» 

Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает формирование 

у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного мира, 

отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания 

своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного 

самоопределения и формирования российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий 
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мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и 

деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: 

формирование умения различать государственную символику Российской 

Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, 

находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его 

столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом 

времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях 

своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа 

и России; умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего 

региона; 

формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся,  

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; развитие 

морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с другими 

людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию 

необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 

психического и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 

умение поиска и работы с информацией; 

формированию действий замещения и моделирования (использование готовых 

моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 

аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств; установления причинно- следственных 

связей в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры 

родного края. 

Одна из целей предмета «Окружающий мир» - научить обучающихся объяснять своѐ 

отношение к миру. Такой подход позволяет учителю не навязывать «правильное» 

отношение к окружающему, а корректировать мировоззрение ребѐнка, его нравственные 

установки и ценности. 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» даѐт большие 

возможность для формирования УУД. Проектирование, мини-исследование, анализ 

материалов из СМИ позволяют приобрести главное – способность использовать 

«теорию» в качестве средства решения реальных жизненных задач. На уроках 

формируются личностные УУД: 

- гражданская идентичность; 

- чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», уважение истории и 

культуры каждого народа; 

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и стремления следовать 

им;- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и 

окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, вины, совести - как регуляторов 

морального поведения; 

- доброжелательность, доверие и внимательность к людям, готовность к 

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

готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их 
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результаты; 

- формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать формирование чувства 

прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой; 

- формирование установок на здоровый образ жизни; 

- формирование нетерпимости и умения противодействовать действиям и 

влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и общества 

в пределах своих возможностей. 

«Изобразительное искусство» 

Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием личностных, 

познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов 

природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое 

моделирование является основой развития познания ребенком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 

действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 

действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения будущего 

результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных 

традиций, искусства других народов обеспечивают формирование гражданской 

идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы 

мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию 

позитивной самооценки и самоуважения обучающихся. 

«Музыка» 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения 

музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально- 

творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных 

музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально- 

театрализованных представлений. 

Личностные результаты освоения программы отражают: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении 

учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 
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социальных ситуациях; 

- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к 

культурным и духовным ценностям. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность 

к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной 

культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно- 

нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как 

составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления 

музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием 

музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально- 

хоровых и инструментальных произведений, в импровизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес 

к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 

самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, 

развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально- 

исполнительских замыслов. 

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, 

вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе 

музыкально-творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение 

социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей через 

музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и 

саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, 

самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе, на основе 

домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, 

родителями. 

Метапредметные результаты освоения программы отражают: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной 

культуры; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

учебной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной 

деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе 

освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления информации в 

процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

- использование различных способов 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 и 

анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; 

умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими 
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действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе 

интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и 

других видов музыкально-творческой деятельности; 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе 

освоения учебного предмета «Музыка»; 

- использование различных способов 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 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- 

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в 

процессе слушания и освоения музыкальных произведений различных жанров и форм; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий, 

формирующихся в процессе совместной творческой и коллективной хоровой и 

инструментальной деятельности; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием 

учебного предмета «Музыка»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе привлечения 

интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные 

учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать 

собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о 

музыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности. 

«Технология» 

Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсальных 

учебных действий обусловлены: 

ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 

которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных 

заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся 

использовать схемы, карты и модели,задающие полную ориентировочную основу 

выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему 

ориентиров); 

специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно- 

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, 

действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и 

оснований выполняемой деятельности; 

широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 

работы для реализации учебных целей курса; 

формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся. 
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Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей); 

развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); 

контроль, коррекция и оценка; 

формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно- 

преобразующих действий; 

развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности; 

развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей 

символико-моделирующей деятельности; 

ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению; 

формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с 

правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении 

информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу познания 

учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». 

Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных действий: 

- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

- освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять 

на себя ответственность; 

- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 

основеконструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать 

свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

- освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

- в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

- в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию 

умений планировать общую цель и пути ее достижения; 

договариваться в отношении целей и способов действия, распределения функций 

и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять 

взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнера и 

вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

Регулятивные УУД 

Развитие организационных умений осуществляется через проблемно- 

диалогическую технологию освоения новых знаний, где учитель-«режиссѐр» учебного 

процесса, а ученики совместно с ним ставят и решают учебную предметную проблему 
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(задачу), при этом дети используют эти умения на уроке. К концу начальной школы 

соответствующим возрасту становится использование проектной деятельности, как в 

учѐбе, так и вне учѐбы. Проектная деятельность предусматривает как коллективную, так и 

индивидуальную работу по самостоятельно выбранной теме. Данная тема предполагает 

решение жизненно-практических (часто межпредметных) задач (проблем), в ходе 

которого ученики используют присвоенный ими алгоритм постановки и решения 

проблем. Учитель в данном случае является консультантом. К концу начальной школы 

ученик постепенно учится давать свои ответы на неоднозначные оценочные вопросы. 

Таким образом, он постепенно начинает выращивать основы личного мировоззрения. 

Материал учебника русского языка структурирован так, чтобы организовать на 

уроке открытие нового знания с использованием проблемно - диалогической технологии. 

Рубрика «Давай подумаем». «Витя записал слова в два столбика. В первый - 

самостоятельные части речи, во второй - служебные. Проверь, как он справился с 

заданием». 

Рубрика «Советы по выполнению трудных заданий» помогает ребѐнку 

организовать свою деятельность, предлагая план действий, а рубрика «Подробные 

разъяснения» предлагает пооперационный. 

На уроках литературного чтения регулятивные универсальные учебные действия 

развиваются с помощью заданий: 

на составление плана (план текста, план устного рассказа, план сочинения); 2) на 

проведение самопроверки; редактирования текста. 

На уроках происходит освоение технологии продуктивного чтения, которая 

обеспечивает ребѐнка алгоритмом самостоятельного освоения текста (до начала чтения, во 

время чтения, после чтения). 

Работа с любым учебным заданием по математике требует развития регулятивных 

умений. Одним из наиболее эффективных учебных заданий на развитие таких умений  

является текстовая задача, так как работа с ней полностью отражает алгоритм работы по 

достижению поставленной цели. 

Следующим этапом развития организационных умений является работа над 

системой учебных заданий. Для этого предлагаются проблемные вопросы для обсуждения 

учеников, даются выводы, позволяющие проверить правильность собственных 

умозаключений. Таким образом, обучающиеся учатся сверять свои действия с целью. 

В учебниках окружающего мира предлагаются проблемные вопросы для 

обсуждения учениками и выводы в рамке для проверки правильности и эффективности 

действий. Таким образом, школьники учатся регулятивным универсальным учебным 

действиям: высказывать своѐ предположение (версию) и определять успешность 

выполнения своего задания в диалоге с учителем; учиться отличать верно выполненное 

задание от неверного и др. 

В значительную часть уроков включены проблемные ситуации, позволяющие 

школьникам вместе с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

высказывать свою версию. 

Проба на внимание 

Школьнику предлагается прочитать текст, проверить его и исправить в нем ошибки 

(в том числе и смысловые) карандашом или ручкой. 

Т е к с т 

Стары лебеди склонили перед ним гордые шеи. Взрослые идти толпились на 

берегу. Внизу над ними расстилалась ледяная пустыня. В отфет я кивал ему рукой. Солнце 

дохотило до верхушек деревьев и тряталось за ними. Сорняки живучи и плодовиты. Я уже 

заснул, когда кто-то окликнул меня. На столе лежала карта на шего города. Самолет сюда, 

чтобы помочь людям. Скоро удалось мне на машине. 

Комбинаторные умения 

Изображены герои известной русской сказки: «Пузырь, Соломинка и Лапоть» 
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Они отправились погулять, но заспорили, кому за кем идти. Не хотят Лапоть и 

Соломинка становиться после Пузыря. Помоги друзьям! Расставь их друг за другом по- 

разному столько раз, сколько это возможно. Нарисуй свои варианты. 

Познавательные УУД 

Наглядно-образное мышление, свойственное детям младшего школьного возраста, 

позволяет сформировать целостную, но предварительную картину мира, основанную на 

фактах, явлениях, образах и простых понятиях. Развитие интеллектуальных умений 

осуществляется под руководством учителя в 1-2 классе, а в 3-4 ставятся учебные задачи, 

которые ученики учатся решать самостоятельно. К концу начальной школы становление 

абстрактного мышления позволяет начинать достройку картины мира фактами, явлениями 

и абстрактными понятиями из разных предметов (наук). 

Реализация принципа ведущей роли теоретических знаний в сочетании с 

использованием эмпирических знаний создаѐт условия для использования в учебном 

процессе наблюдения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, установления 

причинно-следственных связей 

Становление данных навыков происходит на протяжении всего периода обучения в 

начальной школе и формируется при выполнении заданий следующего вида: «Распредели 

слова в 2 (3, 4) группы по разным основаниям»; «Сравни звуки (слоги, слова, предложения, 

тексты…). Что ты заметил?»; «Подбери и запиши слова (предложения) по заданному 

основанию или признаку»; «Прочитай, сравни. Что ты заметил? Сделай вывод»; «Выпиши 

слова (словосочетания, предложения) по заданному основанию или признаку»; 

«Прочитай, объясни знакомые орфограммы»; «Объясни написание…»; 

«Объясни почему…»; «Сходно ли …; докажите…» и т. д. 

Н-р: 4 класс. «Составь самостоятельно инструкцию (алгоритм) «Как нужно 

действовать, чтобы правильно поставить запятые в сложном предложении». 1. Найти и 

подчеркнуть ...2. Посчитать ... 3. Если ... 4. Найти границы ... 5. Выделить 6. Поставить 

... Сравни свою инструкцию с той, которая дана в конце учебника. Пользуйся 

инструкцией при выполнении следующих упражнений.» 

Правила, определения и т.п. в виде графических схем, таблиц, алгоритмов, разного 

рода визуальных подсказок и ключей, «иллюстративного» визуального ряда (даны в 

учебнике или составляются детьми). 

Например, 3 класс «Что ты можешь рассказать о словах . . . ? Тебе поможет схема » 

Приѐмы работы с правилами и  определениями как учебно-научными текстами. 

Например, 3 класс, итог открытия знаний по теме «Простые и сложные 

предложения». После определений простого и сложного предложения даѐтся задание: «Ты 

прочитал учебно-научный текст. Из скольких частей он состоит? На какой вопрос отвечает 

каждая часть? Запиши эти вопросы под цифрами. У тебя получился план текста. 

Перескажи этот текст по плану». 

Система работы с различными словарями. 

Например, 4 класс, «Прочитай слова. Объясни значение каждого слова. 

Воспользуйся толковым словарѐм, словарѐм иностранных слов»; упр.14. «Запиши 

слова в нужной последовательности и проверь по словарю С.И. Ожегова»; 3 класс, 

«В каких книгах можно встретить эти слова? А где можно уточнить, что означают эти 

слова?». 

Развитие читательских умений обеспечивает технология формирования типа 

правильной читательской деятельности (продуктивного чтения), которая отражена в 

учебниках и тетрадях по литературному чтению: 

этап 1 (работа с текстом до чтения, на основе заглавия, фамилии автора, ключевых 

слов, иллюстрации) - обеспечивает развитие механизма прогнозирования и приѐмов 

просмотрового и ознакомительного чтения; 

этап 2 (работа с текстом во время чтения) - обеспечивает интерпретацию текста 

учениками как результат изучающего чтения; 
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этап 3 (после чтения) - это развитие умений рефлексивного чтения в ходе 

выполнения творческих заданий. 

Возрастные психологические особенности младших школьников делают 

необходимым формирование моделирования как универсального учебного действия. Оно 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов начальной школы, но для 

математики это действие представляется наиболее важным, так как создаѐт важнейший 

инструментарий для развития у детей познавательных универсальных действий. Так, 

например, большое количество математических задач может быть понято и решено 

младшими школьниками только после создания адекватной их восприятию 

вспомогательной модели. Поэтому задания учебника первого класса знакомят учащихся с 

общепринятыми в математике моделями, а учебники 2-4 классов дополняют эту линию и 

учат детей самостоятельному созданию и применению моделей при решении предметных 

задач. 

Отличительной чертой учебника математики является широкое использование 

продуктивных заданий, требующих целенаправленного использования и, как следствие, 

развития таких важнейших мыслительных операций, как анализ, синтез, классификация, 

сравнение, аналогия. 

Учебник содержит также задания, позволяющие научить школьников 

самостоятельному применению знаний в новой ситуации, т.е. сформировать 

познавательные универсальные учебные действия. Подобные задания, относящиеся в 

первую очередь к авторским линиям. 

Одна из ведущих целей предмета «Окружающий мир» в авторской программе - 

научить школьников объяснять окружающий мир. Такой подход позволяет обучающимся 

систематизировать свой опыт, превращая его в элементарную, но целостную систему. 

Этим целям служит специальная линия развития. Задания, относящиеся к ней, отмечены в 

учебниках, которые будут выпущены к началу действия стандарта, точками синего цвета. 

Примеры заданий на объяснение окружающего мира (в скобках приведено конкретное 

познавательное умение, на формирование которого наряду с предметным нацелено данное 

задание): 

Ещѐ одна особенность, характерная для всех учебников окружающего мира, - 

принцип минимакса, согласно которому включѐн не только обязательный для изучения 

учебный материал (минимум, который и проверяется в контрольных работах), но и 

дополнительный материал (максимум). На уроке школьники ищут ответ на 

сформулированный ими вопрос и учатся находить и выбирать нужную информацию, 

проверяя правильность своей работы с помощью вывода в рамке. Такая деятельность 

нацелена на формирование умения добывать новые знания: извлекать информацию, 

представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). В учебнике 

2 класса часть времени посвящена обучению детей подготовке сообщений (докладов). Для 

этого приведена памятка ученикам, дана тематика докладов и текст в формате обычных 

детских энциклопедий (тематика докладов не точно соответствует рубрикации 

«встроенной энциклопедии» и т.п.). Такая деятельность нацелена на формирование 

умения делать предварительный отбор источников информации (отбирать необходимые 

для решения учебной задачи источники информации среди предложенных учителем) и 

умения добывать новые знания. 

Коммуникативные УУД 

Развиваются базовые умения различных видов речевой деятельности: говорения, 

слушания, чтения и письма. Их развитие осуществляется в том числе посредством 

технологии продуктивного чтения (формирования типа правильной читательской 

деятельности), которую учитель использует как на уроках чтения, так и на уроках по 

другим предметам. На уроках, помимо фронтальной, используется групповая форма 

организации учебной деятельности детей, которая позволяет использовать и 

совершенствовать их коммуникативные умения в процессе решения учебных предметных 
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проблем (задач). Дальнейшее развитие коммуникативных умений учеников к концу 

начальной школы начинает осуществляться и через самостоятельное использование 

учениками присвоенной системы приѐмов понимания устного и письменного текста. 

В учебнике русского языка включены такие задания, которые предполагают 

обсуждение разных точек зрения, побуждают рассуждать и размышлять, сравнивать своѐ 

мнение с мнением одноклассника, героя, персонажа. Целенаправленная работа 

способствует как принятию чужого мнения, так и формированию и отстаиванию своего, 

учит культуре ведения диалога, умению аргументировать собственную точку зрения, 

терпимости к различным мнениям. 

Среди заданий на становление описанных умений — «хитрые вопросы», которые 

позволяют организовать дискуссию: «Как узнать, сколько в слове слогов?», «Зависит ли 

смысл слова от ударения?», «Какую работу выполняют предлоги?», «Есть ли родственники 

у слов?», «От чего зависит род имѐн прилагательных?», «Как узнать время глагола?» и 

многие другие. 

Система работы по развитию речи чѐтко выстроена во всех учебниках по русскому 

языку и включает развитие орфоэпических навыков, работу по количественному и 

качественному обогащению словарного запаса детей, развитие и совершенствование 

грамматического строя речи, развитие связной устной и письменной речи. Предусмотрено 

выполнение заданий в группах при изучении каждой темы. 

Примеры заданий на уроках литературного чтения на развитие коммуникативных 

УУД: 

слушание чтения (рассказа) учителя, фиксирование его темы, ключевых слов; 

подготовка устных рассказов (о литературных героях, о личных впечатлениях по следам 

прочитанного); 

инсценирование и драматизация; устное словесное рисование; 

творческий пересказ текста от лица разных героев-персонажей; сочинение по 

личным впечатлениям (3-4 кл.) и по прочитанному (4 кл.); интервью с писателем; 

письмо авторам учебника и др. 

В курсе математики можно выделить два тесно взаимосвязанных направления 

развития коммуникативных умений: развитие устной научной речи и развитие комплекса 

умений, на которых базируется грамотное эффективное взаимодействие. 

К первому направлению можно отнести все задания, сопровождающиеся 

инструкциями «Расскажи», «Объясни», «Обоснуй свой ответ», и все задания, 

обозначенные вопросительным знаком; 

Ко второму направлению формированию коммуникативных универсальных 

учебных действий относится система заданий, нацеленных на организацию общения 

учеников в паре или группе (все задания, относящиеся к этапу первичного применения 

знаний; к работе над текстовой задачей, осуществляемой методом мозгового штурма и т.д.) 

Основой развития коммуникативных умений в данном курсе математики является 

систематическое использование на уроках трѐх видов диалога: 

а) диалог в большой группе (учитель - ученики);  

б) диалог в небольшой группе (ученик - ученики);  

в) диалог в паре (ученик - ученик). 

Формированию коммуникативных универсальных учебных действий на уроках 

окружающего мира посвящена система заданий, нацеленная на организацию общения в 

паре или группе учеников. 

Учебник 2 класса учит школьников открывать знания в процессе диалога с 

учителем. Для этой цели в каждой теме важнейший материал организован в виде диалога. 

Ученики слушают конкретный вопрос по рисунку, пытаются ответить на него и 

сравнивают свой ответ с более общим ответом учебника. (Оформлять свои мысли в устной 

и письменной речи с учѐтом своих учебных и жизненных речевых ситуаций, высказывать 

свою точку зрения и пытаться еѐ обосновать, приводя аргументы.) 
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В учебниках для 3-го и 4-го классов приведѐн учебный материал для обучения 

продуктивному чтению, размеченный для проведения урока в данной технологии. Рабочая 

тетрадь при этом содержит задания: (Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: 

вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и 

искать ответы; проверять себя.) 

Внеклассные мероприятия 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы может 

стать ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — 

формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 

универсальных учебных действий. 

Основным методом мониторинга реализации программы УУД для учителя остается 

метод наблюдения и фиксация результатов наблюдений 

Описание реализации требований формирования УУД в предметных результатах 

Русский язык и литература. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий. 

Формирование базовых логических действий: 

анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а также тексты 

различных функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов 

речи и жанров; 

выявлять и характеризовать существенные признаки классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа языковых единиц, текстов 

различных функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов 

речи и жанров; 

устанавливать существенный признак классификации и классифицировать 

литературные объекты, устанавливать основания для их обобщения и сравнения, 

определять критерии проводимого анализа; 

выявлять и комментировать закономерности при изучении языковых процессов; 

формулировать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии; 

выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными единицами языка, 

разными типами текстов, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант с 

учетом выделенных критериев; 

самостоятельно выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определения 

закономерностей и противоречий в рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях 

над текстом; 

выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной 

учебной задачи; 

устанавливать причинно-следственные связи при изучении литературных явлений 

и процессов. 

Формирование базовых исследовательских действий: 

самостоятельно определять и формулировать цели лингвистических мини-

исследований, формулировать и использовать вопросы как исследовательский 

инструмент; 

формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоящего исследования 

(исследовательского проекта) языкового материала; осуществлять проверку гипотезы; 

аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей языковых единиц, языковых процессов, особенностей 

причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения за языковым материалом и языковыми явлениями, лингвистического мини-

исследования, представлять результаты исследования в том числе в устной и письменной 
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форме, в виде электронной презентации, схемы, таблицы, диаграммы; 

формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию в выборе и интерпретации литературного объекта 

исследования; 

самостоятельно составлять план исследования особенностей литературного объекта 

изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

овладеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в 

новых условиях и контекстах, в том числе в литературных произведениях; 

публично представлять результаты учебного исследования проектной деятельности 

на уроках или во внеурочной деятельности, в том числе в устных и стендовых докладах на 

конференциях. 

Работа с информацией: 

выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать, интерпретировать и 

комментировать информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; представлять 

текст в виде таблицы, графики; извлекать информацию из различных источников 

(энциклопедий, словарей, справочников; СМИ, государственных электронных ресурсов 

учебного назначения), передавать информацию в сжатом и развернутом виде в 

соответствии с учебной задачей; 

использовать различные виды аудирования - выборочное, ознакомительное, 

детальное (с учетом особых образовательных потребностей и особенностей речевого 

развития обучающихся), и чтения - изучающее, ознакомительное, просмотровое, 

поисковое, в зависимости от поставленной учебной задачи (цели); извлекать необходимую 

информацию из прослушанных и прочитанных текстов различных функциональных 

разновидностей языка и жанров; оценивать прочитанный или прослушанный текст с точки 

зрения использованных в нем языковых средств; оценивать достоверность содержащейся 

в тексте информации; 

выделять главную и дополнительную информацию текстов; выявлять дефицит 

информации текста, необходимой для решения поставленной задачи, и восполнять его 

путем использования других источников информации; 

в процессе чтения текста прогнозировать его содержание (в том числе по названию, 

ключевым словам, по первому и последнему абзацу), выдвигать предположения о 

дальнейшем развитии мысли автора и проверять их в процессе чтения текста; 

находить и формулировать аргументы, подтверждающую или опровергающую 

позицию автора текста и собственную точку зрения на проблему текста, в анализируемом 

тексте и других источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и 

другой информации (текст, презентация, таблица, схема) в зависимости от 

коммуникативной установки; 

оценивать надежность литературной и другой информации по критериям, 

предложенным педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий: 

владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и 

письменной форме суждения на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, 

учебные темы в соответствии с темой, целью, сферой и ситуацией общения; 

правильно, логично, аргументированно излагать свою точку зрения по 

поставленной проблеме; 

выражать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах и дискуссиях; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога и полилога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; корректно выражать свое отношение к 
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суждениям собеседников; 

формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, осуществлять 

самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; объяснять причины достижения 

(недостижения) результата деятельности; 

осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их 

причины, уметь предупреждать их), 

давать оценку приобретенному речевому опыту и корректировать собственную речь 

с учетом целей и условий общения; 

оценивать соответствие результата поставленной цели и условиям общения; 

управлять собственными эмоциями, корректно выражать их в процессе речевого 

общения. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий: 

владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в актуальных 

сферах речевого общения; 

соблюдать нормы современного русского литературного языка и нормы речевого 

этикета; 

уместно пользоваться в процессе устной коммуникации внеязыковыми средствами 

общения (в том числе естественными жестами, мимикой лица); 

публично представлять результаты проведенного языкового анализа или проекта 

при использовании устной речи, самостоятельно составленной компьютерной презентации 

выполненного лингвистического исследования, проекта. 

Иностранный (английский) язык. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий. 

Формирование базовых логических действий: 

определять признаки языковых единиц иностранного языка, применять изученные 

правила, языковые модели, алгоритмы; 

определять и использовать словообразовательные элементы; 

классифицировать языковые единицы иностранного языка; 

проводить аналогии и устанавливать различия между языковыми средствами 

родного и иностранных языков; 

различать и использовать языковые единицы разного уровня (морфемы, слова, 

словосочетания, предложение); 

определять типы высказываний на иностранном языке; 

использовать информацию, представленную в схемах, таблицах при построении 

собственных устных и письменных высказываний. 

Работа с информацией: 

понимать основное или полное содержание текстов, извлекать запрашиваемую 

информацию и существенные детали из текста в зависимости от поставленной задачи; 

понимать иноязычную речь в процессе аудирования, извлекать запрашиваемую 

информацию и существенные детали в зависимости от поставленной задачи; 

прогнозировать содержание текста по заголовку и иллюстрациям, устанавливать 

логические связи в тексте, последовательность событий, восстанавливать текст из 

разрозненных частей; 

определять значение нового слова по контексту; 

кратко отображать информацию на иностранном языке, использовать ключевые 

слова, выражения, составлять план; 

оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников, 

сети Интернет. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий: 

воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические 

высказывания в соответствии с поставленной задачей; 

адекватно выбирать языковые средства для решения коммуникативных задач; 
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знать основные нормы речевого этикета и речевого поведения на английском языке 

в соответствии с коммуникативной ситуацией. 

осуществлять работу в парах, группах, выполнять разные социальные роли: 

ведущего и исполнителя; 

выражать свою точку зрения на английском языке при использовании изученных 

языковых средств, уметь корректно выражать свое отношение к альтернативной позиции; 

представлять на иностранном языке результаты выполненной проектной работы с 

использованием компьютерной презентации. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий: 

формулировать новые учебные задачи, определять способы их выполнения в 

сотрудничестве с педагогическим работником и самостоятельно; 

планировать работу в парах или группе, определять свою роль, распределять задачи 

между участниками; 

воспринимать речь партнера при работе в паре или группах, при необходимости ее 

корректировать; 

корректировать свою деятельность с учетом поставленных учебных задач, 

возникающих в ходе их выполнения, трудностей и ошибок; 

осуществлять самоконтроль при выполнении заданий, адекватно оценивать 

результаты своей деятельности. 

Математика и информатика. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий. 

Формирование базовых логических действий: 

выявлять качества, свойства, характеристики математических объектов; 

различать свойства и признаки объектов; 

сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, величины, выражения, 

формулы, графики, геометрические фигуры; 

устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, распознавать зависимости 

между объектами; 

анализировать изменения и находить закономерности; 

формулировать и использовать определения понятий, теоремы; выводить 

следствия, строить отрицания, формулировать обратные теоремы; 

использовать логические связки "и", "или", "если..., то..."; 

обобщать и конкретизировать; строить заключения от общего к частному и от 

частного к общему; 

использовать кванторы "все", "всякий", "любой", "некоторый", "существует"; 

приводить пример и контрпример; 

различать, распознавать верные и неверные утверждения; 

выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью формул; 

моделировать отношения между объектами, использовать символьные и 

графические модели; 

воспроизводить и строить логические цепочки утверждений, прямые и от 

противного; 

устанавливать противоречия в рассуждениях; 

создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев. 

Формирование базовых исследовательских действий: 

формулировать вопросы исследовательского характера о свойствах математических 

объектов, влиянии на свойства отдельных элементов и параметров; выдвигать гипотезы, 

разбирать различные варианты; использовать пример, аналогию и обобщение; 
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доказывать, обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы, 

закономерности и результаты; 

представлять выводы, результаты опытов и экспериментов, используя, в том числе 

математический язык и символику; 

оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим 

работником или сформулированным самостоятельно. 

Работа с информацией: 

использовать таблицы и схемы для структурированного представления 

информации, графические способы представления данных; 

переводить вербальную информацию в графическую форму и наоборот; 

выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для 

решения учебной или практической задачи; 

распознавать неверную информацию, данные, утверждения; устанавливать 

противоречия в фактах, данных; 

находить ошибки в неверных утверждениях и исправлять их; 

оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим 

работником или сформулированным самостоятельно. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий: 

выстраивать и представлять в письменной форме логику решения задачи, 

доказательства, подкрепляя пояснениями, обоснованиями в текстовом и графическом 

виде; 

владеть базовыми нормами информационной этики и права, основами 

информационной безопасности, определяющими правила общественного поведения, 

формы социальной жизни в группах и сообществах, существующих в виртуальном 

пространстве; 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, в том числе при создании информационного продукта; 

принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке, 

передаче, формализации информации; 

коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом, 

достигая качественного результата по своему направлению и координируя свои действия 

с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по 

определенным критериям, самостоятельно сформулированным участниками 

взаимодействия. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий: 

удерживать цель деятельности; 

планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументировать способ 

деятельности; 

корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых 

данных или информации; 

анализировать и оценивать собственную работу, например: меру собственной 

самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки; 

Естественно-научные предметы. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий. 

Формирование базовых логических действий: 

выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления; 

строить простейшие модели физических явлений (в виде рисунков или схем); 

прогнозировать свойства веществ на основе общих химических свойств изученных 

классов или групп веществ, к которым они относятся; 
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объяснять общности происхождения и эволюции систематических групп растений 

на примере сопоставления биологических растительных объектов. 

Формирование базовых исследовательских действий: 

исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды; 

исследование процесса испарения различных жидкостей; 

планирование и осуществление на практике химических экспериментов, 

проведение наблюдений, получение выводов по результатам эксперимента (обнаружение 

сульфат-ионов, взаимодействие разбавленной серной кислоты с цинком). 

Работа с информацией: 

анализировать оригинальный текст, посвященный использованию звука (или 

ультразвука) в технике (например, эхолокация, ультразвук в медицине); 

выполнять задания по тексту (смысловое чтение); 

использование при выполнении учебных заданий и в процессе исследовательской 

деятельности научно-популярную литературу химического содержания, справочные 

материалы, ресурсы сети Интернет. 

анализировать современные источники о вакцинах и вакцинировании; обсуждать 

роли вакцин и лечебных сывороток для сохранения здоровья человека. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий: 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников дискуссии, при 

выявлении различий и сходства позиций по отношению к обсуждаемой естественно-

научной проблеме; 

выражать свою точку зрения на решение естественно-научной задачи в устных и 

письменных текстах; 

публично представлять результаты выполненного естественно-научного 

исследования или проекта, физического или химического опыта, биологического 

наблюдения; 

определять и принимать цель совместной деятельности по решению естественно-

научной проблемы, организация действий по ее достижению: обсуждение процесса и 

результатов совместной работы; обобщение мнений нескольких людей; 

координировать собственные действия с другими членами команды при решении 

задачи, выполнении естественно-научного исследования; 

оценивать собственный вклад в решение естественно-научной проблемы. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий: 

выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решения 

проявлений естественно-научной грамотности; 

анализ и выбор различных подходов к принятию решений в ситуациях, требующих 

естественно-научной грамотности и знакомства с современными технологиями 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой); 

самостоятельное составление алгоритмов решения естественно-научной задачи или 

плана естественно-научного исследования с учетом собственных возможностей. 

выработка адекватной оценки ситуации, возникшей при решении естественно-

научной задачи и при выдвижении плана, изменения ситуации в случае необходимости; 

объяснение причин достижения (недостижения) результатов деятельности по 

решению естественно-научной задачи, проекта или естественно-научного исследования; 

оценка соответствия результата решения естественно-научной проблемы 

поставленным целям и условиям; 

готовность ставить себя на место другого человека в ходе дискуссии по 

естественно-научной проблеме, готовность понимать мотивы, намерения и логику 

другого. 

Общественно-научные предметы. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий. 

Формирование базовых логических действий: 
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систематизировать, классифицировать и обобщать исторические факты; 

составлять синхронистические и систематические таблицы; 

выявлять и характеризовать существенные признаки исторических явлений, 

процессов; 

сравнивать исторические явления, процессы (в том числе политическое устройство 

государств, социально-экономические отношения, пути модернизации) по горизонтали 

(существовавшие синхронно в разных сообществах) и в динамике ("было - стало") по 

заданным или самостоятельно определенным основаниям; 

использовать понятия и категории современного исторического знания (в том числе 

эпоха, цивилизация, исторический источник, исторический факт, историзм); 

выявлять причины и следствия исторических событий и процессов; 

осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный исследовательский 

проект по истории (например, по истории своего края, города, села), привлекая материалы 

музеев, библиотек, СМИ; 

соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися данными, 

оценивать их значимость; 

классифицировать (выделять основания, заполнять составлять схему, таблицу) 

виды деятельности человека: виды юридической ответственности по отраслям права, 

механизмы государственного регулирования экономики: современные государства по 

форме правления, государственно-территориальному устройству, типы политических 

партий, общественно-политических организаций; 

сравнивать формы политического участия (выборы и референдум), проступок и 

преступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и несовершеннолетних 

в возрасте от 14 до 18 лет, мораль и право; 

определять конструктивные модели поведения в конфликтной ситуации, находить 

конструктивное разрешение конфликта; 

преобразовывать статистическую и визуальную информацию в текст; 

вносить коррективы в моделируемую экономическую деятельность на основе 

изменившихся ситуаций; 

использовать полученные знания для публичного представления результатов своей 

деятельности в сфере духовной культуры; 

выступать с сообщениями в соответствии с особенностями аудитории и 

регламентом (с учетом особых образовательных потребностей и особенностей речевого 

развития обучающихся); 

устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека и гражданина и 

обязанностями граждан; 

устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и 

географической широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом и 

географической широтой местности на основе анализа данных наблюдений; 

классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику. 

классифицировать острова по происхождению. 

формулировать оценочные суждения с использованием разных источников 

географической информации; 

самостоятельно составлять план решения учебной географической задачи. 

Формирование базовых исследовательских действий: 

представлять результаты наблюдений в табличной и (или) графической форме; 

формулировать вопросы, осуществлять поиск ответов для прогнозирования, 

например, изменения численности населения Российской Федерации в будущем; 

представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в 

различной форме (табличной, графической, географического описания); 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование роли 

традиций в обществе; 
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проводить изучение несложных практических ситуаций, связанных с 

использованием различных способов повышения эффективности производства. 

Работа с информацией: 

проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной 

литературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), 

например, публицистике в соответствии с предложенной познавательной задачей; 

анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы 

критики источника, высказывать суждение о его информационных особенностях и 

ценности (по заданным или самостоятельно определяемым критериям); 

сравнивать данные разных источников исторической информации, выявлять их 

сходство и различия; 

выбирать оптимальную форму представления результатов самостоятельной работы 

с исторической информацией (например, сообщение, эссе, презентация, учебный проект); 

выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), 

необходимые для изучения особенностей хозяйства России; 

находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России; 

выделять географическую информацию, которая является противоречивой или 

может быть недостоверной; 

определять информацию, недостающую для решения той или иной задачи; 

извлекать информацию о правах и обязанностях обучающегося, заполнять 

соответствующие таблицы, составлять план; 

анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию об 

отклоняющемся поведении, его причинах и негативных последствиях из адаптированных 

источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ; 

представлять информацию в виде кратких выводов и обобщений; 

осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования в современном 

обществе в разных источниках информации; 

сопоставлять и обобщать информацию, представленную в разных формах 

(описательную, графическую, аудиовизуальную). 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий: 

определять характер отношений между людьми в различных исторических и 

современных ситуациях, событиях; 

раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества людей в разных 

сферах в различные исторические эпохи; 

принимать участие в обсуждении открытых (в том числе дискуссионных) вопросов 

истории, высказывая и аргументируя свои суждения; 

осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы, проявляя 

способность к диалогу с аудиторией; 

оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 

соответствия правовым и нравственным нормам; 

анализировать причины социальных и межличностных конфликтов, моделировать 

варианты выхода из конфликтной ситуации; 

выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии; 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических 

ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур с точки зрения их 

соответствия духовным традициям общества; 

сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной 

задачей и оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять 

сферу ответственности; 
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планировать организацию совместной работы при выполнении учебного проекта; 

разделять сферу ответственности. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий: 

раскрывать смысл и значение деятельности людей в истории на уровне отдельно 

взятых личностей (например, правителей, общественных деятелей, ученых, деятелей 

культуры) и общества в целом (в том числе при характеристике целей и задач социальных 

движений, реформ и революций); 

определять способ решения поисковых, исследовательских, творческих задач по 

истории (включая использование на разных этапах обучения сначала предложенных, а 

затем самостоятельно определяемых плана и источников информации); 

осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к результатам своей 

учебной деятельности, соотнося их с исторической информацией, содержащейся в учебной 

и исторической литературе; 

самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать 

способ их решения с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений. 

Особенности реализации основных направлений и форм учебно-исследовательской 

и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности 

Одним из важнейших путей формирования УУД на уровне основного общего 

образования является включение обучающихся с ОВЗ в учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность (УИПД), которая организуется на основе программы 

формирования УУД. 

Организация УИПД призвана обеспечивать формирование у обучающихся опыта 

применения УУД в жизненных ситуациях, навыков учебного сотрудничества и 

социального взаимодействия со сверстниками, обучающимися младшего и старшего 

возраста, взрослыми. 

УИПД обучающихся с ОВЗ должна быть сориентирована на формирование и 

развитие научного способа мышления, устойчивого познавательного интереса, готовности 

к постоянному саморазвитию и самообразованию, способности к проявлению 

самостоятельности и творчества при решении личностно и социально значимых проблем. 

УИПД может осуществляться обучающимися индивидуально и коллективно (в 

составе малых групп, класса). Все виды и формы УИПД адаптируются с учетом 

особенностей и особых образовательных потребностей обучающихся. 

Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых обучающимися в 

рамках урочной и внеурочной деятельности, являются важнейшими показателями уровня 

сформированности у обучающихся с ОВЗ комплекса познавательных, коммуникативных и 

регулятивных учебных действий, исследовательских и проектных компетенций, 

предметных и междисциплинарных знаний. 

УУД оцениваются на протяжении всего процесса формирования учебно-

исследовательской и проектной деятельности. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса должно 

обеспечивать возможность включения обучающихся с ОВЗ в УИПД, в том числе при 

использовании вспомогательных средств и ассистивных технологий с учетом особых 

образовательных потребностей и особенностей обучающихся. 

С учетом вероятности возникновения особых условий организации 

образовательного процесса (в том числе эпидемиологическая обстановка или сложные 

погодные условия, возникшие у обучающегося проблемы со здоровьем, выбор 

обучающимся индивидуальной траектории) учебно-исследовательская и проектная 

деятельность обучающихся может быть реализована в дистанционном формате. 

Особенности реализации учебно-исследовательской деятельности. 

Особенность учебно-исследовательской деятельности (далее - УИД) состоит в том, 

что она нацелена на решение обучающимися познавательной проблемы, носит 
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теоретический характер, ориентирована на получение обучающимися субъективно нового 

знания (ранее неизвестного или мало известного), на организацию его теоретической 

опытно-экспериментальной проверки. 

Исследовательские задачи представляют собой особый вид педагогической 

установки, ориентированной: 

на формирование и развитие у обучающихся умений поиска ответов на проблемные 

вопросы, предполагающие использование имеющихся у них знаний, получение новых 

посредством размышлений, рассуждений, предположений, экспериментирования; 

на овладение обучающимися базовыми исследовательскими умениями 

(формулировать гипотезу и задачи исследования, планировать и осуществлять 

экспериментальную работу, анализировать результаты и формулировать выводы). 

Осуществление УИД обучающимися включает в себя ряд этапов: 

обоснование актуальности исследования; 

планирование или проектирование исследовательских работ (выдвижение 

гипотезы, постановка цели и задач), выбор необходимых средств или инструментария; 

проведение экспериментальной работы с поэтапным контролем и коррекцией 

результатов работ, проверка гипотезы; 

описание процесса исследования, оформление результатов учебно-

исследовательской деятельности в виде конечного продукта; 

представление результатов исследования (с учетом особых образовательных 

потребностей и особенностей обучающихся); 

Ценность учебно-исследовательской работы для обучающихся с ОВЗ связана с 

активизацией учебно-познавательной деятельности, общего и речевого развития с учетом 

их особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей, 

возможностью решать доступные исследовательские задачи. 

Особенности организации учебно-исследовательской деятельности в рамках 

урочной деятельности. 

Особенность организации УИД обучающихся в рамках урочной деятельности 

связана с тем, что учебное время, которое может быть специально выделено на 

осуществление полноценной исследовательской работы в классе и в рамках выполнения 

домашних заданий, крайне ограничено и ориентировано в первую очередь на реализацию 

задач предметного обучения. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся в урочное время целесообразно 

ориентироваться на реализацию двух основных направлений исследований: 

предметные учебные исследования; 

междисциплинарные учебные исследования. 

В отличие от предметных учебных исследований, нацеленных на решение задач, 

связанных с освоением содержания одного учебного предмета, междисциплинарные 

учебные исследования ориентированы на интеграцию различных областей знания об 

окружающем мире, изучаемых на нескольких учебных предметах. 

УИД в рамках урочной деятельности выполняется обучающимся под руководством 

педагогического работника или самостоятельно по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных предметов (курсов) в любой избранной области учебной 

деятельности в индивидуальном и групповом форматах. 

Формы организации исследовательской деятельности обучающихся могут быть 

следующими: 

урок-исследование; 

урок с использованием интерактивной беседы в исследовательском ключе; 

урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы исследовательской 

деятельности (планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его 

результатов); 

урок-консультация; 
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мини-исследование в рамках домашнего задания. 

В связи с недостаточностью времени на проведение развернутого полноценного 

исследования на уроке наиболее целесообразным с методической точки зрения и 

оптимальным с точки зрения временных затрат является использование: 

учебных исследовательских задач, предполагающих деятельность обучающихся в 

проблемной ситуации, поставленной перед ними педагогическим работником; 

мини-исследований, организуемых педагогическим работником в течение одного 

или двух уроков ("сдвоенный урок") и ориентирующих обучающихся на поиск ответов на 

один или несколько проблемных вопросов. 

Основными формами представления итогов учебных исследований являются 

доклад (с компьютерной презентацией), реферат, отчет, статья, обзор и другие формы. 

Особенности организации учебно-исследовательской деятельности в рамках 

внеурочной деятельности: 

1) особенность УИД обучающихся в рамках внеурочной деятельности связана с тем, 

что в данном случае имеется достаточно времени на организацию и проведение 

развернутого и полноценного исследования; 

2) с учетом этого при организации УИД обучающихся во внеурочное время 

целесообразно ориентироваться на реализацию нескольких направлений учебных 

исследований, включая социально-гуманитарное, филологическое, естественно-научное, 

информационно-технологическое, междисциплинарное; 

3) основными формами организации УИД во внеурочное время являются в том 

числе конференции, семинары, диспуты дискуссии, брифинги, а также исследовательская 

практика, образовательные экспедиции, походы, поездки, экскурсии, в том числе 

виртуальные, научно-исследовательское общество обучающихся; 

4) в процессе внеурочной деятельности УИД может быть организована совместно с 

нормативно развивающимися сверстниками; 

5) для представления итогов УИД во внеурочное время наиболее целесообразно 

использование различных форм предъявления результатов в том числе: письменная 

исследовательская работа (эссе, доклад, реферат), обзоры, отчеты. 

Общие рекомендации по оцениванию учебно-исследовательской деятельности: 

1) при оценивании результатов УИД следует ориентироваться на то, что основными 

критериями учебного исследования является то, насколько доказательно и корректно 

решена поставленная проблема, насколько полно и последовательно достигнуты 

сформулированные цель, задачи, гипотеза; 

2) оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках 

проведения исследования удалось продемонстрировать базовые исследовательские 

действия, описать результаты логично, четко и грамотно. 

Особенности организации проектной деятельности 

Особенность проектной деятельности (далее - ПД) заключается в том, что она 

нацелена на получение конкретного результата ("продукта"), с учетом заранее заданных 

требований и запланированных ресурсов. 

Специфика ПД обучающихся с ОВЗ в значительной степени связана с ориентацией 

на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной задачи и 

имеющего конкретное выражение. 

ПД имеет прикладной характер и ориентирована на поиск, нахождение 

обучающимися практического средства (например, инструмента) для решения жизненной, 

социально значимой или познавательной проблемы. 

Проектные задачи отличаются (от исследовательских) иной логикой решения, а 

также тем, что нацелены на формирование и развитие у обучающихся умений: 

определять оптимальный путь решения проблемного вопроса, прогнозировать 

проектный результат и оформлять его в виде реального "продукта"; 

использовать для создания проектного "продукта" имеющиеся знания и освоенные 
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способы действия. 

Осуществление ПД обучающимися включает ряд этапов, которые выполняются 

ими под руководством педагогического работника или самостоятельно: анализ и 

формулирование проблемы; формулирование темы проекта; постановка цели и задач 

проекта; составление плана работы; сбор информации или исследование; выполнение 

технологического этапа; подготовка и защита проекта (устный доклад с компьютерной 

презентацией); рефлексия, анализ результатов выполнения проекта, оценка качества 

выполнения. 

Особенности организации ПД в рамках урочной деятельности. 

Особенности организации ПД обучающихся в рамках урочной деятельности так же, 

как и при организации учебных исследований, обусловлены тем, что учебное время 

ограничено, не позволяет осуществить полноценную проектную работу в классе и в рамках 

выполнения домашних заданий. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся с ОВЗ в урочное время 

целесообразно ориентироваться на реализацию двух направлений проектирования: 

предметные проекты и метапредметные проекты. Предметные проекты нацеленных на 

решение задач предметного обучения, метапредметные проекты могут быть 

сориентированы на решение прикладных проблем, связанных с практическими задачами 

жизнедеятельности, в том числе социального характера, выходящих за рамки содержания 

предметного обучения. 

Формы организации ПД обучающихся могут быть следующие: монопроект 

(использование содержания одного предмета); межпредметный проект (использование 

интегрированного знания и способов учебной деятельности различных предметов); 

метапроект (использование областей знания и методов деятельности, выходящих за рамки 

предметного обучения). 

Основными формами представления итогов ПД являются: материальный объект, 

макет, конструкторское изделие; отчетные материалы по проекту (тексты, 

мультимедийные продукты). 

Особенности организации ПД в рамках внеурочной деятельности: 

Особенности организации ПД обучающихся в рамках внеурочной деятельности так 

же, как и при организации учебных исследований, связаны с тем, что имеющееся время 

предоставляет большие возможности для организации, подготовки и реализации 

развернутого и полноценного учебного проекта, в том числе при его выполнении 

совместно с нормативно развивающимися сверстниками. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся во внеурочное время 

целесообразно ориентироваться на реализацию следующих направлений учебного 

проектирования: гуманитарное, естественно-научное, социально-ориентированное, 

инженерно-техническое, художественно-творческое, спортивно-оздоровительное, 

туристско-краеведческое. 

В качестве основных форм организации ПД могут быть использованы в том числе 

творческие мастерские, экспериментальные лаборатории, проектные недели, практикумы. 

Формами представления итогов ПД во внеурочное время являются материальный 

продукт (например, объект, макет, конструкторское изделие), медийный продукт 

(например, плакат, газета, журнал, рекламная продукция, фильм), публичное мероприятие 

(в том числе образовательное событие, социальное мероприятие или акция, театральная 

постановка), отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты, устное 

выступление с компьютерной презентацией). 

Общие рекомендации по оцениванию ПД: 

1) при оценивании результатов ПД следует учитывать, прежде всего, его 

практическую значимость; 

2) оценка результатов ПД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках 

работы над проектом удалось продемонстрировать базовые проектные действия, включая 
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понимание проблемы, связанных с нею цели и задач; умение определить оптимальный 

путь решения проблемы, планировать и работать по плану, реализовать проектный 

замысел и оформить его в виде реального "продукта", осуществлять самооценку 

деятельности и результата, оценку деятельности товарищей в группе; 

3) в процессе публичной презентации результатов проекта оценивается качество 

защиты проекта (четкость и ясность изложения задачи, убедительность рассуждений, 

последовательность в аргументации; логичность и оригинальность), качество наглядного 

представления проекта (использование рисунков, схем, графиков, моделей и других 

средств наглядной презентации), качество письменного текста (соответствие плану, 

оформление работы, грамотность изложения), уровень коммуникативных умений (умения 

излагать собственную точку зрения логично, четко и ясно, отвечать на поставленные 

вопросы, аргументировать и отстаивать собственную точку зрения, участвовать в 

дискуссии, говорить внятно и естественно, реализуя произносительные возможности). 

Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и 

реализации программы развития УУД 

С целью разработки и реализации программы формирования УУД в 

образовательной организации может быть создана рабочая группа. В рабочую группу 

кроме педагогических работников-предметников и методистов необходимо включать 

специалистов психолого-педагогического сопровождения: педагога-психолога, учителя-

логопеда, учителя-дефектолога. Их участие позволит точнее конкретизировать 

планируемые метапредметные результаты обучающихся с учетом особых 

образовательных потребностей, нозологических и индивидуальных особенностей 

обучающихся с ОВЗ; а также соотнести формируемые универсальные учебные действия с 

содержанием ПКР. 

Рабочая группа реализует свою деятельность по следующим направлениям: 

разработка плана координации деятельности педагогических работников в том 

числе предметников, учителей-дефектологов, направленной на формирование УУД на 

основе ФАОП ООО и ФРП; 

выделение общих для всех предметов планируемых результатов в овладении 

познавательными, коммуникативными, регулятивными учебными действиями; 

определение образовательной предметности, которая может быть положена в основу 

работы по развитию УУД; 

определение способов межпредметной интеграции, обеспечивающей достижение 

данных результатов (например, междисциплинарный модуль, интегративные уроки); 

определение этапов и форм постепенного усложнения деятельности обучающихся 

по овладению универсальными учебными действиями с учетом их особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей; 

разработка общего алгоритма (технологической схемы) урока, имеющего два 

целевых фокуса: предметный и метапредметный; 

разработка основных подходов к конструированию задач на применение 

универсальных учебных действий; 

конкретизация основных подходов к организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

разработка основных подходов к организации учебной деятельности по 

формированию и развитию ИКТ-компетенций; 

разработка комплекса мер по организации системы оценки деятельности 

образовательной организации по формированию и развитию универсальных учебных 

действий у обучающихся; 

разработка методики и инструментария мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий; 

организация и проведение серии семинаров с педагогическими работниками, 

работающими на уровне начального общего образования в целях реализации принципа 
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преемственности в плане развития УУД; 

организация и проведение систематических консультаций с педагогическими 

работниками по предметам и учителями-дефектологами по проблемам, связанным с 

развитием универсальных учебных действий в образовательном процессе; 

организация и проведение методических семинаров с педагогическими 

работниками, включая педагога-психолога и социального педагога, по анализу и способам 

минимизации рисков развития УУД у обучающихся; 

организация разъяснительной или просветительской работы с родителями 

(законными представителями) по проблемам развития УУД у обучающихся; 

организация отражения результатов работы по формированию УУД обучающихся 

на сайте образовательной организации. 

Рабочей группой может быть реализовано несколько этапов с соблюдением 

необходимых процедур контроля, коррекции и согласования (конкретные процедуры 

разрабатываются рабочей группой и утверждаются руководителем). 

На подготовительном этапе команда образовательной организации может провести 

следующие аналитические работы: 

проанализировать рекомендательные, теоретические и научно-методические 

материалы, которые могут быть использованы для наиболее эффективного выполнения 

задач программы; 

определить обучающихся, в том числе с выдающимися способностями, 

нуждающихся в построении индивидуальной образовательной траектории; 

проанализировать достигнутые обучающимися результаты по форсированию УУД 

на уровне начального общего образования при реализации соответствующего варианта 

АООП НОО; 

проанализировать опыт успешных практик, в том числе с использованием 

информационных ресурсов образовательной организации. 

На основном этапе осуществляется работа по проектированию общей стратегии 

развития УУД, организации и механизмов реализации задач программы, определению 

специальных требований к условиям реализации программы развития УУД с учетом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с 

ОВЗ. 

На заключительном этапе проводится обсуждение хода реализации программы на 

методических семинарах образовательной организации, в том числе с привлечением 

внешних консультантов из других образовательных, научных, социальных организаций. 

В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабочими 

программами по учебным предметам, а также определения возможности формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся с учетом их особых образовательных 

потребностей на основе имеющейся базы образовательных технологий, активизации 

взаимодействия и реализации потенциала педагогических работников, в образовательной 

организации на регулярной основе должны проводиться методические советы. 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей могут 

строиться на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного 

сотрудничества. Такие формы могут в себя включать, но не ограничиваться следующим: 

договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных 

сотрудников, преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, 

научных руководителей в обмен на предоставление возможности прохождения практики 

студентам или возможности проведения исследований на базе организации); 

договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов, 

консультантов, научных руководителей; 

экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в 

рамках сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций; 

консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в рамках 
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организации повышения квалификации на базе стажировочных площадок (школ), 

применяющих современные образовательные технологии, имеющих высокие 

образовательные результаты обучающихся с ОВЗ, реализующих эффективные модели 

финансово-экономического управления. 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может 

включать проведение в том числе консультаций, круглых столов, мастер-классов, 

тренингов. 

Характеристика универсальных учебных действий 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, 

возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение 

их мотивации и интереса к учебе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, 

особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, 

сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения в 

образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 

специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности 

учителя и обучающегося к совместноразделенной (в младшем школьном и младшем 

подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и 

самовоспитания (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

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

сознательного и активного присвоения нового социального опыта.  

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой 

деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные 

действия как обобщенные действия открывают обучающимся возможность широкой 

ориентации как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной 

деятельности, включающей осознание ее целевой направленности, ценностносмысловых и 

операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает 

полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые 

включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные 

действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка).  

Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения 

обучающимися предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира 

и ценностносмысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

– обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и 

способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

– создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех уровней образовательной деятельности; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности обучающегося независимо от ее специальнопредметного 

содержания. 
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Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить следующие блоки: регулятивный 

(включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся 

(умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 

моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в 

социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; смыслообразование, 

т. е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, 

другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего 

она осуществляется.  

Ученик задаѐтся вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — 

и уметь на него отвечать; 

нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный 

моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено обучающимися, и того, что еще неизвестно; 

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

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

этого результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися; 

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему 

еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных 

результатов работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, волевому усилию 

(выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для 

достижения цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и 

познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников 

информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных 

задач в зависимости от конкретных условий; 
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- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

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

от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание 

с восполнением недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинноследственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению 

или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении 

проблем; 

способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

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

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного 

развития личностной и познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание 
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и характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего 

развития указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, 

соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями 

с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Из общения и сорегуляции развивается способность ребенка регулировать свою 

деятельность.  

Из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется 

представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. 

самооценка и Я-концепция как результат самоопределения.  

Из ситуативнопознавательного и внеситуативнопознавательного общения 

формируются познавательные действия ребенка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребенка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют 

образ «Я» как систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому 

становлению коммуникативных универсальных учебных действий в программе развития 

универсальных учебных действий следует уделить особое внимание. 

По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственноэтическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 

проектирует определенные достижения и результаты ребенка, что вторично приводит к 

изменению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения 

успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так 

и на самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребѐнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют 

образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. 

Характеристика личностных и метапредметных результатов образовательной 

деятельности на разных этапах обучения в начальной школе 

Класс Личностные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

 

Познавательные 

УУД 

 

Коммуникативные 

УУД 

 

1 

класс 

 

1.Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«Родина», 

«природа», 

«семья». 

2. Уважать к 

своей семье, к 

своим 

родственникам, 

любовь к 

1.Организовывать 

свое рабочее 

место под 

руководством 

учителя. 

2. Определять 

цель выполнения 

заданий на уроке, 

во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

1.Ориентироваться 

в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела. 

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и 

в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по 

классу. 

3. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 
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родителям. 

3. Освоить роли 

ученика; иметь 

интерес 

(мотивацию) к 

учению. 

4. Оценивать 

жизненные 

ситуаций и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

 

3. Определять 

план выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

4. Использовать в 

своей 

деятельности 

простейшие 

приборы: 

линейку, 

треугольник и т.д 

3. Сравнивать 

предметы, 

объекты: находить 

общее и различие. 

4. Группировать 

предметы, 

объекты на основе 

существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему. 

 

4. Слушать и 

понимать речь 

других. 

5. Участвовать в 

паре. 

 

2 

класс 

 

1.Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«Родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг». 

2. Иметь уважение 

к 

своему народу, к 

своей родине. 

3. Освоить 

личностный 

смысл учения, 

иметь желание 

учиться. 

4. Уметь давать 

оценку 

жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1.Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее 

место. 

2. Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью 

учителя и 

самостоятельно. 

4. Определять 

план выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Соотносить 

выполненное 

задание с 

образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать в 

работе 

простейшие 

сложные вопросы 

учителя, самим 

задавать вопросы, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать и 

группировать 

предметы, 

объекты по 

нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу. 

4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

составлять 

простой план . 

5. Определять, в 

каких источниках 

можно найти 

необходимую 

информацию для 

выполнения 

задания. 

6. Находить 

необходимую 

информацию, как 

в учебнике, так и в 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 
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инструменты и 

более сложные 

приборы 

(циркуль). 

6. Корректировать 

выполнение 

задания в 

дальнейшем. 

7. Уметь давать 

оценку своего 

задания по 

следующим 

параметрам: 

легко выполнять, 

возникли ли 

сложности при 

выполнении. 

словарях в 

учебнике. 

7. Наблюдать и 

делать 

самостоятельные 

простые выводы. 

3 

класс 

 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«Родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание 

понимать друг 

друга», «понимать 

позицию 

другого». 

2. Иметь 

уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям других 

народов. 

3. Освоить 

личностный 

смысл учения; 

иметь желание 

продолжать свою 

учебу. 

4. Уметь давать 

оценку 

жизненных 

1. 

Самостоятельно 

Организовывать 

свое рабочее 

место в 

соответствии с 

целью 

выполнения 

заданий. 

2. 

Самостоятельно 

определять 

важность или 

необходимость 

выполнения 

различных 

задания в 

учебном процессе 

и жизненных 

ситуациях. 

3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью 

самостоятельно. 

4. Определять 

план выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

1. 

Ориентироваться в 

учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по 

изучению 

незнакомого 

материала. 

2. Самостоятельно 

предполагать, 

какая 

дополнительная 

информация буде 

нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые 

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета. 

6. Критично 

относиться к 

своему мнению 

7. Понимать точку 
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ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 

этических 

5. Определять 

правильность 

выполненного 

задания на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или 

на основе 

различных 

образцов. 

6. 

Корректировать 

Выполнение 

задания в 

соответствии с 

планом, 

условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном 

этапе. 

7. Использовать в 

работе 

литературу, 

инструменты, 

приборы. 

8. Уметь давать 

оценку своего 

задания по 

параметрам, 

заранее 

представленным. 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель, 

иллюстрация и 

др.) 

4. Представлять 

информацию в 

виде текста, 

таблицы, схемы, в 

том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, явления, 

факты. 

зрения другого 

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться 

друг с другом. 

4 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«Родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание 

понимать друг 

друга», «понимать 

позицию 

другого», 

«народ», 

«национальность» 

1.Самостоятельно 

формулировать 

задание: 

определять его 

цель, 

планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу 

его выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать 

при выполнения 

задания 

различные 

средства: 

справочную 

1.Ориентироваться 

в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по 

изучению 

незнакомого 

материала. 

2. Самостоятельно 

предполагать, 

какая 

дополнительная 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 
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и т.д. 

2. Иметь 

уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие 

ценностей других 

народов. 

3. Освоить 

личностный 

смысл учения; 

делать выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Уметь давать 

оценку 

жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России. 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы. 

3. Определять 

Самостоятельно 

критерии 

оценивания, 

давать 

самооценку. 

информация буде 

нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые 

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные 

диски. 

3. Сопоставлять и 

отбирать 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные 

диски, сеть 

Интернет). 

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, явления, 

факты. 

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать 

еѐ, представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, 

сообщений. 

6. Составлять 

сложный план 

текста. 

7. Уметь 

Передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

прочитанное. 

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать 

свою точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений. 

6. Критично 

относиться к 

своему мнению. 

Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого 

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться 

друг с другом. 

Предвидеть 

последствия 

коллективных 

решений. 
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развѐрнутом виде. 

 

Цель развития обучающихся на уровне начального общего образования реализуется 

через установление связи и взаимодействия между освоением предметного содержания 

обучения и достижениями обучающегося в области метапредметных результатов. Это 

взаимодействие проявляется в следующем: 

предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной 

основой становления УУД; 

развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как активной 

инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе применения различных 

интеллектуальных процессов, прежде всего теоретического мышления, связной речи и 

воображения, в том числе в условиях дистанционного обучения (в условиях неконтактного 

информационного взаимодействия с субъектами образовательного процесса); 

под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: 

универсальность как качественная характеристика любого учебного действия и 

составляющих его операций, что позволяет обучающемуся использовать освоенные способы 

действий на любом предметном содержании, в том числе представленного в виде экранных 

(виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов, что положительно 

отражается на качестве изучения учебных предметов; 

построение учебного процесса с учетом реализации цели формирования УУД 

способствует снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, которые 

нарушают успешность развития обучающегося и формирует способности к вариативному 

восприятию предметного содержания в условиях реального и виртуального представления 

экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов. 

Познавательные УУД отражают совокупность операций, участвующих в учебно-

познавательной деятельности обучающихся и включают: 

методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на экране) в виде 

виртуального отображения реальной действительности (наблюдение, элементарные опыты и 

эксперименты; измерения и другое); 

базовые логические и базовые исследовательские операции (сравнение, анализ, 

обобщение, классификация, сериация, выдвижение предположений, проведение опыта, 

мини-исследования и другое); 

работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том числе 

графических (таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и видеоформатах 

(возможно на экране). 

Познавательные УУД становятся предпосылкой формирования способности 

обучающегося к самообразованию и саморазвитию. 

Коммуникативные УУД являются основанием для формирования готовности 

обучающегося к информационному взаимодействию с окружающим миром: средой 

обитания, членами многонационального поликультурного общества разного возраста, 

представителями разных социальных групп, в том числе представленного (на экране) в виде 

виртуального отображения реальной действительности, и даже с самим собой. 

Коммуникативные УУД формируются с использованием цифровой образовательной 

средой класса, Школы. 

Коммуникативные УУД характеризуются четырьмя группами учебных операций, 

обеспечивающих: 

смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическую 

текстовую деятельность с ними; 

успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъектами 

образовательных отношений (знание и соблюдение правил учебного диалога), в том числе в 

условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия; 
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успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное создание текстов 

разного типа - описания, рассуждения, повествования), создание и видоизменение экранных 

(виртуальных) объектов учебного, художественного, бытового назначения 

(самостоятельный поиск, реконструкция, динамическое представление); 

результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности 

(высказывание собственного мнения, учѐт суждений других собеседников, умение 

договариваться, уступать, вырабатывать общую точку зрения), в том числе в условиях 

использования технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

Регулятивные УУД отражают совокупность учебных операций, обеспечивающих 

становление рефлексивных качеств обучающегося (на уровне начального общего 

образования их формирование осуществляется на пропедевтическом уровне). 

Выделяются шесть групп операций: 

принимать и удерживать учебную задачу; 

планировать ее решение; 

контролировать полученный результат деятельности; 

контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу; 

предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной учебной 

задачи; 

корректировать при необходимости процесс деятельности. 

Важной составляющей регулятивных УУД являются операции, определяющие 

способность обучающегося к волевым усилиям в процессе коллективной и (или) совместной 

деятельности, к мирному самостоятельному предупреждению и преодолению конфликтов, в 

том числе в условиях использования технологий неконтактного информационного 

взаимодействия. 

В рабочих программах учебных предметов требования и планируемые результаты 

совместной деятельности выделены в специальный раздел, что позволяет учителю осознать, 

что способность к результативной совместной деятельности строится на двух феноменах, 

участие которых обеспечивает ее успешность: 

знание и применение коммуникативных форм взаимодействия (договариваться, 

рассуждать, находить компромиссные решения), в том числе в условиях использования 

технологий неконтактного информационного взаимодействия; 

волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно оценивать вклад 

свой и других в результат общего труда и другие). 

Механизмом конструирования образовательного процесса являются следующие 

методические позиции. 

Педагогический работник проводит анализ содержания учебного предмета с точки 

зрения УУД и устанавливает те содержательные линии, которые в особой мере способствуют 

формированию разных метапредметных результатов. На уроке по каждому учебному 

предмету предусматривается включение заданий, выполнение которых требует применения 

определенного познавательного, коммуникативного или регулятивного универсального 

действия. Соответствующий вклад в формирование УУД можно выделить в содержании 

каждого учебного предмета. 

Таким образом, на первом этапе формирования УУД определяются приоритеты 

учебных предметов для формирования качества универсальности на данном предметном 

содержании. 

На втором этапе подключаются другие учебные предметы, педагогический работник 

предлагает задания, требующие применения учебного действия или операций на разном 

предметном содержании. 

Третий этап характеризуется устойчивостью УУД, то есть использования его 

независимо от предметного содержания. У обучающегося начинает формироваться 

обобщенное видение учебного действия, он может охарактеризовать его, не ссылаясь на 
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конкретное содержание. Например, «наблюдать - значит...», «сравнение - это...», 

«контролировать - значит...» и другое. 

Педагогический работник делает вывод о том, что универсальность (независимость 

от конкретного содержания) как свойство учебного действия сформировалась. 

Педагогический работник использует виды деятельности, которые в особой мере 

провоцируют применение универсальных действий: поисковая, в том числе с 

использованием электронных образовательных и информационных ресурсов 

информационно-телекомуникационной сети «Интернет», исследовательская, творческая 

деятельность, в том числе с использованием экранных моделей изучаемых объектов или 

процессов, что позволяет отказаться от репродуктивного типа организации обучения, при 

котором главным методом обучения является образец, предъявляемый обучающимся в 

готовом виде. В этом случае задача обучающегося – запомнить образец и каждый раз 

вспоминать его при решении учебной задачи. В таких условиях изучения учебных предметов 

универсальные действия, требующие мыслительных операций, актуальных 

коммуникативных умений, планирования и контроля своей деятельности, не являются 

востребованными, так как использование готового образца опирается только на восприятие 

и память. 

Поисковая и исследовательская деятельность развивают способность обучающегося 

к диалогу, обсуждению проблем, разрешению возникших противоречий в точках зрения. 

Поисковая и исследовательская деятельность может осуществляться с использованием 

информационных банков, содержащих различные экранные (виртуальные) объекты 

(учебного или игрового, бытового назначения), в том числе в условиях использования 

технологий неконтактного информационного взаимодействия 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся будет 

определена на этапе завершения обучения в начальной школе. Полученные результаты не 

подлежат балльной оценке, так как в соответствии с закономерностями контрольно-

оценочной деятельности балльной оценкой (отметкой) оценивается результат, а не процесс 

деятельности. В задачу педагогического работника входит проанализировать вместе с 

обучающимся его достижения, ошибки и встретившиеся трудности. 

В рабочих программах учебных предметов содержание метапредметных достижений 

обучения представлено в разделе «Содержание обучения», которое строится по классам. В 

каждом классе каждого учебного предмета представлен возможный вариант содержания 

всех групп УУД по каждому году обучения на уровне начального общего образования. В 1 и 

2 классах определен пропедевтический уровень овладения УУД, и только к концу второго 

года обучения появляются признаки универсальности. 

В рабочих программах учебных предметов содержание УУД представлено также в 

разделе «Планируемые результаты обучения». Познавательные УУД включают перечень 

базовых логических действий; базовых исследовательских действий; работу с информацией.   

Коммуникативные УУД включают перечень действий участника учебного диалога, 

действия, связанные со смысловым чтением и текстовой деятельностью, а также УУД, 

обеспечивающие монологические формы речи (описание, рассуждение, повествование).  

Регулятивные УУД включают перечень действий саморегуляции, самоконтроля и 

самооценки. Отдельный раздел «Совместная деятельность» интегрирует коммуникативные 

и регулятивные действия, необходимые для успешной совместной деятельности. 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с ТНР на 

уровне начального общего образования определяется на этапе завершения обучения в 

начальной школе. 

 

2.3. Программа коррекционной работы 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 
деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО. 

Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося 
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определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций 

ПМПК, индивидуальной программы реабилитации. 

Программа коррекционной работы должна обеспечивать 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 направлениями 

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. 

Выбор коррекционно-развивающих занятий, их количественное соотношение, 

содержание определяется образовательной организацией, исходя из психофизических 

особенностей и особых образовательных потребностей, учащихся с ОВЗ на основе 

рекомендаций ПМПК. 
Коррекционно-развивающая работа направлена на обеспечение развития 

эмоционально- волевой сферы и коррекцию её недостатков, познавательной деятельности и 

целенаправленное формирование высших психических функций; формирования 

произвольной регуляции деятельности и поведения; психолого-педагогическую поддержку в 

освоении адаптированной образовательной программы начального общего образования. 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся с ТНР осуществляют 
специалисты: учитель - логопед, педагог-психолог, социальный педагог, педагог 

дополнительного образования. 

Учитель - логопед, педагог-психолог, социальный педагог, педагог дополнительного 
образования, составляют программы коррекционных курсов для данной категории учащихся. 

Программа коррекционной работы в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования (далее - ФГОС) направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в освоении основной образовательной программы начального общего образования, 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии учащихся, их 

социальную адаптацию и оказание помощи детям этой категории в освоении основной 

образовательной программы. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации 
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образовательной деятельности. 

Программа коррекционной работы предусматривает обучение учащихся с ТНР, 
обучающихся по образовательным программам в общеобразовательном классе инклюзивно. 

Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ выступает создание системы комплексной помощи учащимся с 

ТНР в освоении адаптированной основной общеобразовательной программы начального 
общего образования, коррекция недостатков в физическом и (или) психическом и речевом 

развитии учащихся, их социальная адаптация. 

Задачи программы: 

• своевременное выявление детей с трудностями адаптации в образовательной 

деятельности; 

• удовлетворение особых образовательных потребностей учащихся с ТНР; 

• повышение возможностей учащихся с ТНР в освоении АООП НОО и 

интегрировании в образовательной деятельности с учетом степени выраженности и 

механизма речевого недоразвития; 

• создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико- 

синтетическую и регуляторную деятельность на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия в процессе комплексной медико-

психолого- педагогической коррекции; 

• оказание родителям (законным представителям) учащихся с ТНР 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, 

психологическим, правовым и другим вопросам. 
Программа коррекционной работы предусматривает: реализацию коррекционно-

развивающей области через коррекционно-развивающие курсы, обеспечивающие 
удовлетворение особых образовательных потребностей учащихся с ТНР: 

- преодоление дефицитарности неречевых и речевых расстройств в синдроме 
речевой патологии; 

- обеспечение коррекционной направленности общеобразовательных предметов 

и воспитательных мероприятий, что позволяет учащимся с ТНР самостоятельно 

повышать свои компенсаторные, адаптационные возможности в условиях урочной и 

внеурочной деятельности; 

- возможность адаптации образовательной программы при изучении 

лингвистического (филологического) блока с учетом необходимости коррекции речевых 

нарушений и оптимизации коммуникативных навыков учащихся с ТНР; 

- организацию и проведение мероприятий, обеспечивающих реализацию 

«обходных путей» коррекционного воздействия на речевые процессы, повышающих 

контроль за устной и письменной речью; 

- реализацию механизма взаимодействия в разработке и осуществлении 

коррекционных мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной 

педагогики, медицинских работников; 
- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с 

целью ее активного включения в коррекционно - развивающую работу с ребенком; 

организацию партнерских отношений с родителями (законными представителями). 

В целях удовлетворения особых образовательных потребностей учащихся с ТНР 

программа коррекционной работы расширяется за счет включения индивидуально-

ориентированного коррекционно-логопедического воздействия, сквозными направлениями 

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 включает в себя диагностико-консультативный, коррекционно-

развивающий, социально-педагогический модули. 
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Диагностико-консультативный модуль 

В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными 

специалистами. Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; 

выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при которых эти 

трудности могут быть преодолены.Педагог отмечает особенности личности, адекватность 

поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам 

объяснить причину и добиться желаемых результатов, он обращается к специалистам 

(психологу, учителю-логопеду, дефектологу) 

Программа психолого-педагогического и медицинского изучения ребенка 

Изучение ребенка Содержание работы Где и кем 
выполняетсяработа 

Медицинское Выявление состояния физического и 
психического здоровья. Изучение 

медицинской документации: история развития 

ребенка, здоровье родителей, как протекала 

беременность, роды. 

Физическое состояние учащегося; изменения в 

физическом развитии (рост, вес и т. д.); 

нарушения движений (скованность, 
расторможенность, параличи, парезы, 

стереотипные и навязчивые движения); 

утомляемость; состояние 
анализаторов. 

Медицинский работник, 
педагог. 

Наблюдения во время 

занятий, на переменах, 

вовремя игр и т. д. 

(педагог). 

Обследование ребенка 
врачом. 

Беседа врача с 

родителями. 

Психолого- 
логопедическое 

Обследование актуального уровня 
психического и речевого развития, 
определение зоны ближайшего развития. 
Внимание: устойчивость, переключаемость с 

одного вида деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 
Мышление:  

Визуальное (линейное, структурное); 

Понятийное (интуитивное, логическое); 

абстрактное, речевое, образное.  

Память: 
 зрительная, слуховая, моторная, смешанная. 

Быстрота и прочность запоминания; 

индивидуальные особенности; моторика; речь. 

Наблюдение за 
ребенком  на занятиях и 
вовнеурочное время 
(учитель). 

Специальный 

эксперимент (психолог). 
Беседы с ребенком, 
родителями. 

Наблюдения за речью 

ребенка на занятиях и в 

свободное время. 
Изучение письменных 
работ (учитель). 

Специальный 
эксперимент 

(логопед) 
Психолого– 
дефектологическое 

Обследование  актуального уровня 
интеллектуального развития, определение 

зоны ближайшего развития. 
Обследование с целью выявления трудностей 
формирования знаний, умений и навыков, 
определения этапа, на котором эти трудности 
возникли, и условий их преодоления. 

Изучение уровня 
умственного развития 

ребенка, анализ 
Письменных  работ, 
наблюдение за 
учащимися в учебной 
деятельности. 
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Социально– 
педагогическое 

Семья ребенка: состав семьи, 

Условия воспитания. Умение учиться: 

организованность, выполнение требований 
педагогов, самостоятельная работа, 

самоконтроль. Трудности в овладении новым 

материалом. Мотивы учебной деятельности : 

прилежание, отношение к отметке, похвале 

или порицанию учителя, воспитателя. 
Эмоционально-волевая сфера: преобладание 

настроения ребенка; наличие аффективных 

вспышек; способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления негативизма. 

Особенности личности: интересы, 

потребности, идеалы, убеждения; наличие 

чувства долга и ответственности. Соблюдение 

правил поведения в обществе, школе, дома; 

взаимоотношения с коллективом: роль в 

коллективе, симпатии, дружба с детьми, 

отношение к младшим и старшим товарищам. 

Нарушения в поведении: гиперактивность, 

замкнутость, аутистические проявления, 

обидчивость, эгоизм. Уровень притязаний и 

самооценка 

Посещение семьи 

Ребенка (учитель, 
социальный педагог). 

Анкетирование по 

выявлению школьных 

трудностей (учитель). 

Беседа с родителями и 
учителями- 

предметниками. 

Анкета для родителей и 
учителей. 

Наблюдение за ребенком 
в различных видах 
деятельности 

Для   оценивания результатов коррекционной работы  педагогами подобраны 

психолого- педагогические методики, отвечающие данным запросам. 

Сфера изучения Методика Назначение 

Тип семейного воспитания Тест «Стиль воспитания» Стиль семейного воспитания 
ребенка 

Сфера нарушения школьной 

адаптации 

Таблица «Теоретическая модель 
Школьной адаптации» 

Стиль приспособления к 

школьной адаптации 

Сложности в воспитании Анкета для родителей 
«Проблемы поведения в школьном 

возрасте» 

Нарушения в поведении 

Взаимоотношения ребенка с 

педагогами 

Цветовой тест Люшера Оценка эмоционального 

отношения к себе и значимым 
лицам 

Взаимоотношения ребенка 

со сверстниками 

Цветовой тест Люшера Оценка эмоционального 
отношения к себе и значимым 
лицам 

Интеллектуальные особенности Цветные прогрессивные матрицы 
Равена 

Общие способности: 
невербальный интеллект 

Мышление Методика «Исключение слов» 

Методика «Простые 

аналогии» «4-й лишний» (картинки, 
слова); тест матрицы 

Равена, «Последовательность 
событий» (А.Н. Бернштейн). 

Вербально-логическое 

мышление 

Определение понимания 

логических связей и 

отношений между 

понятиями 
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Внимание Методика «Корректурная проба» 

(Тулуз-Пьерон) 

Определение объема 

внимания и его 

концентрации 

Память Методика «10 слов» А.Р.Лурия Особенности памяти 

Эмоционально-личностные характеристики 

Самооценка Тест "Лесенка" В.Г. Щур Уровень самооценки 

Тревожность Проективная методика для 
диагностики школьной 
тревожности (А.М. Прихожан)   

тест тревожности в картинках 
Р.Тэмпл, М. Дорки и В. Амен), 

Уровень тревожности 

Агрессивность Тест «Уровень 
агрессивности ребенка» (для 

родителей учащихся начальной 

школы) 

 

Уровень агрессивности 

Мотивация Оценка уровня школьной мотивации 

Н.Г. Лусканова 

Мотивация учения 

Интересы Беседа с родителями Ведущие интересы 

Для выявления особенностей речевого развития детей младшего школьного 
возраста: 

качественной и количественной оценки нарушения, получения и анализа структуры 

дефекта речевого профиля, структуры дефекта подобраны методики, выявляющие 

особенности состояния всех компонентов и функций речи, используемые учителем-

логопедом при обследовании детей младшего школьного возраста. 

Методики исследования всех компонентов речи 

№ 

п/п 

Цель проводимой диагностики Диагностически 

ематериалы 

1 Определение уровня сформированности речевых 

умений и навыков, как важного условия развития 
коммуникативной функции речи 

Диагностические 

материалы Фотековой Т.А., 

Косиновой Е.М., 

Иншаковой О.Б., Грибовой 

О.Е., Нищевой Н.В. 
2 Методика обследования письменной речи 

3 Методика обследования чтения 

4 Методика обследования связной речи 

5 Обследование грамматического строя 

6 Исследование состояния звукового анализа 

7 Обследование звуковой стороны речи 

8 Обследование слоговой структуры слова 

9 Обследование строения и функций артикуляционного 
аппарата 

10 Обследование фонематического восприятия 

11 Обследование словарного запаса 

Коррекционно-развивающий модуль 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 
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- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным 

психологом, медицинским работником, администрацией школы, родителями; 

- составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ЗПР при 

помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где 

отражаются особенности его личности, поведения, межличностных отношений с 

родителями и одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и 

результаты учебы, основные виды трудностей при обучении ребенка; 

- составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с 

психологом, логопедом, социальным педагогом и учителями- предметниками), где 

отражаются пробелы знаний и намечаются пути их ликвидации, способ предъявления 

учебного материала, темп обучения, направления коррекционной работы; 

- контроль успеваемости и поведения учащихся в классе; 

- формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, 
чтобы каждый учащийся чувствовал себя комфортно; 

- ведение документации (психолого-педагогические карты индивидуального 
развития учащихся и др.); 

- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 
познавательных интересов, психических функций учащихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих 

условий: 

формирование УУД на всех этапах образовательной деятельности; • обучение детей 

(в процессе формирования представлений) выявлению характерных, существенных 

признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностью детей; 

установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 

использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу; 

максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

восприятия. 

Еще одним условием успешного обучения детей с ЗПР является организация 

групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую 

работу и направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных 

для учащихся с ТНР. 

Цель коррекционно-развивающих занятий - коррекция недостатков 

познавательной и эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого 

программного материала. Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

создание условий для развития сохранных функций; 

формирование положительной мотивации к обучению; 

повышение уровня общего развития, восполнение пробелов 

предшествующего развития и обучения; 

коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально-личностной 

сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 

деятельности; 

воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Комплексная психолого-педагогическая коррекция учащихся с ТНР 

Направление Цель Форма Содержание Предполагаемый 

результат 



78 
 

Педагогическая 

коррекция 

Исправление или 

сглаживание 
Отклонений и  
Нарушений 

развития, 
преодоление 

трудностей 

обучения 

Уроки и 
внеурочные 
занятия 

Реализация 

адаптированных 
образовательных 
программ  

Осуществление 
индивидуального 
подхода обучения 

ребенка с ОВЗ. 

Освоени 

учащимя 
образовательной 
программы 

Психологиче 
ская коррекция 

Коррекция и 
развитие 
познавательно й и 
эмоциональноволев
ой сферы ребенка 

Коррекционн
о 
развивающие 
занятия 

Реализация 
Коррекционно - 
развивающих 
программ и 

методических 
разработок с 

учащимися с ОВЗ 

Сформированно
сть 
психических 
процессов, 
необходимых 
для 
освоения 

образовательной 

программы 

Логопедическа
я коррекция 

Коррекция речевого 
развития учащихся 
с ОВЗ 

Коррекционн
о-
развивающие 
групповые и 
индивидуальн
ые занятия 

Реализация 

Программ и 

методических 

разработок с 

детьми с ОВЗ 

Сформированно
сть устной и 
письменной речи 
для успешного 
освоения 
образовательной 
программы 

 

Социально-педагогический модуль 

С целью повышения профессиональной компетентности педагогов в обучении и 
воспитании детей с ОВЗ педагоги повышают свой уровень квалификации через 
самообразование, посещение курсов повышения квалификации, внутрикорпоративное 

обучение. 

Направление Содержание работы Ответственный 

Консультирование Ознакомление с психологическими, 
возрастными 

особенностями, нарушениями физического 
здоровья и развития, по проблемам воспитания 
и 

обучения учащихся с ТНР 

Логопед, 

психолог, 
медицинский 

работник 

Семинары, тренинги, 

консилиумы, 

Лектории, 

внутрикорпоратив ное 

обучение 

Обучающие тренинги и семинары с педагогами 

по взаимодействию с детьми с ТНР, участие в 

педсоветах, консилиумах по вопросам обучения 

и воспитания, лектории по образовательному 

подходу к ребенку, обучение приёмам и 

методам коррекционной и диагностической 

работы. 

Курсы повышения 

квалификации, 

психолог, логопед 

Организуется работа с семьей. Цель – повышение уровня родительской 

компетентности и активизация роли родителей в воспитании и обучении ребенка. 

Проводится специалистами на индивидуальных консультациях, на родительских собраниях. 
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Направление Содержание работы Ответственн

ый 

Консультирован

ие 

ознакомление с психолого- 

педагогическими, физиологическими и 

возрастными особенностями учащихся, 

педагогическая и психологическая помощь в 

решении трудностей в обучении и 

воспитании 

Психолог, 

логопед, педагог, 

мед. работник 

Родительские 

собрания 

Лекции по профилактике школьной 

дезадаптации, кризисам возрастного 

развития, по формированию детского 

коллектива, по возрастным особенностям 

детей, профилактике девиантного и 

аддиктивного поведения и проблем 

школьного обучения, физического развития 

Психолог, 

педагог, мед. 

работник 

Анкетирование Опрос родителей по вопросам 

обучения и воспитания 

администрац

ия, психолог 

Открытые 

мероприятия 

Проведение круглых столов по 

взаимодействию с детьми, открытых 

занятий и уроков 

психолог, 

логопед, 

педагог 

Условия реализации программы коррекционной работы 

Обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебныхнагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии 

с рекомендациями ПМПК, ППк; 

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность образовательной деятельности; учёт индивидуальных особенностей 

ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование 

современных педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных 

для оптимизации образовательной деятельности, повышения его эффективности, 

доступности); 

- обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 

учащихся с ЗПР; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных 

на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования 

нормально развивающегося сверстника; 

- использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных 

на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; 

комплексное воздействие на учащегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях); • обеспечение здоровьесберегающих условий 

(оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и психического 

здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

учащихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

- обеспечение участия всех детей с ЗПР, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

проведении воспитательных, культурно- развлекательных, спортивно-оздоровительных 

и иных досуговых мероприятий; 

- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 
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В школе разработаны программы коррекционно-развивающих занятий, направленных 

на развитие познавательной деятельности, когнитивной сферы обучающихся, регуляции 

поведения ребенка, коррекции устной и письменной речи, по результатам ПМПК, школьного 

ППк и результатов мониторинга: 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной 

подготовки в рамках обозначенной темы. 
С целью обеспечения освоения детьми с ТНР адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, коррекции недостатков 
их физического и (или) психического развития сопровождают учащихся с ЗПР педагоги-
психологи, учителя- логопеды, учителя-дефектологи, социальные педагоги. Уровень 
квалификации работников для каждой занимаемой должности соответствует 
квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Педагогические работники школы имеют чёткое представление об особенностях 

психического и (или) физического развития детей с ЗПР, о методиках и технологиях 

организации образовательной деятельности. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды, создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим 

наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Оценка результатов коррекционной работы педагога и всех специалистов, 

сопровождающих ребёнка с ЗПР производится по результатам итоговой аттестации 

учащихся в соответствии с системой оценки образовательных результатов младших 

школьников, психологического и логопедического исследования, результатов медицинского 

обследования с занесением данных в карту индивидуального развития, речевую карту- 

протокол. 
Механизмы реализации программы коррекционной работы 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов Цен тра ППМС помощи, 

обеспечивающее комплексное, системное сопровождение образовательной деятельности, и 

социальное партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие МБОУ СШ № 
9 с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, другими институтами 

общества). 

Взаимодействие специалистов МБОУ СШ №9 предусматривает: 

многоаспектный анализ личностного, познавательного, речевого развития, учащего 

с ЗПР; 

комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем учащегося с 

ЗПР, к предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом уровня развития; 

разработку индивидуальных образовательных маршрутов учащихся с ТНР. 

 
2.4. Программа воспитания 

Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная 

школа №3 им. Н.Н. Федутенко» (далее Программа) разработана в соответствии со 

следующими нормативными документами и методическими рекомендациями: 

Федеральным законом от 29.12.2012 №273 – ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об 
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образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.07.2021). 

Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утв. распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р) и Плана мероприятий 

по еѐ реализации в 2021 — 2025 гг. (распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 12 ноября 2020г. № 2945-р). 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента 

Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400). 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 в ред. Приказа 

Минпросвещения России от 18.07.2022 № 569). 

Федеральной образовательной программой начального общего образования 

(Приказ Минпросвещения России от 16.11.2022 № 992. Зарегистрировано в Минюсте 

России 22.12.2022 № 71762). 

Федеральной рабочей программой воспитания ФАОП НОО для обучающихся с 

ОВЗ (Приказ Минпросвещения России от 24.11.2022 № 1023 «Об утверждении 

федеральной адаптированной образовательной программы»). 

Рабочая Программа воспитания основывается на единстве и преемственности 

образовательного процесса всех уровней общего образования, соотносится с рабочими 

программами воспитания для образовательных организаций дошкольного и среднего 

профессионального образования. 

Программа предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности, разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных 

органов управления общеобразовательной организацией, в том числе советов 

обучающихся, советов родителей (законных представителей), реализуется в единстве 

урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьей и другими 

участниками образовательных отношений, социальными институтами воспитания. В 

процессе реализации мероприятий программы предусматривается приобщение 

обучающихся с ОВЗ к российским традиционным духовным ценностям, включая ценности 

своей этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в российском 

обществе на основе российских базовых конституционных норм и ценностей; 

историческое просвещение, формирование российской культурной и гражданской 

идентичности обучающихся. 

Данная Программа является обязательной частью адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования школы, призвана помочь 

всем участникам образовательных отношений реализовать воспитательный потенциал 

через совместную деятельность и тем самым сделать школу воспитывающей 

организацией. 

Рабочая программа воспитания школы предусматривает формирование 

нравственного уклада жизни лицея, обеспечивающего создание соответствующей 

социальной среды развития обучающихся, включающего воспитательную, учебную, 

внеучебную, социально-значимую деятельность обучающихся, основанную на системе 

духовных идеалов многонационального народа России, базовых национальных ценностей, 

традиционных моральных норм, реализуемого в совместной социально-педагогической 

деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Рабочая программа воспитания является актуальной, поскольку личность 

выпускника трактуется как активная, социализированная, умеющая адаптироваться к 

изменяющимся общественным условиям. Задачи воспитания обучающихся 

классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с 

другими, раскрывает особенности развития личности гражданина России. Каждое из этих 

направлений основано на определенной системе базовых национальных ценностей и 

должно обеспечивать их усвоение обучающимися. 

Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, 
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когда каждый педагог, сотрудник школы, родители (законные представители) разделяют 

ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в 

основание данной Программы, стремясь к их реализации в практической 

жизнедеятельности: 

в содержании и построении уроков; 

в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности; 

в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

учащихся; 

в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и 

смысла; 

в личном примере ученикам.  

Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности обучающихся, в 

том числе духовно-нравственное развитие, укрепление психического здоровья и 

физическое воспитание, достижение ими результатов освоения программы начального 

общего образования. 

Рабочая программа воспитания описывает систему форм и способов работы с 

детьми и включает в себя три основных раздела: 

Раздел 1. Целевой 

В данном разделе представлены цели и задачи воспитания обучающихся, 

направления воспитания и целевые ориентиры результатов воспитания. 

Раздел 2. Содержательный 

В данном разделе содержится описание уклада общеобразовательной организации. 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности. Рассмотрены следующие 

модули: 

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 партнѐрство. 

Профориентация. 

Раздел 3. Организационный 

Представлено нормативно-методическое обеспечение, требования к условиям 

работы с обучающимися с особыми образовательными потребностями, система 

поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся и анализ воспитательного процесса. К Программе прилагается календарный 

план воспитательной работы, планы внеурочной деятельности по уровням образования, 

план дополнительного образования. 

Целевой раздел 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие 

работники образовательной организации, обучающиеся с ОВЗ, их родители (законные 

представители), представители иных организаций, участвующие в реализации 

образовательного процесса. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих детей. Содержание 

воспитания обучающихся в МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная школа № 3 

им. Н.Н. Федутенко» определяется содержанием российских базовых (гражданских, 

национальных) норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской 

Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания 

обучающихся с ОВЗ. Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся 

включает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий народов 

России. 
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Воспитательная деятельность в МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная 

школа № 3 им. Н.Н. Федутенко» планируется и осуществляется в соответствии с 

приоритетами государственной политики в сфере воспитания. 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. 

Цель воспитания обучающихся с ОВЗ в МОУ «Ракитянская средняя 

общеобразовательная школа № 3 им. Н.Н. Федутенко»: 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, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде. 

Задачи воспитания обучающихся с ОВЗ в МОУ «Ракитянская средняя 

общеобразовательная школа № 3 им. Н.Н. Федутенко»: 

усвоение ими 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 и социальных отношений, 

применения полученных знаний; 

достижение личностных результатов освоения АООП НОО в соответствии с ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ. 

Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательной 

программы начального общего образования включают осознание ими российской 

гражданской идентичности, сформированность у них 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. 

Воспитательная деятельность в МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная 

школа № 3 им. Н.Н. Федутенко» планируется и осуществляется на основе 

аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-

деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учѐтом принципов 

воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности 

детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, 

инклюзивности, возрастосообразности. 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной 

деятельности МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная школа № 3 им. Н.Н. 

Федутенко» по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и отражает готовность обучающихся руководствоваться ценностями 

и приобретать первоначальный опыт деятельности на их основе, в том числе в части: 

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; 
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патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному краю,  

Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, 

формирование российского национального исторического сознания, российской 

культурной идентичности; 

духовно-нравственного воспитания, на основе духовно-нравственной культуры 

народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных 

российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, 

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

эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической 

культуры на основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к 

лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 

физического воспитания, ориентированного на формирование культуры здорового 

образа жизни и эмоционального благополучия - развитие физических способностей с 

учѐтом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной 

и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

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. 

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; ценности научного познания, ориентированного на 

воспитание стремления к познанию себя и других людей, природы и общества, к 

получению знаний, качественного образования с учѐтом личностных интересов и 

общественных потребностей. 

Целевые ориентиры результатов воспитания 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися образовательных 

программ начального общего, образования установлены в ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ. 

На основании этих требований представлены целевые ориентиры результатов в 

воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых должна быть 

направлена деятельность педагогического коллектива для выполнения требований ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ. 

Целевые ориентиры для обучающихся начального общего уровня образования 

определены в соответствии с инвариантным содержанием воспитания обучающихся на 

основе российских базовых (гражданских, конституциональных) ценностей и 

обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания обучающихся на уровне начального 

общего образования в МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная школа № 3 им. 

Н.Н. Федутенко». 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о 

Родине - России, еѐ территории, расположении; сознающий принадлежность к своему 

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

понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного 

края, своей Родины — России, Российского государства; 

понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 

своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, 

проявляющий к ним уважение; 

имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439307&date=30.04.2023&dst=100013&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439307&date=30.04.2023&dst=100013&field=134
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обществе, гражданских правах и обязанностях; 

принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 

доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание: 

уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 

ценности с учѐтом национальной, религиозной принадлежности; 

сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность 

и достоинство каждого человека; 

доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим 

людям, уважающий старших; 

умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 

пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных 

народов, вероисповеданий. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание: 

способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве,  

творчестве людей; проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой 

художественной культуре; 

проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде; 

владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе; 

ориентированный на физическое развитие с учѐтом возможностей здоровья, 

занятия физкультурой и спортом; 

сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учѐтом возраста. 

Трудовое воспитание: 

сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества; 

проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам 

труда, ответственное потребление. Проявляющий интерес к разным профессиям; 

участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

Экологическое воспитание: 

понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние 

людей на природу, окружающую среду; 

проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам; 

выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических 

норм. 

Ценности научного познания: 

выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке; 

обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 
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объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о 

науке, научном знании; 

имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления 

опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

Содержательный раздел 

Уклад общеобразовательной организации 

В данном разделе раскрываются основные особенности уклада Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Ракитянская средняя общеобразовательная школа №3 

имени Н.Н. Федутенко» Ракитянского района Белгородской области. Уклад задает порядок 

жизни школы и аккумулирует ключевые характеристики, определяющие особенности 

воспитательного процесса. Уклад школы удерживает ценности, принципы, нравственную 

культуру взаимоотношений, традиции воспитания, в основе которых лежат российские 

базовые ценности, определяет условия и средства воспитания, отражающие самобытный 

облик МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная школа №3 имени Н.Н. 

Федутенко» и ее репутацию в окружающем образовательном пространстве, социуме. 

Здание общеобразовательного учреждения «Ракитянская средняя 

общеобразовательная школа №3 имени Н.Н. Федутенко» находится в п. Ракитное 

микрорайон п.Ракитное-1 по адресу: улица Федутенко, д. 2, и введено в эксплуатацию в  

1929 году. Численность обучающихся на 1 сентября 2023 года составляет 358 человек. 

Численность педагогического коллектива школы — 27 человек.  

В шаговой доступности от школы расположены следующие организации: 

культурно-спортивный комплекс, ДК «Сахзаводской», «Детская школа искусств 

им.В.П.Рудина», «Сахзаводская модельная библиотека им.А.И.Борисенко», спортивный 

стадион, детские спортивно-оздоровительные площадки. 

При создании модели сетевого взаимодействия в рамках реализации 

дополнительных общеразвивающих программ школа учитывала, что в основе сетевого 

взаимодействия лежит понятие «сети» как особого типа совместной деятельности людей и 

организаций, основой возникновения которой является определенная общая проблема. В 

решении этой проблемы заинтересованы все субъекты, вступающие в сеть. При этом они 

сохраняют независимость своей основной деятельности, объединяя при необходимости 

ресурсы. 

Создание сетевой организации означает интеграцию уникального опыта, 

возможностей, знаний и ресурсов участников, объединяющихся вокруг некоторого 

проекта, который не может быть выполнен каждым из партнеров в отдельности. 

Следовательно, образование сети различными участниками обеспечивает взаимные 

компенсацию недостатков ресурсов и усиление преимуществ. 

Школа реализует проекты Российского движения детей и молодежи «Движение 

первых» и Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия». Значимые для 

воспитания всероссийские проекты и программы, в которых МОУ «Ракитянская средняя 

общеобразовательная школа№3 имени Н.Н. Федутенко» принимает участие: «Орлята 

России», «Билет в будущее», «Школьный театр», «Школьный музей».  

Школа реализует инновационные, перспективные воспитательные технологии и 

практики:  

1. Технология организации и проведения группового воспитательного дела. 

 2. Технология коллективного творческого воспитания.  

3. Технология проектов.  

4. Технология педагогического разрешения конфликта.  

5. Арт-технология  

6. Научно-исследовательская деятельность в сфере воспитания. 

Основными значимыми партнерами школы являются: 

Ракитянская станция юных натуралистов 

Ракитянский Дом творчества 
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Детская спортивно-юношеская школа 

Сахзаводская модельная библиотека им.А.И.Борисенко 

Детская школа искусств им.В.П.Рудина 

Сахзаводской культурно-спортивный комплекс 

ЦКР«Молодёжный». 

Состав обучающихся школы неоднороден и различается: 

по учебным возможностям: они зависят от общего развития ребёнка и его уровня 

подготовки к обучению в школе. Наряду с Основными образовательными программами в 

Учреждении реализуются адаптированные основные образовательные программы. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья получают образование в форме 

инклюзии. Для данной группы обучающихся реализуются коррекционно-развивающие 

занятия в соответствии с рекомендациями ЦПМПК. 

по социальному статусу, зависящему от общего благополучия семьи или уровня 

воспитательного ресурса отдельных родителей. Неполных семей — около 20% от общего 

числа. Детей из малоимущих семей — 55. Неблагополучных семей — 5. Детей с 

девиантным поведением — 3 обучающихся. 

по национальной принадлежности. Среди обучающихся до 7% детей разных 

национальностей: украинцы, молдаване, цыгане. 

Школа играет большую роль в развитии ребенка. Именно в школе формируется   

ценностная ориентация личности. 

Важную роль играет учитель, который должен правильно подавать информацию так, 

чтобы у школьника возникли интерес и стремление познавать что-то новое. За счет 

грамотной работы педагогов и постоянного участия детей в конкурсах, олимпиадах, 

проектах ребенок развивается, определяется с желаемой профессией. 

В школе организуются разнообразные курсы внеурочной деятельности, 

театральные и спортивные кружки, программы дополнительного образования детей. 

В МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная школа №3 имени Н.Н. 

Федутенко» организовано сбалансированное питание для детей, основанное на 

правильном и здоровом питании, идет постоянная работа по формированию культуры питания 

и укреплению здоровья. Все это, несомненно, положительно влияет на развитие и здоровье 

ребенка.  

Наряду с этим существуют и негативные факторы влияния. К ним можно отнести: 

отдельные семьи с низким воспитательным ресурсом, неспособные грамотно 

организовать развитие и организацию досуга своего ребенка; 

бесконтрольность родителей, которые излишне заняты своими делами и не уделяют 

должного внимания своим детям; 

недостаточную грамотность родителей в вопросах сохранения здоровья детей; 

отклонения в состоянии психического и физического здоровья и развития, возрастные 

кризисы; 

чрезмерная и бесконтрольная доступность к сети Интернет и средствам массовой 

информации, где ведется пропаганда насилия и жестокости; 

доступность табака, алкоголя; 

низкий уровень развития и учебной мотивации детей, поступающих в школу.  

Процесс воспитания в школе основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 

при нахождении в школе; 

ориентир на создание в школе психологически комфортной среды для каждого 

ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

школьников и педагогов; 

реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-
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взрослых общностей, которые объединяют детей и педагогов яркими и содержательными 

событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к 

другу; 

организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие: 

ключевые общешкольные дела; 

коллективные разработка, планирование, проведение и анализ результатов 

ключевых дел и большинства используемых для воспитания других совместных дел 

педагогов и школьников; 

создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и 

его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

явление ключевой фигурой воспитания в школе классного руководителя, 

реализующего по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую функции. 

Традиции и ритуалы: еженедельная организационная линейка с поднятием 

Государственного флага РФ, флага Белгородской области и Ракитянского района (каждый 

понедельник); поздравление ветеранов педагогического труда 1 сентября, 23 февраля, 8 

марта, 25 мая; знаменная группа на торжественных линейках, прием в кадеты «ЮИД», 

закладка аллеи выпускников (фотография, дерево, плита). 

Проблемные зоны, дефициты, препятствия к достижению эффективных результатов 

в воспитательной деятельности:  

1. Большие нагрузки классных руководителей.  

2. Дефицит временного ресурса у обучающихся. 

3. Слабая организация работы с активом в классном коллективе самоуправления.  

4.Удаленность проживания семей обучающихся от образовательного учреждения. 

Занятость родителей, отсутствие единых подходов к воспитанию и обучению детей со 

стороны семьи и школы.  

5. Отсутствие четкой системы мониторинга воспитательной деятельности с 

классом.  

6. Недостаточное включение педагогов в проектную деятельность по направлению 

воспитания.  

Пути решения вышеуказанных проблем:  

1. Создание условий с целью консолидации семьи и школы (психолого-

педагогическое просвещение, привлечение социальных партнеров).  

2. Внедрение разнообразных инновационных педагогических технологий, форм и 

методов работы.  

3. Повышение квалификации классных руководителей  

4. Совершенствование детской модели самоуправления в классе и в школе.  

5. Привлечение социальных партнеров к решению воспитательных 

образовательных задач (проекты «Театр в школе», «Билет в будущее»). 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности. 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности в МОУ «Ракитянская 

средняя общеобразовательная школа №3 имени Н.Н. Федутенко» запланированы и 

представлены по модулям. В модуле описаны виды, формы и содержание воспитательной 

работы в рамках определенного направления деятельности в школе. Каждый из модулей 
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обладает воспитательным потенциалом с особыми условиями, средствами, возможностями 

воспитания. Воспитательная работа МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная 

школа №3 имени Н.Н. Федутенко» представлена в рамках основных (инвариантных) 

модулей: 

1. «Основные школьные дела» 

2. «Классное руководство» 

3. «Урочная деятельность» 

4. «Внеурочная деятельность» 

5. «Профилактика и безопасность» 

6. «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

7. «Организация предметно-пространственной среды» 

8. «Самоуправление» 

9. «Внешкольные мероприятия» 

10. «Социальное партнерство» 

11. «Профориентация» 

Основные модули расположены в последовательности, соответствующей 

значимости в воспитательной деятельности МОУ «Ракитянская средняя 

общеобразовательная школа №3 имени Н.Н. Федутенко» по самооценке педагогического 

коллектива. 

Воспитательная работа в МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная школа 

№3 имени Н.Н. Федутенко» представлена также в рамках дополнительных (инвариантных) 

модулей: 

12. «Детские общественные объединения» 

13. «Школьный театр» 

14. «Профилактика негативных проявлений среди детей и подростков. Правовое 

просвещение» 

15. «Отдых и оздоровление детей» 

1. Модуль «Основные школьные дела» 

Модуль «Основные школьные дела» представлен как система воспитательных дел, 

построенная на основе уклада школы, возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся, региональных и Всероссийских воспитательных проектов.  

Основное школьное дело выступает как механизм реализации Программы 

воспитания в МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная школа №3 имени Н.Н. 

Федутенко» в целом и составляет часть уклада образовательной организации.  

Основное школьное дело - это форма организации деятельности, в содержание 

которой положено определенное значимое культурно-историческое событие в жизни 

нашей страны, региона, традиций образовательной организации и административной 

территории, на которой она расположена, способствующая формированию детского 

коллектива, детско-взрослой событийной общности.  

При организации основного школьного дела (ОШД) его участники объединяются 

на основе схожих интересов, общих ценностей и смыслов совместной деятельности - так 

складывается детско-взрослая событийная общность. Такой общности характерно 

содействие друг другу, взаимопомощь, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание 

и взаимное уважение, умение сотрудничать со сверстниками и взрослыми. Детско-

взрослая общность является средством воспитания ребенка, формирования чувства 

коллективизма, позволяет каждому участнику достичь личностного результата.  

При организации основного школьного дела важно учитывать как возможности, 

интересы и потребности детей, педагогов, родителей и прочих участников, так и внешние 

условия (особенности социального и производственного окружения школы, ближайшие 

культурные центры и т. д.).  

При организации основных школьных дел общее мнение вырабатывается из 

предложений каждого участника; соблюдение принципа «сами планируем, сами готовим, 
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сами проводим, сами анализируем» даёт возможность развивать инициативу и 

самостоятельность детей и подростков. Обязательным элементом является анализ 

проведённого ОШД. 

 Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел 

предусматривает: - общешкольные праздники (День знаний, День учителя, День матери, 

Новогодние утренники, Масленица, День Победы, Выпускной в 4-х классах, Ступени к 

успеху);  

- ежегодные праздники и мероприятия, связанные с общероссийскими, 

региональными праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы;  

- участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в России, 

мире (День борьбы с терроризмом, День пожилого человека, День отца, День матери, День 

добровольца, День семьи, любви и верности, День славянской культуры и письменности, 

День физкультурника, День защиты детей).  

- торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом 

на следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных 

статусов в образовательной организации;  

- 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, своей 

местности (еженедельные общешкольные линейки (по понедельникам) с вручением 

грамот и благодарностей и дипломов по итогам конкурсов и соревнований различного 

уровня, награждение активных участников Юсуповских собраний и мероприятий, 

посвященных Дню Поселка, награждение похвальными листами по итогам учебного года, 

награждение грамотами администрации образовательного учреждения по итогам 

школьных конкурсов, награждение грамотами администрации образовательного 

учреждения победителей и призеров олимпиад, творческих конкурсов, детей с активной 

жизненной позицией, спортсменов, волонтеров, педагогов;  

- социальные проекты в образовательной организации, совместно разрабатываемые 

и реализуемые обучающимися и педагогическими работниками, в том числе с участием 

социальных партнеров, комплексы дел благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и другой направленности (проекты «Радость открытия», 

«Создание непрерывной системы обучения навыкам будущего для цифровой экономики 

учащихся общеобразовательных организаций Белгородской области», «Внуки Победы. 

Прохоровка», «Парта героя», «Музей на колесах», «Школьный музей», «Создание зоны 

букроссинга», «Создание условий для воспитания и обучения детей с ОВЗ», «Комфортные 

школьные рекреации», проект «Орлята России», «Школьный театр»).  

- проводимые для жителей населенного пункта и организуемые совместно с 

семьями обучающихся акции («Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», «Добрая 

дорога детства», «Собери макулатуру – спаси дерево», «Соберем детей в школу!», «Подари 

книгу библиотеке», «Родительский патруль», «Отцовский патруль»); 

 - 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 других), 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.  

Основные школьные дела на уровне НОО:  

1.Являются значимыми для культуры и истории нашей страны 

 1.1. День народного единства  

1.2. День Героев Отечества  
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1.3. День снятия блокады Ленинграда  

1.4. День воссоединения Крыма с Россией  

1.5 День Космонавтики  

1.6 День Победы  

1.7. День России  

1.8. День Государственного флага РФ  

2. Являются знаковыми для каждого субъекта воспитательного процесса (дети, 

педагоги, родители, социальные партнеры)  

2.1. День пожилых людей 

2.2. День отца  

2.3. День защитника Отечества  

2.4. Международный женский день  

2.5. День Победы  

2.6. День защиты детей  

3. Являются значимыми культурными и историческими событиями для региона (в 

соответствии с планом)  

4. Являются значимыми для образовательной организации, ставшие частью ее 

уклада, традиционные школьные мероприятия:  

4.1. День знаний  

4.2. День здоровья «Бег для всех»  

4.3. День учителя  

4.4. День матери  

4.5. Новогодние утренники  

4.6. День открытых дверей для будущих первоклассников  

4.7. Новогодние мероприятия  

4.8. Масленичная ярмарка  

4.9. День Победы  

4.10. Выпускной в 4-х классах  

4.11. Последний школьный звонок  

4.12. Традиционный праздник «Ступени к успеху»  

Основные школьные дела разрабатываются и реализуются в совместной 

деятельности детей, педагогов, родителей, социальных партнеров образовательной 

организации; позволяют на практике осуществлять идеи субъектного подхода в 

воспитании; создают условия для выстраивания демократических отношений в школе, 

способствующих развитию у обучающихся инициативности и ответственности, что 

соответствует целевым ориентирам современного воспитания.  

В организации основных школьных дел классный руководитель выполняет 

поддерживающую функцию. Основные его задачи - это создание пространства для 

проявления творческой активности его учеников, поддержка их идей и инициатив, помощь 

в отборе и обосновании содержания, форм, методов и средств реализации основного 

школьного дела, умение заинтересовать и вовлечь каждого ребенка с учетом его интересов 

и возможностей в процесс планирования, подготовки и проведения творческого дела, 

создание ситуации успеха. Классный руководитель может внести необходимые 

корректировки в процесс организации школьного дела, дать совет, направить обсуждение 

проблемы в нужное русло. Кроме того, классный руководитель может помочь ребенку 

определиться с собственной позицией участия в определенном деле, где воспитанник 

может выполнять роль организатора, участника или наблюдателя. Не менее важно 

привлечь к организации школьного дела заинтересованных и компетентных родителей как 

активных участников воспитательного процесса. 

2. Модуль «Классное руководство» 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида 

педагогической деятельности, направленной, в первую очередь, на решение задач 



92 
 

воспитания и социализации обучающихся (деятельности педагогических работников, 

осуществляющих классное руководство как особого вида педагогическую деятельность, 

направленную в первую очередь на решение задач воспитания и социализации 

обучающихся) предусматривает:  

Планирование и проведение классных часов, приуроченных к юбилейным датам со 

дня рождения писателей, музыкантов, художников и других деятелей, на основании 

приложения к примерному календарному плану воспитательной работы на 2023-2024 

уч.год, плана Дней единых действий согласно календарю образовательных событий 2023-

2024 уч.год;  

Планирование и проведение курса внеурочной деятельности, в рамках 

федерального проекта «Разговоры о важном»;  

Инициирование и поддержку участия класса в общешкольных мероприятиях, делах, 

оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе;  

Организация 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, 

внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней 

рождения обучающихся, классные вечера; 

Выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в 

выработке таких правил поведения в общеобразовательной организации;  

 Изучение особенностей личностного развития обучающихся путѐм 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)со педагогом-психологом; 

Доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и т. д.), 

совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные 

беседы индивидуально и вместе с их родителями, с другими обучающимися класса; 

Индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в 

которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения;  

Регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение 

и/или разрешение конфликтов между учителями и обучающимися;  

Организацию и проведение регулярных родительских собраний, 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 обученияв классе, общеобразовательной организации;  

Привлечение родителей (родители-волонтеры), членов семей обучающихся к 

организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и 

общеобразовательной организации; Проведение в классе праздников, конкурсов, 

соревнований и т. п. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

- изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение 

за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, 

в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 



93 
 

школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со 

школьным психологом; 

- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, ВУЗа и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить; 

- индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года вместе 

анализируют свои успехи и неудачи; 

- коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые 

школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 

 Работа с родителями учащихся или их законными представителями (формы): 

– - «Узкий круг». Беседа родителей, педагогов, администрации (при 

необходимости) с целью оказания помощи родителям школьников или их законным 

представителям в регулировании отношений между ними, администрацией Школы и 

учителями-предметниками;  

– - Родительское собрание. Организация родительских собраний (тематических, 

организационных, аналитических, итоговых, комбинированных, совместно с учителями-

предметниками, совместно с детьми), проводимых в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников; родительский комитет. Создание и 

организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении школой 

и решении вопросов воспитания и обучения детей; вебинар. Привлечение родителей 

(законных представителей) к просмотру вебинаров воспитательной направленности, 

Всероссийского родительского собрания; 

– регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом; 

– помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками; 

– создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и обучения их детей; 

– привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 

класса; 

– организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

- регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

- привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 
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объединения усилий в деле обучения и воспитания детей.    

3. Модуль «Урочная деятельность» 

Урок как основная форма обучения в школе, помимо образовательного, обладает и 

значительным воспитательным потенциалом. На уроке дети не только получают новые 

знания, развивают свои умения и навыки, но и знакомятся с системой традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей, принятыми в российском обществе 

правилами и нормами поведения, формируют представления о ценностных ориентирах, 

учатся действовать в рамках нормативно-правового поля.  

В рамках его реализации предполагается:  

максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-

нравственных и 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 учёт 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.  

Воспитательное воздействие в рамках урочной деятельности оказывается 

комплексно: через содержание предметного материала, через применение определенных 

методов и приёмов обучения, через личность учителя-предметника, через атмосферу на 

уроке. Только совокупность всех этих элементов позволяет в полной мере реализовать 

воспитательный потенциал урока.  

Каждая предметная область и учебный предмет обладает уникальными 

воспитательными возможностями. При отборе имеющего воспитательный потенциал 

предметного содержания педагоги ориентируются на следующие характеристики: 

материал  связан с жизнью ученика, его опытом, личными и профессиональными планами, 

вариативная часть изучаемого предмета определяется с учётом интересов и потребностей 
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детей, социального заказа родителей, проблем конкретного региона, содержание учебного 

материала побуждает обучающегося задуматься о традиционных ценностях и 

нравственных ориентирах; для составления и решения учебных задач привлекаются факты 

исторического и культурного наследия малой родины. 

 Педагоги школы встраивают события из календарного плана с государственными 

праздниками и значимыми датами общероссийского масштаба в естественный ход 

урочной деятельности. Содержание календарного плана воспитательной работы школы 

является материалом организации такой учебной деятельности, при которой будут 

использованы разнообразные интерактивные формы, в том числе дискуссии, 

исследовательские или творческие проекты.  

Ежегодно в календарный план добавляются юбилейные даты, связанные с именами 

деятелей науки и искусства, писателей, видных исторических личностей, они задают 

тематические ориентиры, позволяющие учителю-предметнику реализовывать 

воспитательный потенциал урока в общем событийном контексте воспитательной работы.  

Методы, приёмы и формы учебной деятельности, оказывающие воспитательное 

воздействие:  

- по характеру воздействия на учащегося методы воспитания делят на убеждение, 

упражнение, поощрение и наказание;  

- по направленности воздействия выделяются методы формирования сознания 

(рассказ, объяснение, разъяснение, лекция, этическая беседа, увещевание, внушение, 

инструктаж, диспут, доклад, пример); методы организации деятельности и формирования 

опыта поведения (упражнение, приучение, педагогическое требование, общественное 

мнение, поручение, воспитывающие ситуации); методы стимулирования (соревнование, 

поощрение, наказание). Выбор методов и приёмов воспитания на уроке определяется 

возрастными и индивидуальными особенностями обучающихся.  

Среди средств воспитания на уроке используются: технические средства 

(интерактивные доски, компьютеры, планшеты, звуковое оборудование), печатные 

средства (текст, цифры, графические символы); произведения духовной и материальной 

культуры (книги, произведения искусства, кинофильмы, мультипликационные фильмы, 

театральные представления, артефакты древности и пр.). Педагоги стараются использовать 

богатый набор средств воспитания на уроке, тем самым стремясь к результативному 

воспитательному процессу.  

Одним из важных средств воспитания становится музейное пространство. 

Современный музей - не просто собрание экспонатов, а сложное единство архитектуры, 

науки, искусства и технологий. Урок, проведенный в пространстве музея (реального или 

виртуального), имеет большой образовательный и воспитательный эффект. Партнёрство 

музея и школы направлено на расширение образовательного пространства, что позволяет 

не только обогатить представления ребят об окружающем мире, но и способствует 

приобщению к культурным ценностям, к историческому наследию нашего народа, 

формирует эстетический вкус. Многие музеи проводят для учащихся школ интерактивные 

программы, мастер-классы современные технологии позволяют организовывать на уроках 

виртуальные экскурсии. Специально разработанные занятия-уроки, занятия-экскурсии в 

школе расширяют образовательное пространство предмета, воспитывая любовь к природе, 

к родному краю. Интерактивные формы занятий в музее способствуют эффективному 

закреплению тем урока.  

В современный урок педагоги включают визуальные средства обучения и 

воспитания, фрагменты из известных кинофильмов или телеспектаклей. Разделы 

«Фильмотека» и «Музыка. Концерты», размещенные на портале «Российская электронная 

школа» помогают выбрать подходящий фильм и просмотреть его, не нарушая авторские 

права. Еженедельно специалистами Института изучения детства, семьи и воспитания на 

портале «Разговоры о важном» размещаются фильмы и мультфильмы, рекомендуемые к 

просмотру. Педагоги используют мультипликационные фильмы, которые способны 
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решать воспитательные задачи иногда эффективнее, чем другие средства воспитания.  

В МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная школа №3 имени Н.Н. 

Федутенко» осуществляется переход от классно-урочной системы к личностно открытому 

образованию, где механизмом являются уроки, проведенные вне стен школы, в 

окружающем социуме: в парке, на улицах микрорайона, в детском саду и так далее. В 

пространстве окружающего социума обучающиеся получают опыт сотрудничества, 

партнерских отношений друг с другом, с взрослыми.  

Ключевым общешкольным делом, которое реализуется в школе является 

«Школьная неделя наук». Ученики 1-4 классов вместе с учителями в течение 

определенного периода готовят познавательные, исследовательские, творческие проекты. 

Затем, выбирая интересующую их секцию и включаясь в их работу, ребята разрабатывают 

и защищают свои проекты. Для ученика такая форма - это возможность максимально 

раскрыть свой творческий потенциал. Проектная деятельность воспитывает 

самостоятельность школьника, развивает навык оформления собственных идей, 

уважительное отношение к чужим идеям, развивает коммуникативные навыки детей. 

 В школе имеется спектр своих находок: день науки, уроки-проекты, уроки-

лаборатории, конференции, виртуальные путешествия, школьные дни сетевого 

взаимодействия, открытые уроки-форумы с участием представителей различных областей 

знаний и многое другое.  

Классные руководители организуют взаимодействие с учителями, работающими в 

том или ином классе, проводят консультации с учителями, мини-педсоветы по ключевым 

вопросам воспитания, в том числе и в решении проблемных ситуаций, привлекают 

учителей к внутри классным делам, помогают организовать шефство мотивированных 

учащихся над их неуспевающими одноклассниками.  

Игровая деятельность, направленная на раскрытие творческого, умственного и 

физического потенциала школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, 

умений работать в команде, делает школьный урок более интересным и запоминающимся. 

Так, игровая деятельность на уроке иностранного языка не только организует процесс 

общения на этом языке, но и максимально приближает его к естественной коммуникации. 

Являясь сложным и одновременно увлекательным занятием, она развивает 

познавательные интересы. 

 Обучение обязательно воспитывает, формирует у школьников определённые 

взгляды, убеждения, качества личности. Воспитательный процесс на уроке педагоги 

стараются организовывать и направлять, исходя из целей и задач воспитания (подбирают 

воспитывающее содержание, включают в урок активные формы работы, такие как 

дискуссии, проекты, исследовательская деятельность, создают доверительные отношения, 

поддерживают ребенка, помогают ему в решении трудных для него задач и многое др.).  

В образовательном учреждении осуществляется интеграция урока с различными 

формами воспитательной деятельности, реализуемых в классе, в кружках и секциях, в 

детских общественных объединениях, в системе внешкольной деятельности. 

4. Модуль «Внеурочная деятельность и дополнительное образование» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования преимущественно осуществляется через: 

вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться, приобрести социально значимые знания, 

развить в себе важные для личностного роста социально значимые отношения, получить 

опыт участия в социально значимых делах; 

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

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями; 

создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 
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поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций; 

поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления; 

реализацию воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования в рамках выбранных школьниками видов деятельности; 

внеурочную деятельность в образовательной организации по направлениям 

развития личности, определяемым образовательным стандартом: 

спортивно-оздоровительное направление; 

общекультурное направление; 

духовно-нравственное направление; 

социальное направление. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

преимущественно осуществляется через: 

вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться, приобрести социально значимые знания, 

развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, 

получить опыт участия в социально значимых делах; 

формирование в творческих объединениях, секциях, студиях детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями; 

создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций; 

поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками видов деятельности. 

1 классы:  

«Разговоры о важном» - просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности – 1 час/неделю, 1А,1Б классы.  

«Основы логики и алгоритмики» - занятия познавательной, научной 

направленности занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей обучающихся (в том числе для сопровождения изучения 

отдельных учебных предметов на углубленном уровне (информатика) – 2 часа/неделю, 1А, 

1Б классы. 

 «Подвижные игры» – занятия оздоровительной и спортивной направленности; 

направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в физическом 

развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии способностей и талантов – 1 

час/неделю, 1А,1Б классы.  

«Я – пешеход и пассажир» - занятия, направленные на удовлетворение социальных 

интересов и потребностей обучающихся, на педагогическое сопровождение деятельности 

социально ориентированных ученических сообществ, детских общественных объединений 

– 0.5 часа/неделю, 1А,1Б классы. 

«Орлята России» - занятия познавательной, научной, исследовательской, 

просветительской направленности; занятия, направленные на удовлетворение социальных 

интересов и потребностей обучающихся, на педагогическое сопровождение деятельности 

социально ориентированных ученических сообществ, детских общественных объединений 

2А-2Б классы. 

2 классы: 

«Разговоры о важном» - просветительские занятия патриотической, нравственной и 
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экологической направленности «Разговоры о важном» – 1 час/неделю, 2А,2Б классы.  

«Основы логики и алгоритмики» - занятия познавательной, научной 

направленности занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей обучающихся (в том числе для сопровождения изучения 

отдельных учебных предметов на углубленном уровне (информатика) – 1 час/неделю, 

2А,2Б классы. 

«Подвижные игры» - занятия оздоровительной и спортивной направленности, 

занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в 

физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии способностей и 

талантов – 1 час/неделю, 2А,2Б классы. 

«Я – пешеход и пассажир» - занятия, направленные на удовлетворение социальных 

интересов и потребностей обучающихся, на педагогическое сопровождение деятельности 

социально ориентированных ученических сообществ, детских общественных объединений 

– 0.5 часа/неделю, 2А,2Б классы.  

Школьный театр «Путешествие в сказку» - занятия, направленные на 

удовлетворение социальных интересов и потребностей обучающихся, на педагогическое 

сопровождение деятельности социально ориентированных ученических сообществ, 

детских общественных объединений – 1 час/неделю, 2Б класс.  

«Легко ли писать без ошибок?» - занятия, направленные на удовлетворение 

социальных интересов и потребностей обучающихся, на педагогическое сопровождение 

деятельности социально ориентированных ученических сообществ, детских 

общественных объединений – 1 час/неделю, 2А класс.  

«Орлята России» - занятия познавательной, научной, исследовательской, 

просветительской направленности; занятия, направленные на удовлетворение социальных 

интересов и потребностей обучающихся, на педагогическое сопровождение деятельности 

социально ориентированных ученических сообществ, детских общественных объединений 

2А-2Б классы. 

3 классы: 

«Разговоры о важном» - просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности – 1 час/неделю, 3А,3Б классы  

«Основы логики и алгоритмики» - занятия познавательной, научной 

направленности занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей обучающихся (в том числе для сопровождения изучения 

отдельных учебных предметов на углубленном уровне (информатика) – 1 час/неделю, 

3А,3Б классы 

 «Финансовая грамотность», занятия по формированию финансовой грамотности 

обучающихся – 1 час/неделю, 3А класс.  

«Разговор о правильном питании» - занятия познавательной, научной, 

исследовательской, просветительской направленности; занятия, связанные с реализацией 

особых интеллектуальных и социокультурных потребностей обучающихся – 1 час/неделю, 

3 Б класс  

«Подвижные игры» - занятия оздоровительной и спортивной направленности, 

занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в 

физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии способностей и 

талантов – 1 час/неделю, 3А,3Б классы  

«Я – пешеход и пассажир» - занятия, направленные на удовлетворение социальных 

интересов и потребностей обучающихся, на педагогическое сопровождение деятельности 

социально ориентированных ученических сообществ, детских общественных объединений 

– 0.5 часа/неделю, 3А,3Б классы. 

«Орлята России» - занятия познавательной, научной, исследовательской, 

просветительской направленности; занятия, направленные на удовлетворение социальных 

интересов и потребностей обучающихся, на педагогическое сопровождение деятельности 
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социально ориентированных ученических сообществ, детских общественных объединений 

2А-2Б классы. 

4 классы:  

«Разговоры о важном» - просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности «Разговоры о важном» - 1 час/неделю, 4А,4Б классы  

«Основы логики и алгоритмики» - занятия познавательной, научной 

направленности, занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей обучающихся (в том числе для сопровождения изучения 

отдельных учебных предметов на углубленном уровне (информатика) – 1 час/неделю, 

4А,4Б классы  

«Подвижные игры» - занятия оздоровительной и спортивной направленности, 

направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в творческом и 

физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии способностей и 

талантов – 1 час/неделю, 4А ,4Б классы  

 «Грамотный читатель. Обучение смысловому чтению», занятия по формированию 

функциональной грамотности обучающихся – 1 час/неделю, 4Б класс.  

«Проектная деятельность» - занятия социальной направленности, занятия, 

связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных потребностей 

обучающихся – 1 час/неделю, 4А класс.  

«Я – пешеход и пассажир» - занятия, направленные на удовлетворение социальных 

интересов и потребностей обучающихся, на педагогическое сопровождение деятельности 

социально ориентированных ученических сообществ, детских общественных объединений 

– 0.5 часа/неделю, 4А, 4Б классы. 

«Орлята России» - занятия познавательной, научной, исследовательской, 

просветительской направленности; занятия, направленные на удовлетворение социальных 

интересов и потребностей обучающихся, на педагогическое сопровождение деятельности 

социально ориентированных ученических сообществ, детских общественных объединений 

4А-4Б классы. 

Дополнительное образование 

Дополнительное образование в МОУ «Ракитянская СОШ №3 имени Н.Н. 

Федутенко» организовано через работу объединений дополнительного образования по 

направлениям: 

физкультурно-спортивное: «ОФП», «ВПК», «Адаптированная физкультура», 

«Шахматы для детей с ОВЗ»; 

художественное: «Мы играем в КВН», «Театральная студия», «Хореография», 

«Хоровое пение» 

социально-гуманитарное: «Клуб молодого избирателя», «Я -волонтер» 

техническая: «Школа программирования»;  

естественно-научное: «За страницами учебника математики» , «Деловой этикет» 

5. Модуль «Профилактика и безопасность» 

В рамках модуля «Профилактика и безопасность» в МОУ «Ракитянская средняя 

общеобразовательная школа №3 имени Н.Н.Федутенко» организуется безопасная и 

комфортная среда, ведется предупреждение всех видов отклоняющегося поведения детей, 

организуется работа с родительской общественностью, ведется изучение возможных 

рисков безопасности и ресурсов повышения безопасности, организуется психолого-

педагогическая и коррекционно-воспитательная работа обучающихся групп риска, 

поддержка и сопровождение обучающихся и их семей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации.  

Деятельность по профилактике и обеспечению безопасности предполагает создание 

условий в образовательном учреждении для:  

- успешного формирования и развития личностных ресурсов обучающихся;  

- преодоления различных трудных жизненных ситуаций;  



100 
 

- повышения устойчивости школьников к неблагоприятным факторам.  

Три уровня профилактической работы в образовательном учреждении:  

Общая профилактика - направлена на предупреждение отклоняющегося поведения 

несовершеннолетних в образовательной среде.  

Индивидуальная профилактика - система социальных, психологических, 

педагогических, правовых и медицинских мер, целью которых является снижение влияния 

факторов отклоняющегося поведения в образовательной среде и усиление ресурсов 

защиты.  

Специальная профилактика - система социальных, психологических, 

педагогических, правовых и медицинских действий с лицами, регулярно проявляющими 

отклоняющееся поведение. 

 Задачи профилактической работы:  

1. Мониторинг проявлений отклоняющегося поведения (наблюдение, 

анкетирование, беседы с классным руководителем, взаимодействие с родителями, 

родительские собрания, индивидуальные беседы, изучение социального окружения).  

2. Выявление задач профилактики/ «мишеней» (по каждой «мишени» определяются 

технологии, формы и методы работы).  

Технологии, методы, формы профилактической работы:  

 Технологии и методы диагностики и раннего выявления отклоняющегося 

поведения 

  Технологии и формы работы с семьей как объектом профилактики 

  Технологии медиации 

  Технологии социально-психологическлого сопровождения детей и подростков, 

проявляющих отклоняющееся поведение  

 Реабилитационные технологии 

 Технологии и формы тимуровской деятельности 

 Технологии и формы профилактики посредством профориентационной работы 

 Технологии и формы профилактики средствами дополнительного образования  

 Технологии и формы по правовому просвещению младших школьников  

 Технологии с использованием СМИ и средств коммуникации. 

Одной из наиболее приоритетных и важнейших для человечества потребностей 

является обеспечение безопасности жизнедеятельности.  

Модуль «Профилактика и безопасность» в воспитательной системе 

образовательного учреждения направлен на достижение следующих целей:  

- воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни;  

- развитие черт личности обучающихся, необходимых для безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях и потребности ведения здорового образа жизни;  

- формирование у обучающихся ценностного отношения к здоровью и собственной 

безопасности осуществляется в ходе реализации следующих тематических направления;  

- безопасность в бытовой среде (безопасность в населенном пункте, безопасное 

участие в дорожном движении, безопасность на транспорте, безопасность в быту); 

 - пожарная безопасность и правила поведения при пожаре;  

- безопасность в природной среде (безопасность при вынужденном автономном 

существовании, безопасность при смене климатических и географических условий, 

безопасность на воде); 

 - безопасность в социальной среде (безопасность в криминогенных ситуациях, 

безопасность при террористических актах);  

- безопасность в чрезвычайных ситуациях (безопасность в чрезвычайных ситуациях 

природного характера, техногенного характера);  

- профилактика безнадзорности и правонарушений, преступности и дорожно-

транспортных происшествий;  

- профилактика суицидального поведения среди детей и подростков;  
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- основы здорового образа жизни (факторы, укрепляющие здоровье, факторы, 

разрушающие здоровье человека).  

Воспитательные мероприятия по вышеперечисленным направлениям имеют 

следующие формы: классные часы, беседы, дискуссии, практикумы, соревнования, рейды, 

встречи с представителями МЧС, ПДН, ГИБДД, выпуск медиа-продукта, выступление 

агитбригады.  

Таким образом, реализация воспитательного потенциала профилактической 

деятельности в целях формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в МОУ 

«Ракитянская средняя общеобразовательная школа №3 имени Н.Н. Федутенко» 

предусматривает: 

 - организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в 

образовательной организации эффективной профилактической среды обеспечения 

безопасности жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности;  

- проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп 

риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и 

другие);  

- проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска 

силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов 

(психологов, конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных служб, 

правоохранительных органов, опеки и других);  

- 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 образовательной 

организации и в социокультурном окружении с педагогами, родителями, социальными 

партнёрами (антинаркотические, антиалкогольные, против курения, вовлечения в 

деструктивные детские и молодёжные 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 

другие);  

- 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 

другой);  

- предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях 

появления, расширения, влияния в образовательной организации маргинальных групп 

обучающихся (оставивших обучение, криминальной направленности, с агрессивным 

поведением и других);  

- профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной 

психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально 

запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и другие). 

6. Модуль «Работа с родителями (законными представителями)» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или 
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законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и 

форм деятельности: 

На групповом уровне: 

Общешкольный родительский комитет, участвующий в решении вопросов 

воспитания и социализации детей; 

Общешкольные и тематические родительские собрания, на которых обсуждаются 

вопросы возрастных особенностей детей, формы и способы доверительного 

взаимодействия родителей с 

детьми, обсуждение острых проблем обучения, проводятся мастер-классы, 

семинары, круглые столы с приглашением специалистов (психологов, врачей, социальных 

работников); 

Дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать школьные 

учебные и внеурочные занятия; 

Социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей 

вопросы; 

Родительский всеобуч; 

Проведение совместных мероприятий. 

На индивидуальном уровне: 

работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

помощь со стороны родителей в подготовке и 

проведенииобщешкольныхивнутриклассныхмероприятийвоспитательнойнаправле

нности; 

индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей – по плану педагога или запросу родителей. 

7. Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда МОУ «Ракитянская средняя 

общеобразовательная школа №3 имени Н.Н. Федутенко», при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир обучающегося, способствует формированию у 

него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой школы как: 

• оформление интерьера школьных помещений и их периодическая 

переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения негативных 

установок школьников на учебные и вне учебные занятия; 

• размещение на стенах образовательной организации регулярно сменяемых 

экспозиций: творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий 

потенциал, картин определенного художественного стиля, знакомящего школьников с 

разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в образовательной организации (проведенных ключевых делах, интересных 

экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми ит.п.); 

• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, аллей, оборудование 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для обучающихся 

разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих 

разделить свободное пространство образовательной организации на зоны активного и 

тихого отдыха; 

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 
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руководителями вместе с обучающимися своих классов, позволяющее им проявить свои 

фантазию и творческие способности и создающее повод для длительного общения 

классного руководителя со своими детьми; 

• событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

событий образовательной организации (праздников, церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, собраний, конференций ит.п.); 

• совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного 

костюма и т.п.), используемой в рамках образовательной организации, как в 

повседневности, так и в торжественные моменты жизни – во время праздников, 

торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни 

организации знаковых событий; 

• регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории; 

• акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях 

образовательной организации, ее традициях, правилах. 

8. Модуль «Самоуправление» 

Одной из приоритетных задач воспитания в современных социально-

экономических условиях является включение обучающихся общеобразовательных 

организаций в социально значимую, полезную деятельность, в рамках которой школьники 

могут раскрыть свой потенциал и развивать личностные качества.  

Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 34) ученическое самоуправление 

понимается как право, которым обладают обучающиеся на учет их мнения в управлении 

той образовательной организацией, где они обучаются.  

Одним из эффективных способов решения этих и многих других задач является 

организация деятельности ученического самоуправления в общеобразовательной 

организации и вовлечение школьников в деятельность совета обучающихся.  

Ученическое самоуправление – это право, которым обладают в школе ученики на 

учет их мнения в управлении той образовательной организацией, где они обучаются.  

Ученическое самоуправление — демократическая форма организации детей в 

образовательной организации, обеспечивающая развитие самостоятельности детей в 

принятии и реализации решений для достижения групповых целей.  

Педагогическое сопровождение ученического самоуправления направлено на 

поддержку инициатив детей, стимулирование их социальной активности и оказание 

помощи в реализации групповых целей.  

Этапы формирования ученического самоуправления:  

Зарождение.  

1. Деятельность, в которой обучающийся добросовестно выполняет задание, 

формирует серьезное отношение к заданию.  

2. Формирование. Выполнение общественных заданий, во время которых 

обучающиеся открывают и используют некоторые собственные методы выполнения 

заданий, развивая навыки самоконтроля и требовательного поведения.  

3.Самосовершенствование. Обучающиеся самостоятельно определяют виды 

деятельности, реализуют социальные проекты и другие дела на благо школы.  

Организация ученического самоуправления в начальных классах:  

Ведущие виды деятельности ученического совета определяются в соответствии с 

возрастными особенностями, где выделяются три объективных приоритета (знания, 

навыки, компетенции), соответствующие уровням общего образования.  

Для детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) 

приоритет отдается созданию благоприятных условий для приобретения обучающимися 
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социально значимых знаний об основных нормах и традициях общества, в котором они 

живут. Этот приоритет связан со спецификой учеников начальной школы: им необходимо 

утвердиться в своем новом социальном статусе, то есть научиться соблюдать нормы и 

традиции поведения, ожидаемые от носителей этого статуса. Такие нормы и традиции 

устанавливаются учителями в школе и воспринимаются детьми как нормы и традиции 

поведения для детей младшего школьного возраста. Их знания станут основой для 

развития социально значимых отношений и накопления социально значимого опыта 

действий в более позднем подростковом и юношеском возрасте. Знание этих социальных 

норм и традиций и понимание важности их соблюдения особенно значимо для ребенка 

начальной школы, так как облегчает его вхождение в широкий социальный мир и в систему 

открытых для него социальных отношений. В младших классах деятельность ученического 

самоуправления выражена в следующем: знакомство с ученическим самоуправлением 

через игры, интерактивные уроки по академическим правам, знакомство с 

государственным устройством Российской Федерации, организация шефской работы для 

младших классов, ведение классных уголков, организация классных проектов и 

мероприятий.  

Организация самоуправления классного коллектива:  

Модель самоуправления в классе — подсистема модели общешкольного 

ученического самоуправления. Модель самоуправления на уровне класса должна строго 

соответствовать целям и задачам общешкольного самоуправления.  

Сектор (отдел) «Учеба/образование» осуществляет функции:  

- сбор и анализ информации об учебном процессе, контроль успеваемости 

обучающихся; - инициирование и реализация социально значимых проектов и 

мероприятий с целью повышения успеваемости обучающихся;  

- защита академических прав обучающихся, касающихся организации учебного 

процесса в образовательной организации;  

- организация совместной работы с классными руководителями и учителями-

предметниками; - урегулирование спорных вопросов, связанных с обучением и 

аттестацией обучающихся;  

- организация совместной деятельности с детскими общественными объединениями 

и организациями по этому направлению.  

Сектор (отдел) «Дисциплина и порядок» осуществляет функции: 

 - организация деятельности по решению конфликтных ситуаций совместно с 

медиаторами школьной службы примирения;  

- организация профилактической работы совместно с штатным педагогом-

психологом по урегулированию вопросов профилактики пагубных привычек, 

употребления ПАВ;  

- инициирование и реализация социально значимых проектов и мероприятий с 

целью повышения уровня дисциплины и соблюдения этических норм и правил 

обучающихся;  

- защита академических прав обучающихся, касающихся уважения человеческого 

достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления 

личности, охраны жизни и здоровья;  

- организация совместной деятельности с детскими общественными объединениями 

и организациями по этому направлению. Сектор (отдел) «Культура и досуг» осуществляет 

функции: - инициирование и реализация культурных социально значимых проектов и 

досуговых мероприятий;  

- ведение учета достижений обучающихся в творческом направлении;  

- организация совместной работы с классными руководителями, педагогами 

дополнительного образования, педагогами, ведущими внеурочную деятельность в 

образовательной организации;  

- организация совместной деятельности с детскими общественными объединениями 
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и организациями по этому направлению.  

Сектор (отдел) «Спорт» осуществляет функции:  

- защита академических прав обучающихся, касающихся пользования 

обучающимися в порядке, установленном локальными нормативными актами, лечебно-

оздоровительной инфраструктурой и объектами спорта образовательной организации; 

инициирование и реализация социально значимых проектов и мероприятий с целью 

повышения физической культуры обучающихся; - ведение учета достижений 

обучающихся по спортивному направлению;  

- организация совместной работы с классными руководителями и учителями по 

физической культуре и спорту;  

- организация совместной деятельности с детскими общественными объединениями 

и организациями по этому направлению.  

Сектор (отдел) «СМИ и информации» осуществляет функции:  

- защита академических прав обучающихся, касающихся уважения свободы 

совести, информации, свободного выражения собственных взглядов и убеждений;  

- освещение деятельности ученического самоуправления через различные 

источники: газета, радио, школьное телевидение, социальные сети, сайты, в которых 

отражается работа органа ученического самоуправления;  

- инициирование и реализация социально значимых проектов и мероприятий 

совместно с младшими школьниками;  

- организация совместной деятельности с педагогами, ведущими внеурочную 

деятельность, классными руководителями, учителями информатики.  

Направление «Наставничество» осуществляет функции:  

- подготовка потенциальных членов ученического самоуправления из числа 

обучающихся младшего и среднего звена;  

- организация работы с классными руководителями младших классов.  

В структуре ученического самоуправления существует первый и самый основной 

его уровень - уровень класса. Каждый класс избирает лидера самоуправления класса, 

который представляет интересы класса на уровне общешкольного ученического 

самоуправления. Самоуправление в классном коллективе можно определить как действия 

обучающихся, осуществляемые самостоятельно с участием классного руководителя, по 

планированию, организации и анализу классной деятельности, направленной на создание 

благоприятных условий для развития и самореализации членов коллектива, решения 

социально ценных задач. Задача классного руководителя - научить учеников быть 

самостоятельными, совершать добрые поступки, отвечать за свои действия, принимать 

решения и отстаивать свои права. Классные руководители напрямую взаимодействуют с 

учениками и их родителями, прилагая реальные усилия, чтобы помочь детям решить их 

проблемы в школьном коллективе и организовать школьную жизнь интересно и с пользой. 

Мечта каждого классного руководителя - создать сплоченный и дружный коллектив. От 

уровня сплоченности коллектива, эмоционального настроя класса зависят 

индивидуальный успех каждого ученика и удовлетворенность всех детей школьной 

жизнью. Работать в сплоченной команде легко и самим классным руководителям. Каждый 

стремится, чтобы в классе была атмосфера, в которой каждый ученик чувствует свою 

причастность к выполнению классной задачи.  

Виды деятельности по самоуправлению в классе:  

- представление интересов обучающихся на уровне общешкольного ученического 

самоуправления;  

- участие в планировании, разработке и реализации ключевых проектов и 

мероприятий класса;  

- организация совместной деятельности с педагогами, ведущими внеурочную 

деятельность, учителями-предметниками;  

- выполнение коллективных, групповых и индивидуальных заданий;  
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- участие в досуговых, спортивных, интеллектуальных и других видах школьных и 

классных мероприятий; - инициирование и реализация социально значимых проектов и 

мероприятий на благо класса, школы.  

Таким образом, реализация воспитательного потенциала ученического 

самоуправления в МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная школа №3 имени Н.Н 

Федутенко» предусматривает:  

- организацию и деятельность органов ученического самоуправления (совет 

обучающихся или других), избранных обучающимися;  

- представление органами ученического самоуправления интересов обучающихся в 

процессе управления образовательной организацией; 

 - защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав 

обучающихся;  

- участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, 

обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, календарного плана 

воспитательной работы, в анализе воспитательной деятельности в образовательной 

организации.  

Ученическое самоуправление - неотъемлемая часть гражданского образования, где 

выражаются интересы школьников и реализуется их право на участие в управлении 

образовательной организацией. Значение современного школьного самоуправления 

состоит в том, чтобы научить всех детей основам социально-демократических отношений, 

научить их управлять собой и своей жизнью и работать в команде. Ученическое 

самоуправление должно использоваться как средство самоорганизации коллективной 

жизни, которое создается самими детьми при поддержке и помощи взрослых. 

Самоуправление вовлекает всех учеников в различные виды деятельности по улучшению 

их жизни, поэтому необходимо им. 

Систематическая работа по развитию самостоятельности обучающихся приводит 

всех участников к общей заинтересованности в наилучшем результате их совместной 

работы, гуманизируя отношения между детьми и взрослыми и выводя их на уровень 

сотрудничества. 

9. Модуль Внешкольные мероприятия 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий реализуются 

через: 

общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнёрами общеобразовательной организации; 

внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации учебным 

предметам, курсам, модулям; 

экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на 

предприятие и др.), организуемые в классах классными руководителями, в том числе 

совместно с родителями (законными представителями) обучающихся с привлечением их к 

планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, 

экспедиции, слёты и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями 

(законными представителями) обучающихся для изучения историко-культурных мест, 

событий, биографий проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, 

деятелей науки, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.;  

выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 

процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта.  

10. Модуль «Социальное партнерство» 

Социальное партнерство – особый тип совместной деятельности между субъектами 
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образовательного процесса, характеризующийся доверием, общими целями и ценностями, 

добровольностью и долговременностью отношений, а также признанием взаимной 

ответственности сторон за результат их сотрудничества и развития. 

 Для нашей школы социальное партнерство – это сотрудничество школы, 

различных общественных институтов и структур, местного сообщества ради достижения 

общественно значимого результата. Задачи социального партнёрства:  

1.Привлекать ресурсы общества для развития образовательной сферы.  

2.Помогать направлять ресурсы образования на развитие совместной деятельности 

образовательного учреждения, его общественной самоорганизации и самоуправления.  

3.Накапливать и передавать жизненный опыт, как образовательного сообщества, 

так и его партнеров.  

Взаимодействие школы с социумом включает в себя: работу с государственными 

структурами и органами местного самоуправления, учреждениями здравоохранения, 

образования и культуры.  

Взаимодействие с каждым из партнеров базируется на принципах: добровольность, 

равноправие сторон, уважение интересов друг друга, соблюдение законов и иных 

нормативных актов.  

Взаимодействие с социальными партнерами имеет вариативный характер 

построения взаимоотношений: по времени сотрудничества и по оформлению 

договоренностей (планов) совместного сотрудничества.  

Социальными партнерами МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная школа 

№3 имени Н.Н. Федутенко» являются:  

 МАУ ДО «Ракитянский Дом детского творчества» (совместные мероприятия, дни 

открытых дверей, работа педагогов дополнительного образования на базе школы, 

организация занятости детей в дополнительном образовании, организация совместных 

выставок детского творчества, участие в конкурсах, семинары);  

 МБУ ДО «Ракитянская станция юных натуралистов» (совместные мероприятия, 

дни открытых дверей, работа педагогов дополнительного образования на базе школы, 

организация занятости детей в дополнительном образовании, организация совместных 

участие в конкурсах, экологических акциях, проектах экологической направленности, 

районный конкурс по благоустройству школьной территории, районный конкурс « Лучшее 

новогоднее украшение образовательной организации», благоустройство школьной 

территории, проектная деятельность, семинары);  

 РЦКР «Молодежный» (КВН, концерты, выступления, шоу, праздничные 

мероприятия, награждение, дни поселка, развлекательные вечера, дискотеки, конкурсно-

игровые программы, выставки творчества, социально-значимые акции, отчетные 

концерты);  МУК «ЦБС Ракитянского района» (читательские конференции, программы 

для юных читателей, конкурсы чтецов, конкурсы любителей художественной литературы);  

 Сахзаводская модельная библиотека им.А.И.Борисенко;  

 Сахзаводской культурно-спортивный комплекс 

 МУК «Ракитянский краеведческий музей» (проектная деятельность, экспозиции 

выставок, экскурсии, туристско-краеведческая деятельность);  

 Плавательный бассейн «Нептун» (спортивные соревнования, мастер-классы от 

спортсменов, мастер-классы от тренеров, занятия школьников в секциях плавания, 

совместные мероприятия в рамках работы детского оздоровительного лагеря);  

 Ледовая арена «Дружба» (спортивные соревнования, ледовые шоу, сеансы 

массового катания, мастер-классы от спортсменов, мастер-классы от тренеров, занятия 

школьников в секции фигурного катания, мероприятия для зрителей в рамках работы 

детского оздоровительного лагеря, а также в рамках каникул);  

  Свято-Никольский храм п. Ракитное (Рождественские чтения, Пасхальные 

чтения, день православной молодежи, экскурсии в храм, встречи со священнослужителем, 

час с благочинным);  Духовно-просветительский центр при Свято-Никольском храме п. 
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Ракитное (православные занятия при храме);  

 Центр духовно-нравственного и патриотического воспитания «Русский мир» с. 

Дмитриевка (экскурсии, встречи со специалистами центра, практические занятия на базе 

Центра, познавательные беседы патриотической и духовно-нравственной тематики);  

ОГБУЗ «Центральная районная больница» (медосмотры, вакцинация, пропаганда 

здорового образа жизни, встречи со специалистами, лекции в рамках дня донора, дня 

борьбы с туберкулезом, дня профилактики, беседы врача, медсестры, тематические 

лектории, участие в совместной проектной деятельности);  

 ДШИ им. Рудина (День музыки и искусства, праздничные концерты, концерты, 

посвященные выпуску воспитанников школы искусств, творческие отчеты);  

 Ракитянский совет ветеранов (помощь ветеранам, акция «Забота», «Рука 

помощи», «Поздравительная открытка», «Ветеран живет рядом», классные встречи с 

представителями Совета ветеранов);  

 ДСЮШ п. Ракитное (спортивные соревнования, сдача нормативов ГТО, 

фестиваль ГТО, семейные соревнования, занятия в спортивных секциях, награждение 

спортсменов); 

  ПДН, ТКДН и ЗП, ГИБДД ОМВД России по Ракитянскому району 

(профилактические беседы, рейдовые мероприятия, обеспечение правопорядка при 

проведении массовых мероприятий, дни профилактики, час инспектора, участие в Совете 

профилактики);  

 Агротехнологический техникум п. Ракитное (дни открытых дверей, экскурсии, 

встречи с интересными людьми, встречи с выпускниками школы, ярмарки вакансий); 

  Центр занятости населения (трудоустройство несовершеннолетних, 

профориентационная работа, летняя занятость, диагностическое тестирование, дни 

открытых дверей с участием ВУЗов, ССузов).  

Предполагаемый результат социального партнерства:  

1.Создание системы взаимодействия школы с учреждениями социума района на 

основе договоров и совместных планов.  

2.Становление уровня социальной компетенции участников образовательного 

процесса.  

3. Повышение общекультурного уровня, формирование позитивной самооценки, 

коммуникативных, творческих навыков, личностных качеств детей, родителей, педагогов.   

4. Рост благополучия и здоровья участников образовательного процесса, 

основанных на творческом взаимодействии с социальными институтами.  

Таким образом, реализация воспитательного потенциала социального партнерства 

в МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная школа №3 имени Н.Н. Федутенко» 

предусматривает):  

- участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых 

дверей, государственные, региональные, школьные праздники, торжественные 

мероприятия и другие);  

- участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности;  

- проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

 - проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 

родительских) с представителями организаций-партнёров для обсуждений актуальных 

проблем, касающихся жизни образовательной организации, муниципального образования, 

региона, страны;  

- реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, 
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педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и другой направленности, ориентированных на воспитание 

обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на 

социальное окружение. 

11. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка 

– подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие 

готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий 

не только профессиональную, но и вне профессиональную составляющие такой 

деятельности. 

Эта работа осуществляется через: 

профориентационные часы общения, направленные на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 

экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях и ВУЗах; 

совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 

онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-

классах, посещение открытых уроков(«Проектория»); 

индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 

детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования. 

12. Модуль «Детские общественные объединения» 

Детское общественное объединение – добровольное, самоуправляемое, 

некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных 

в уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ «Об 

общественных объединениях». 

 Воспитательный потенциал ДОО заключается в:  

– возможности приобретения ребенком (подростком) иного, отличного от 

ученического, социально одобряемого опыта индивидуальной и общественной 

самоорганизации детей;  

– организации и участии ребенка в общественно-полезной деятельности 
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объединения;  

– самостоятельном выборе ребенком форм и способов своего участия в 

деятельности объединения через выбор программ и форм деятельности;  

– развитие навыков командообразования и умения работать в команде;  

– приобретении ребенком (подростком) реального опыта гражданственности через 

участие в демократических процедурах самоуправления;  

– выборах руководящих органов объединения, подотчетности выборных органов 

общему сбору объединения; ротации состава выборных органов; – приобретении 

реального опыта управления объединением через участие в его управлении и деятельности 

в лидерской позиции;  

– приобретении ребенком (подростком) опыта реальной ответственности через 

процедуру отчетности за выполненное поручение;  

– формировании чувства принадлежности к коллективу объединения через 

уважение к атрибутам, символам, ритуалам, церемониям, определяющим его субкультуру.  

– приобретении реального опыта разработки и поддержки медийного образа 

детского общественного объединения на информационных ресурсах ДОО и 

образовательной организации;  

– приобретении опыта продвижения интересов ДОО в органах управления 

образовательной организации (Управляющий совет, педсовет, родительское собрание, 

общее собрание школы, органы ученического самоуправления);  

– расширении позитивного социального и культурного пространства 

жизнедеятельности, снижающего уровень агрессии подростков и их деструктивного 

поведения. 

 В МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная школа №3 имени Н.Н. 

Федутенко» организована деятельность нескольких детских общественных объединений:  

1.Российское движение детей и молодежи – РДДМ Задачи РДДМ:  

1) формирование внутренней позиции личности как ценностного отношения 

человека к себе, собственному жизненному пути, окружающим людям, предметному миру 

– культурному наследию России и человечества;  

2) формирование гражданской идентичности как сути феномена внутренней 

позиции личности, развивающегося посредством идентификации с идеями, 

утверждающими ценность человека как гражданина своего Отечества в контексте 

отношений государства и человека, его  гражданского статуса, личностного отношения к 

себе как гражданину, другим гражданам страны, своим гражданским правам и 

обязанностям;  

3) укрепление духовно-нравственных основ общественной жизни, самоопределения 

в мире ценностей и традиций многонационального народа Российской Федерации;  

4) развитие личности как субъекта активной социальной деятельности в обществе.  

Движение организует социально значимую деятельность детей и молодежи в 

соответствии с миссией. Содержание социально значимой деятельности ориентировано на 

реализацию ключевых способов деятельности детей и молодежи в социальной реальности 

с учетом возрастных особенностей развития личности.  

Социально значимая деятельность детей реализуется в рамках всех направлений 

Движения, которые выступают основой созидательной событийности в воспитательном 

пространстве организации: 

 – образование и знания;  

– наука и технологии;  

– труд, профессия и свое дело;  

– патриотизм и историческая память;  

– экология и охрана природы; – туризм и путешествия;  

– культура и искусство; – медиа и коммуникации;  

– спорт; – здоровый образ жизни;  
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– дипломатия и международные отношения  

Движением реализуется комплекс всероссийских социально значимых проектов для 

детей и подростков, в которых принимают участие школьники: «Волонтеры науки», 

«Узнай!», «КиноДвиж», «Школьная классика», «Спектакль для мамы», «Российская 

школьная Весна», «Хранители истории», «Наставник – Защитник», «Экотренд», «На связи 

с природой», «Будь здоров!», «Первая помощь», «МедиаПритяжение» и др.; серия очных 

научных мероприятий «В гостях у ученого», комплекс мероприятий по трудоустройству 

несовершеннолетних участников Движения, добровольческая акция «Добрая суббота».  

Широко применяются коллективные творческие дела. Они создаются и 

выполняются самими детьми с целью решения проблем, которые их волнуют, могут 

охватывать все сферы и виды деятельности. В воспитательной работе. Движения 

применяются социальноориентирующие игры. 

 Используются такие формы работы с детьми, как марафоны, мастер-классы, 

творческие площадки, практикумы, акции, спектакли, концерты, агитбригады, походы, 

турслеты, спортивные соревнования, фестивали, конкурсы, и другие. Также органично 

сочетаются индивидуальные, групповые, коллективные и массовые формы, которые 

создаются в процессе коллективного осмысления и поиска всех участников деятельности, 

что находит отражение во всероссийских конкурсах: «Большая перемена», конкурс 

проектов по сохранению культурно-исторического наследия, конкурс «Прогулки по 

стране»; всероссийских акциях: «Мы – граждане России!», всероссийских акциях, 

посвященных государственным праздникам.  

В начальной школе реализуется программа развития социальной активности 

обучающихся начальных классов «Орлята России» в рамках внеурочной деятельности.  

Модуль «Школьный театр»  

Школьный театр поможет пробудить и развить интерес школьников к личностному 

и творческому развитию, помочь им в самореализации, раскрыть и развить их способности 

и таланты, сформировать ценностные ориентиры в области культуры и искусства.  

Занятия в школьном театре помогут школьникам достигать личностных и 

метапредметных результатов освоения ООП по ФГОС всех уровней.  

Школа старается вовлекать в деятельность школьного театра всех школьников, в 

том числе детей с ОВЗ и детей, требующих особого внимания. А также участвовать в 

конкурсах и олимпиадах, соревнованиях школьных театров.  

Деятельность школьного театра осуществляется в соответствии с программой 

внеурочной деятельности «Театральная студия» и программой дополнительного 

образования «Веселый балаганчик».  

Цель школьного театра – развитие у обучающихся мотивации к познанию и 

творчеству, самостоятельности, инициативности, творческой активности, социальному 

взаимодействию через соединение процесса обучения с творческой практикой.  

Задачи школьного театра:  

- создать условия для комплексного развития творческого потенциала 

обучающихся, формирования их общей эстетической культуры;  

- создать условия для формирования духовно-нравственной позиции обучающихся; 

предоставить обучающимся возможность для самовыражения и самопрезентации; 

 - предоставить обучающимся возможность для закрепления знаний и практических 

навыков, получаемых ими в ходе учебного процесса по формированию ключевых 

компетенций: умения учиться, умения сотрудничать, умения работать с информацией; 

 - предоставить обучающимся возможность для овладения основами режиссерского 

и актерского мастерства, выразительной сценической речи, основами игры на 

музыкальном инструменте, концертмейстерской работы;  

 - организовать досуг школьников в рамках содержательного общения;  

- осуществлять пропаганду театрального и музыкального искусства среди 

школьников; выявлять одаренных школьников и организовывать их допрофессиональную 
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подготовку в области театрального искусства.  

Занятия в театральной студии могут стать не только инструментом для развития 

творческих способностей и помощником в выборе профильного направления, но также 

могут повлиять на достижение высоких образовательных результатов каждого ребенка.  

Деятельность школьного театра заключается в духовно-нравственном общении, в 

оказании помощи обучающимся в самовыражении и самопрезентации, участии в 

организации культурно-массовых мероприятий, в постановке и показе широкому зрителю 

учебных спектаклей, концертных программ, творческих мастерских, самостоятельных 

работ обучающихся, а также педагогов, как на своей стационарной площадке, так и на 

других площадках, в том числе на выездных.  

14. Модуль «Профилактика безнадзорности, правонарушений, экстремизма, 

деструктивного и аутодеструктивного поведения среди несовершеннолетних, защиты прав и 

законных интересов обучающихся» 

Настоящий Модуль «Профилактика безнадзорности, правонарушений, 

экстремизма, деструктивного и аутодеструктивного поведения среди несовершеннолетних, 

защиты прав и законных интересов обучающихся», (далее — Модуль «Профилактика»), 

разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Конвенцией ООН о 

правах ребенка, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 24 июня 1999 г. № 120—ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

нормативно-правовыми актами федерального, регионального, муниципального уровней, 

Уставом школы и является неотъемлемой частью рабочей программы воспитания 

Учреждения, который реализуется с момента утверждения руководителем школы 

В последнее десятилетие для России злоупотребление несовершеннолетними 

психоактивных веществ, а также безнадзорность и правонарушения в подростковой среде 

превратились в проблему, представляющую серьезную угрозу здоровью населения, 

экономике страны, социальной сфере и правопорядку. 

Подростковый возраст характеризуется бурными процессами физического 

развития, полового созревания и формирования личности. Подросток начинает осознавать 

себя личностью, сравнивает себя с окружающими, сверстниками, что стимулирует его к 

самовоспитанию. В это время формируется и даже может резко измениться характер. 

Подросткам нравятся острые ощущения, они любопытны, не могут прогнозировать 

будущее, стремятся к независимости. Все это относится к подростковому возрасту вообще. 

Но есть определенная категория подростков, у которых перечисленные качества 

проявляются резче, что приводит их к противостоянию с окружающими, к конфликтам с 

ними и даже к противоправным действиям. 

В обществе сложились опасные для подрастающего поколения тенденции: рост числа 

граждан, лишённых родительских прав, что предопределяет широкое распространение 

социального сиротства и беспризорности среди несовершеннолетних; массовые нарушение 

прав детей; рост ранней алкоголизации и наркомании подростков, который ведёт к 

увеличению числа преступлений, совершённых несовершеннолетними; омоложение 

преступности; увеличение числа несовершеннолетних правонарушителей из семей, 

находящихся в социально-опасном положении. 

Эти тревожные тенденции свидетельствуют о необходимости совершенствования 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. С целью 

систематизации работы образовательного учреждения в области профилактики в 

программу воспитания был введен модуль профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

Цель:  

обеспечение единого комплексного подхода к разрешению ситуаций, связанных с 

проблемами безнадзорности и правонарушений. 

воспитание законопослушной личности, умеющей защищать свои права, 
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анализировать свои поступки, способной к позитивно направленной социальной 

творческой деятельности. 

создание условий для эффективного функционирования системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений в школе. 

Задачи: 

формировать у обучающихся знания и систему представлений о правовом и 

политическом устройстве общества; 

создать условия для обучения учащихся приемам безопасного и ответственного 

поведения; 

формировать эмоционально целостное отношение к закону, нормам и ценностям 

демократического общества, законопослушному поведению, чувство гражданственности и 

позитивного отношения к будущему своей отчизны; 

формировать у обучающихся толерантность; 

принимать меры общей профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, содействующих развитию позитивных интересов детей, их полезной 

деятельности во внеучебное время; 

оказывать социально-психологическую и педагогическую помощь 

несовершеннолетним; 

выявлять несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении в 

детской среде; 

воспитывать потребность в здоровом образе жизни; 

противодействовать экстремистским проявлениям в подростковой среде. 

В программе применяются следующие понятия: 

правонарушение - поведение (поступки) людей, которое противоречит правовым 

предписаниям и наносит вред общественным и межличностным взаимоотношениям. 

несовершеннолетний — лицо, не достигшее возраста 18 лет; 

безнадзорный — несовершеннолетней, контроль за поведением которого 

отсутствует вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по его 

воспитанию, обучению и (или) содержанию со стороны родителей или иных законных 

представителей либо должностных лиц; 

беспризорный - безнадзорный, не имеющий места жительства и (или) места пребывания; 

несовершеннолетней, находящийся в социально опасном положении, - лицо, 

которое вследствие безнадзорности или беспризорности находится в обстановке, 

представляющей опасность для его жизни или здоровья, либо не отвечающей требованиям 

к его воспитанию или содержанию, либо совершает правонарушение или 

антиобщественные действия; 

антиобщественные действия - действия несовершеннолетнего, выражающиеся в 

систематическом употреблении наркотических средств, психотропных и (или) 

одурманивающих веществ, алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и напитков, 

изготавливаемых на его основе, занятии проституцией, бродяжничеством или 

попрошайничеством, а также иные действия, нарушающие права и законные интересы 

других лиц; 

семья, находящаяся в социально опасном положении, - семья, имеющая детей, 

находящихся в социально опасном положении, а также семья, где родители или иные 

законные представители несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их 

воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение либо 

жестоко обращаются с ними; 

индивидуальная профилактическая работа деятельность по своевременному 

выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, а 

также по их социально-педагогической реабилитации и (или) предупреждению совершения 

ими правонарушений и антиобщественных действий; 

профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних - система 
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социальных, правовых, педагогических и иных мер, направленных на выявление и 

устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, 

правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, осуществляемых 

в совокупности с индивидуальной профилактической работой с несовершеннолетними и 

семьями, находящимися в социально опасном положении. 

На основании анализа литературы и законных актов можно выделить следующие 

определения профилактики: 

использование совокупности мер, разработанных для того, чтобы предотвратить 

возникновение и развитие каких-либо отклонений в развитии, обучении, воспитании. 

в системе реабилитации, профилактика связана с устранением, сглаживанием, 

снятием причин, условий и факторов, которые вызывают те или иные отклонения в 

развитии личности. Чаще всего она связана со средой, социальным окружением ребенка. 

научно обоснованные и своевременно предпринимаемые действия, направленные 

на предотвращение возможных физических, психологических или социокультурных 

коллизий у отдельных индивидов групп риска, сохранение, поддержание и защиту 

нормального уровня жизни и здоровья людей, содействие им в достижении поставленных 

целей и раскрытие их внутренних потенциалов 

Различают следующие виды профилактической деятельности: первичная, 

вторичная, третичная. 

Первичная профилактика — комплекс мер, направленных на предотвращение 

негативного воздействия биологических и социально-психологических факторов, 

влияющих на формирование отклоняющегося поведения. Следует отметить, что именно 

первичная профилактика является важнейшим видом превентивных мероприятий в 

области предотвращения отклонений в поведении детей и подростков. Так как 

профилактика по своей сути предусматривает решение еще не возникших проблем, 

поэтому ряд мер принимается задолго до их возникновения. 

На уровне ранних проявлений склонности к совершению правонарушений 

профилактическую функцию выполняют институты семьи и школы в лице родителей, 

учителей, социальных педагогов и психологов школы, а также система внешкольных 

досуговых учреждений микро социума в форме клубов, спортивных секций и т.п. Сутью 

профилактической деятельности на данном этапе является  создание для ребенка и 

подростка, условий и возможностей, с одной стороны, удовлетворять свои потребности 

социально положительными способами, а с другой, своевременно предлагать 

квалифицированную помощь в субъективно сложной для ребенка жизненной ситуации, 

могущей стать ситуацией риска. 

Вторичная профилактика - комплекс медицинских, социально- психологических, 

юридических и прочих мер, направленных на работу с несовершеннолетними, имеющими 

девиантное и асоциальное поведение (пропускающими уроки, систематически 

конфликтующими со сверстниками, имеющими проблемы в семье и т.п.). Основными 

задачами вторичной профилактики являются недопущение совершения подростком более 

тяжелого проступка, правонарушения, преступления; оказание своевременной социально- 

психологической поддержки подростку, находящемуся в сложной жизненной ситуации. 

К осуществлению вторичной профилактики активно привлекаются КДН - комиссии 

по делам несовершеннолетних (отделы при администрациях органов исполнительной 

власти соответствующего уровня) и ИПДН инспектора по делам 

несовершеннолетних, социальные педагоги и психологи школы (при условии, что ребенок 

продолжает ее посещение), родители (при условии сохранности контакта между ними и 

ребенком), а также система приютов для несовершеннолетних (в системе образования и 

соцзащиты) в случае ухода ребенка из дома. 

Смыслом профилактической деятельности в данном случае является замена 

возможного уголовного наказания несовершеннолетнему на административное, что в ряде 

случаев служит мощным тормозом негативного поведения подростка, заставляя 
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задуматься о своем будущем. Так, например, в идеале ребенок не может быть отчислен из 

школы или изъят из семьи без согласования с работниками КДН. 

Третичная профилактика — комплекс мер социально-психологического и 

юридического характера, имеющих целью предотвращение совершения повторного 

преступления подростком, вышедшим из мест лишения свободы. Наиболее слабо развитый 

в настоящее время вид профилактической деятельности. Примером мероприятий данного 

уровня может служить система патронажного сопровождения несовершеннолетних, 

вышедших из мест лишения свободы, оказание им помощи в вопросах обеспечения 

жильем, трудоустройства, психологического консультирования. На этом уровне к 

профилактике привлекаются учреждения системы исполнения наказаний (спецшколы, 

спец училища, воспитательно-трудовые колонии и т.п.), в функции которой 

законодательно вменено осуществление процесса перевоспитания подростков, 

нарушивших закон, т.е. профилактики повторного совершения правонарушений. 

Первые два подхода можно отнести к общей профилактике, а третий - к 

специальной. 

Общая профилактика предполагает осуществление ряда предупредительных 

мероприятий, направленных на предотвращение возникновения тех или иных проблем в 

обозримом будущем ребенка (развитие познавательной активности малыша как 

определенная гарантия отсутствия проблем в школьном обучении), либо на 

предупреждение той или иной проблемы непосредственно перед ее возникновением. 

Специальной профилактикой называется система мер, направленных на решение 

определенной задачи: профилактика девиантного поведения, профилактика 

неуспеваемости, профилактика подросткового суицида и т.п. 

В современной интегрированной модели социально-педагогической деятельности 

школы по ранней профилактике правонарушений несовершеннолетних, ключевыми 

концептуальными положениями являются следующие: 

центром социально-педагогической системы образования является личность 

ребенка, на которую направлено семейное воспитание и общественная забота; 

социально-педагогическая деятельность школы предполагает гуманно личностный 

подход к ребенку в процессе обучения, воспитания и развития; личностно 

ориентированную педагогику сотрудничества детей и взрослых, современные 

инновационные методики и технологии; 

интеграция воспитательных воздействий школы, системы дополнительного 

образования, семьи, общественных институтов, государственных учреждений, на которые 

возложены функции ранней профилактики девиантного поведения подростков, 

основывается на межведомственном подходе; 

поиск контактов с семьей, включение родителей в целенаправленную социально- 

воспитательную деятельность; 

развитие инфраструктуры дополнительного образования на базе школы в сфере 

свободного времени подростков; 

содержание социально-педагогической деятельности школы раскрывается в 

совокупности содержательных видов деятельности в сфере учебного и вне учебного 

времени: собственно учебная деятельность; культурно-досуговая деятельность (в сфере 

учебного и свободного времени); спортивно-оздоровительная деятельность, игровая 

деятельность (реализуется в учебное и свободное время в разнообразных  формах); 

трудовая, общественно-полезная деятельность туристско-краеведческая деятельность; 

учебно-исследовательская деятельность. Такая деятельность школы направлена не только 

на выявление и коррекцию девиантного поведения детей, но, прежде всего на 

нивелирование и устранение его причин и носит превентивный характер. При этом все 

компоненты  учебно-воспитательного процесса  школы и учреждений 

дополнительного образования детей в сфере  свободного времени направлены на 

выработку у детей невосприимчивости к факторам возникновения негативных 
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проявлений поведения, через вовлечения их в социально значимую деятельность, 

что в целом позволит обеспечивать позитивную содержательную занятость подростков 

в свободное от учебы время, осуществляя тем самым раннюю профилактику 

правонарушений среди несовершеннолетних. Эти тенденции свидетельствуют о 

необходимости совершенствования системы профилактики безнадзорности 

правонарушений несовершеннолетних в ОУ. 

Механизм реализации модуля 

Основные направления и положения программы ежегодно уточняются. 

Для реализации программы по каждому разделу определяется план мероприятий с 

указанием сроков и ответственных исполнителей программных мероприятий. 

Организация профилактики содержит четыре блока: 

Организационная работа, работа с педагогическим коллективом направлена на 

разработку и осуществление комплекса мероприятий по профилактике правонарушений, 

алкоголизма, наркомании, токсикомании, осуществление систематической работы с 

картотекой обучающихся «группы риска». 

Цель: информировать педагогов о технологиях конструктивного, бесконфликтного 

общения с учащимися и способах совместной работы по профилактике правонарушений: 

планирование и коррекция работы по профилактике правонарушений. 

организация работы школьного совета профилактики. 

проведение тематических педагогических советов. 

педагогический всеобуч для родителей. 

социально—педагогическая работа с детьми «группы риска». 

составление социальных паспортов классов, школы. 

ведение картотеки учащихся из неблагополучных семей, обучающихся, стоящих 

на внутришкольном контроле, карты семьи. 

посещение семей микрорайона школы, выявление обучающихся, не посещающих 

школу). 

выявление и постановка на учёт детей с девиантным поведением, вовлечение 

их в кружковую деятельность. 

педагогическое консультирование. 

сбор материалов по профилактической работе. 

 

 
 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

1 Участие в заседаниях педагогического совета школы 

по плану 

работы 

школы 

Социальный 

педагог 

2 
Ознакомление с деятельностью социального педагога в 

школе, его правами и обязанностями 

3 

Информирование о состоянии работы с учащимися и их 

семьями,находящимися в социально опасном 

положении 

4 

Ознакомление с правовыми документами, 

регламентирующими организацию работы с детьми и 

семьями «группы риска». 

5 Проведение индивидуальных консультаций. 
в течение 

года 

6 
Организация тематических консультаций, семинаров с 

субъектами профилактики 

в течение 

года 

7 

Организация совместных 

мероприятий с родителями и учащимися с целью 

повышения взаимодействия 

в течение 

года 

Диагностическая работа предполагает создание банка данных об образе жизни 



117 
 

семей обучающихся, о положении детей в системе внутрисемейных отношений, выявление 

негативных привычек подростков, взаимоотношений подростков с педагогами школы, 

организацию мониторинга здоровья обучающихся: 

целенаправленная работа по диагностике детей, поступающих в школу; 

изучение детей и составление социального паспорта семьи; 

анкетирование учащихся с целью выявления намерений по окончанию школы и 

дальнейших жизненных планов (1-4 кл.) ; 

проведение социально-педагогического мониторинга; 

изучение личности каждого ребенка и выявление среди них учащихся, требующих 

особого внимания педагогического коллектива школы; 

установление неуспешности детей в различных видах деятельности; 

совместная работа с психологом по оказанию индивидуальной психолого- 

педагогической помощи подросткам «группы риска», коррекции личности подростков, 

предупреждению неадекватных поведенческих реакций школьников; 

профилактическая работа с обучающимися включает предупредительно- 

профилактическую деятельность и индивидуальную работу с подростками с девиантным 

поведением и детьми «группы риска». предупредительно- профилактическая деятельность 

осуществляется через систему классных часов, общешкольных мероприятий, с помощью 

индивидуальных бесед. она способствует формированию у обучающихся представлений 

об адекватном поведении, о здоровой, не склонной к правонарушениям личности 

подростка; 

Направление «Предупреждение неуспешности»: 

ежедневный контроль классными руководителями за посещаемостью уроков, в 

случае пропуска занятий учеником выяснение у родителей причины отсутствия; 

контроль со стороны родителей и педагогов за пропусками по неуважительным 

причинам; 

обеспечение принятия мер к родителям, которые не обеспечивают контроль за 

обучением и воспитанием ребенка; 

проведение дополнительных занятий и индивидуальной работы с нуждающимися 

(прогуливающими) учащимися, организация помощи отстающим как педагогом- 

предметником, так и успевающими учениками; 

направление «профилактика безнадзорности и правонарушений» ; 

осуществление педагогической деятельности по воспитанию здорового образа 

жизни и формированию негативного отношения к вредным привычкам; 

коррекция социальных установок и нравственных представлений у учащихся 

указанной категории; 

создание условий для повышения самооценки учащихся и успешной реализации; 

включение указанной категории учащихся в общественно полезную деятельность, 

развитие в её рамках толерантности и коммуникативной культуры, навыков 

бесконфликтного поведения; 

педагогическая поддержка учащихся в деятельности по поиску жизненных 

смыслов, самопознанию личностей; 

оказание социально-психологической помощи детям при решении проблем в их 

жизни; 

обеспечение координации усилий всех участников воспитательного процесса в 

организации профилактической работы по предупреждению правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

Направление «Правовое просвещение». 

осуществление правового просвещения обучающихся; 

«ОДНКНР», «окружающий мир», «литературное чтение» и пр.; 

участие в конкурсах и акциях правовой тематики; 

направление «профилактика потребления ПАВ и вредных привычек 
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(токсикомании, алкоголизма, табакокурения и т.д.)» ; 

изучение состояния физического здоровья учащихся и определение возможных 

путей преодоления физического нездоровья, формирование интереса и желания 

преодолеть собственные проблемы здоровья; 

изучение спортивных интересов учащихся, потребностей в занятиях физкультурой 

и спортом; 

разностороннее просвещение и активное привлечение учащихся к занятиям 

физкультурой и спортом; 

поощрение учащихся, демонстрирующих ответственное отношение к занятиям 

спортом, физической культурой; 

тематические мероприятия, акции по профилактике зож. - акции «молодёжь против 

наркотиков». 

Направление «Профилактика экстремистских настроений. Школа 

толерантности»: 

предупреждение вовлечения учащихся в экстремистские организации и 

группировки; 

формирование у подростков толерантного сознания, веротерпимости и обучения 

культурному диалогу; 

создание условий для проявления учащимися собственных достижений в проявлении 

своих нравственных качеств; 

поощрение учащихся, совершающих нравственные поступки; 

направление «социальная и психолого-педагогическая поддержка обучающихся»; 

социально педагогические исследования  с целью выявления социальных и 

личностных проблем детей всех возрастов; 

социально-педагогическая защита прав ребёнка; 

обеспечение социально-педагогической поддержки семей в формировании личности 

учащихся; 

социально — педагогическое консультирование; 

содействие созданию педагогически ориентированной среды для оптимального 

развития личности ребенка; 

организационно-методическая деятельность; 

организация школьного питания; 

Направление «Семья. Семейные ценности»: 

изучение взаимоотношений детей и родителей, атмосферы в семьях учащихся. - 

создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление конфликтных 

ситуаций в процессе воспитания учащихся в системе «учитель-ученик- родитель» ; 

разностороннее просвещение родителей по вопросам психологии и педагогики, 

воспитания учащихся, использование активных форм просветительской деятельности. 

организация проведения совместного досуга родителей и учащихся; 

привлечение родителей к активному участию в жизни школы, формированию 

внутренней политики школьной жизни; 

поощрение родителей, активно участвующих в жизни школы; 

направление «безопасность на дороге» ; 

осуществление пропагандистской работы по ПДД; 

оформление школьного стенда по безопасности дорожного движения; 

участие в соревнованиях и конкурсах; 

направление «противопожарная безопасность» ; 

осуществление пропагандистской работы по правилам пожарной безопасности; 

оформление школьного стенда по правилам пожарной безопасности; 

участие в соревнованиях и конкурсах разного уровня; 

направление «интернет безопасность» ; 

организация просветительской работы с учащимися и их родителями; 
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организация технического контроля безопасности; 

формирование и расширение компетентностей работников образования в области 

медиа безопасного поведения детей и подростков; 

Профилактическая работа с родителями предусматривает установление 

неиспользованного резерва семейного воспитания, нахождение путей оптимального 

педагогического взаимодействия школы и семьи, включение семьи в воспитательный 

процесс через систему родительских собраний, общешкольных мероприятий с детьми и 

родителями, привлечение родителей к проведению внеклассных мероприятий, выявление 

социально-неблагополучных, малообеспеченных, многодетных семей и постановка их на 

внутришкольный контроль.  

Проведение родительского всеобуча: 

Тема Содержание 

Профориентация 

школьников 

Профориентация, её цели и задачи. 

Правильный и ошибочный выбор профессии. Важность 

самостоятельного и обоснованного выбора профессии вашим 

ребёнком. 

По профилактике 

употребления ПAB 

ПAB и его влияние на организм ребенка. 

Как определить, что ребёнок начал употреблять ПAB. Устойчивость 

подростка в обществе. 

Семейные конфликты - причина употребления подростком ПAB. Как 

контролировать эмоциональное состояние ребёнка. 

Половые особенности подростков в системе профилактики ПAB. 

По профилактике 

правонарушений и 

преступлений 

Права и обязанности семьи. 

Права, обязанности и ответственность родителей. Нравственные 

уроки семьи - нравственные законы жизни. Права и обязанности 

ребёнка в семье, в школе, в социуме. Причина детских суицидов. 

Свободное время и развлечения учащихся. 

15. Модуль «Отдых и оздоровление детей»  

Воспитательная деятельность в детском лагере реализуется в соответствии с 

приоритетами государственной политики в сфере воспитания, зафиксированными в 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные 

ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой 

потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите 

Родины.  

Воспитательная деятельность в детском лагере реализуется в соответствии с 

приоритетами государственной политики в сфере воспитания, зафиксированными в 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные 

ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой 

потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите 

Родины. 

Лагерь – это сфера активного отдыха, разнообразная общественно значимая 

досуговая деятельность. Летний отдых дает возможность любому ребёнку раскрыться, 

приблизиться к высоким уровням самоуважения и самореабилитации. Лагерь с дневным 

пребыванием детей призван создать оптимальные условия для полноценного отдыха детей. 

Он является частью социальной среды, в которой дети реализуют свои возможности, 

потребности в индивидуальной, физической и социальной компенсации в свободное 

время. С одной стороны, это форма организации свободного времени детей разного 
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возраста, пола и уровня развития, с другой – пространство для оздоровления, развития 

художественного, технического, социального творчества.  

Одним из условий эффективности работы лагеря является использование 

воспитательного потенциала игры. Игра придаёт эмоциональную окраску всему 

происходящему, создаёт атмосферу совместного творчества, учит, помогает общаться.  

Все дни пребывания ребенка в лагере объединяются определенным сюжетом 

тематической игры. Перед детьми ставятся цели и задачи, успех в достижении которых 

требует напряжения сил и дает возможность подтвердить или изменить свою самооценку, 

предоставляют ребенку «поле успеха» в различных видах деятельности, предложенных 

игровыми ситуациями. Являясь развлечением, отдыхом, игра перерастает в обучение, 

творчество, в модель человеческих отношений.  

Анализ работы оздоровительного лагеря прошлых годов показал, что очень 

эффективной является работа, построенная в форме игры. Ребята с удовольствием 

принимали активное участие в играх, эстафетах, конкурсах, шоу, концертах, 

интеллектуальных играх, сопереживали друг другу, вели учёт достижений своих 

сверстников. Возможность лично окунуться в мир спорта, творчества, культуры и показать 

свои умения, навыки и желание участвовать, никого из детей не оставило равнодушным. 

Все это стало возможным благодаря продуманной работе взрослых и активной позиции 

детей.  

Радость общения, творческие открытия, самореализация, оригинальные идеи – все 

это дарит детям жизнь в пришкольном лагере.  

Современный российский общенациональный воспитательный идеал – 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее 

страны, укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми 

актами Российской Федерации в сфере образования цель воспитания: создание условий 

для личностного развития, самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. (Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации, ст. 2, п. 2).  

Задачи воспитания определены с учетом интеллектуально-когнитивной, 

эмоционально-оценочной, деятельностно-практической составляющих развития 

личности; - усвоение ими знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, 

которые выработало российское общество (социально значимых знаний);  

- формирование и развитие позитивных личностных отношений к этим нормам, 

ценностям, традициям (их освоение, принятие);  

- приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, 

применения полученных знаний и сформированных отношений на практике (опыта 

нравственных поступков, социально значимых дел). 

Инвариантные модули (обязательные для всех детских лагерей)  

Модуль «Будущее России»  

Деятельность реализуется по направлениям:  

- дни единых действий, которые обязательно включаются в календарный план 

воспитательной работы и проводятся по единым федеральным методическим 

рекомендациям и материалам:  
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1 июня - День защиты детей;  

6 июня - день русского языка;  

9 июня - 350 лет со дня рождения Петра I;  

12 июня - День России;  

 22 июня - День памяти и скорби;  

27 июня - День молодежи;  

8 июля - День семьи, любви и верности;  

14 августа - День физкультурника;  

22 августа - День государственного флага Российской Федерации;  

27 августа - День российского кино.  

- участие во всероссийских мероприятиях и акциях, посвященных значимым 

отечественным и международным событиям;  

- проведение всероссийских и региональных мероприятиях;  

- взаимодействие с общественными организациями Российской Федерации, 

региона.  

Модуль «Ключевые мероприятия детского лагеря» 

 Ключевые мероприятия – это главные традиционные мероприятия детского лагеря, 

в которых принимает участие большая часть детей.  

Реализация воспитательного потенциала ключевых мероприятий детского лагеря 

предусматривает:  

- торжественное открытие и закрытие смены (программы); 

 - тематические дни.  

Проведение тематических дней и мероприятий согласно перечню основных 

государственных и народных праздников, памятных дат.  

- тематические и спортивные праздники, творческие фестивали;  

- мероприятия, направленные на поддержку семейного воспитания (в рамках 

мероприятий, посвященных Дню посещения родителей, организация творческого 

отчетного концерта для родителей и др.)  

Модуль «Отрядная работа»  

Воспитатель/вожатый организует групповую и индивидуальную работу с детьми 

вверенного ему временного детского коллектива – отряда.  

Временный детский коллектив или отряд – это группа детей, объединенных в целях 

организации их жизнедеятельности в условиях детского лагеря.  

Реализация воспитательного потенциала отрядной работы предусматривает: 

 - планирование и проведение отрядной деятельности;  

- поддержку активной позиции каждого ребенка, предоставления им возможности 

обсуждения и принятия решений, создания благоприятной среды для общения; 

доверительное общение и поддержку детей в решении проблем, конфликтных ситуаций; 

 - организацию интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел, позволяющих вовлекать в них детей с разными потребностями, давать им 

возможности для самореализации, устанавливать и укреплять доверительные отношения, 

стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения; вовлечение каждого 

ребенка в отрядные дела и общелагерные мероприятия в разных ролях: сценаристов, 

постановщиков, исполнителей, корреспондентов и редакторов, ведущих, декораторов и 

т.д.;  

- формирование и сплочение отряда (временного детского коллектив) через игры, 

тренинги на сплочение и командообразование, огонек знакомства, визитки; сформировать 

дружный и сплоченный отряд поможет знание периодов развития временного детского 

коллектива – этапов развития межличностных отношений;  

- предъявление единых педагогических требований (ЕПТ) по выполнению режима 

и распорядка дня, по самообслуживанию, дисциплине и поведению, санитарно-

гигиенических требований; 
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 - принятие совместно с детьми законов и правил отряда, которым они будут 

следовать в детском лагере, а также символов, названия, девиза, эмблемы, песни, которые 

подчеркнут принадлежность именно к этому конкретному коллективу; 

 - диагностику интересов, склонностей, ценностных ориентаций, выявление 

лидеров, аутсайдеров через наблюдение, игры, анкеты. 

Модуль «Коллективное творческое дело»  

КТД как особый тип формы воспитательной работы, как социальная деятельность 

детской группы, направленная на создание нового продукта (творческого продукта) 

разработаны и названы так И.П. Ивановым.  

Основу данной методики составляет коллективная творческая деятельность, 

предполагающая участие каждого члена коллектива во всех этапах организации 

деятельности от планирования до анализа.  

Это форма организации деятельности группы детей, направленная на 

взаимодействие коллектива, реализацию и развитие способностей ребенка, получение 

новых навыков и умений, при которой вожатые действуют какстаршие помощники и 

наставники детей. КТД могут быть отрядными и общелагерными.  

Различаются следующие виды КТД по направленности деятельности: трудовые, 

познавательные, художественные, экологические, досуговые, спортивные.  

Каждый вид коллективного творческого дела обогащает личность определенным 

видом общественного ценного опыта.  

Модуль «Самоуправление»  

Реализация воспитательного потенциала системы детского самоуправления 

направлена на формирование детско-взрослой общности, основанной на партнерстве детей 

и взрослых по организации совместной деятельности, предполагает реализацию детской 

активности и направлена на развитие коммуникативной культуры детей, инициативности 

и ответственности, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержку 

творческой самореализации детей.  

На уровне детского лагеря: самоуправление в детском лагере может складываться 

из деятельности временных и постоянных органов.  

К временным органам самоуправления относятся: деятельность дежурного отряда, 

работа творческих и инициативных групп, работа советов дела.  

Постоянно действующие органы самоуправления включают в себя: совет отряда, 

совет командиров отрядов, деятельность клубов, штабов.  

Высшим органом самоуправления является сбор (совет) лагеря, в ходе которого 

решаются основные вопросы жизнедеятельности лагеря, планируется работа, проходят 

выборы органов самоуправления, оценивается их работа. На уровне отряда: через 

деятельность лидеров, выбранных по инициативе и предложениям членов отряда 

(командиров, физоргов, культорг и др.), представляющих интересы отряда в общих делах 

детского лагеря, при взаимодействии с администрацией детского лагеря.  

Модуль «Дополнительное образование»  

Дополнительное образование детей в детском лагере является одним из основных 

видов деятельности и реализуется через: 

 - программы профильных (специализированных, тематических) смен; 

 - деятельность кружковых объединений, секций, клубов по интересам, студий, 

дополняющих программы смен в условиях детского лагеря.  

В рамках пяти направленностей: социально-гуманитарная; художественная; 

естественнонаучная; техническая; физкультурно-спортивная. 

 Модуль «Здоровый образ жизни»  

Система мероприятий в детском лагере, направленных на воспитание 

ответственного отношения у детей к своему здоровью и здоровью окружающих, включает:  

- физкультурно-спортивных мероприятия: зарядка, спортивные соревнования, 

эстафеты, спортивные часы;  
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- спортивно-оздоровительные события и мероприятия на свежем воздухе  

- просветительские беседы, направленные на профилактику вредных привычек и 

привлечение интереса детей к занятиям физкультурой и спортом;  

- встречи с известными (интересными) людьми – общественными деятелями, 

деятелями спорта, культуры и искусства и другое. Модуль «Организация предметно-

эстетической среды». 

 Реализация воспитательного потенциала предметно-эстетической среды 

предусматривает:  

- тематическое оформление интерьера помещений детского лагеря (вестибюля, 

коридоров, рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и комнат для проживания детей; 

- озеленение территории детского лагеря, разбивка клумб, аллей, оборудование отрядных 

мест, спортивных и игровых площадок, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих 

разделить территорию детского лагеря на зоны активного и тихого отдыха, создание 

дендроплана лагеря и использование его воспитательного потенциала;  

- оформление отрядных уголков, позволяющее детям проявить свои фантазию и 

творческие способности.  

Отрядный уголок – форма отражения жизнедеятельности отряда, постоянно 

действующая, информирующая и воспитывающая одновременно, вызывающая интерес и 

стимулирующая активность детей.  

В оформлении отрядного уголка принимает участие весь отряд, вожатый является 

организатором и идейным вдохновителем.  

- событийный дизайн – оформление пространства проведения событий (праздников, 

церемоний, творческих вечеров, выставок, КТД, отрядных дел и т.п.).  

- звуковое пространство детском лагере – работа детского радио, аудио сообщения 

(информация, музыка) позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической 

воспитательной направленности, исполнение гимна РФ;  

- «места новостей» – оформленные места, стенды в помещениях (холл первого 

этажа, рекреации), содержащие в доступной, привлекательной форме новостную 

информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного 

содержания, поздравления, афиши и т.п.;  

- размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ детей, 

демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга, фотоотчетов об 

интересных событиях детском лагере.  

Модуль «Профилактика и безопасность»  

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в детском лагере 

предусматривает:  

- физическую и психологическую безопасность ребенка в новых условиях; - 

специализированные проекты и смены;  

- целенаправленную работу всего педагогического коллектива по созданию в 

детском лагере эффективной профилактической среды обеспечения безопасности 

жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности;  

- разработку и реализацию разных форм профилактических воспитательных 

мероприятий: антиалкогольные, против курения, безопасность в цифровой среде, 

вовлечение в деструктивные группы в социальных сетях, деструктивные молодежные, 

религиозные объединения, культы, субкультуры, безопасность дорожного движения, 

противопожарная безопасность, гражданская оборона, антитеррористическая, 

антиэкстремистская безопасность и т.д.;  

- организацию превентивной работы со сценариями социально одобряемого 

поведения, развитие у обучающихся навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости 

к негативному воздействию, групповому давлению;  

- поддержку инициатив детей, педагогов в сфере укрепления безопасности 
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жизнедеятельности в детском лагере, профилактики правонарушений, девиаций, 

организация деятельности, альтернативной девиантному поведению – познание 

(путешествия), испытание себя (походы, спорт), значимое общение, любовь, творчество, 

деятельность (в том числе профессиональная, религиозно-духовная, благотворительная, 

искусство и др.).  

Модуль «Работа с вожатыми/воспитателями» 

 Главными субъектами успешной и качественной работы с детьми в детском лагере 

являются вожатые/воспитатели, а также они являются важным участником системы 

детско-взрослой воспитывающей общности.  

От их компетентности, профессиональной готовности, увлеченности зависит, 

насколько дети смогут раскрыть свой потенциал, осознать себя частью сообщества 

детского лагеря. Детский лагерь для ребенка начинается с вожатого, раскрывается через 

вожатого. Все нормы и ценности актуализируются ребенком, в том числе через личность 

вожатого/воспитателя. Вариативные модули  

Модуль «Экскурсии и походы»  

Экскурсии, походы помогают ребятам расширить свой кругозор, получить новые 

знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 

уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных ситуациях. С этой целью для детей организуются 

туристские походы, экологические тропы, тематические экскурсии: профориентационные 

экскурсии, экскурсии по памятным местам и местам боевой славы, в музей, картинную 

галерею, технопарк.  

Модуль «Профориентация»  

Эта работа осуществляется через:  

- циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку ребенка 

к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего;  

- профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания детей о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной детям профессиональной 

деятельности;  

- экскурсии на предприятия и встречи с гостями: экспертами в области 

профориентации, представителями разных профессий, дающие ребятам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих 

эти профессии.  

Основным методом анализа воспитательного процесса в детском лагере является 

самоанализ воспитательной работы, который проводится каждую смену с целью 

выявления основных проблем и последующего их решения, совершенствования 

воспитательной работы в детском лагере. 

Организационный раздел 

Кадровое обеспечение 

Для кадрового потенциала школы характерны стабильность состава. Это обеспечивает 

более качественное и результативное преподавание. Наличие большей части педагогов 

специалистов с большим опытом педагогической деятельности способствует организации 

работы в системе подготовки и повышения квалификации, а также в выборе новых 

подходов к преподаванию. Это обеспечивает выбор наиболее приемлемых методик и 

технологий, которые гармонично соотносятся с содержанием предмета преподавания. С 

одной стороны, такое положение гарантирует высокий качественный потенциал коллектива. 

С другой стороны, в последние годы наблюдается омоложение педагогических кадров. 

Школа укомплектована педагогическим составом на 100 % и в настоящее время в 

школе работает 27 учителей, из них: 

- с высшим педагогическим образованием – 24; 
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- почетная грамота Министерства образования Российской Федерации — 1; 

- учителей высшей категории – 5; 

- учителей первой категории – 6; 

- без категории – 2. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, в том числе и с ОВЗ, 

осуществляют следующие специалисты: педагог-психолог, социальный педагог. 

В школе 20 классов-комплектов, с которыми работают 20 классных руководителей. 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса: 

№п/п Занимаемая должность 

1 Заместитель директора  

2 Классные руководители 

3 Педагоги дополнительного образования 

4 Вожатая 

5 Советник директора по воспитательной 

работе 

6 Учителя-предметники 

7 Социальный педагог 

8 Учитель-логопед 

9 Педагог-психолог 

10 Педагог-дефектолог 

Педагогический коллектив прошел курсы повышения квалификации 

педагогических работников в сфере воспитания, в том числе по работе с детьми ОВЗ и 

других категорий. 

Воспитательный процесс обучающихся школы осуществляют администрация 

школы, классные руководители, педагоги-предметники, социальный педагог. 

Совершенствование подготовки и повышения квалификации кадров по вопросам 

духовно-нравственного воспитания детей и молодежи, один из главных вопросов в 

реализации рабочей программы воспитания.  Мероприятия по подготовке кадров:  

- сопровождение молодых педагогических работников, вновь поступивших на 

работу педагогических работников (работа школы наставничества); 

-  индивидуальная работа с педагогическими работниками по запросам (в том числе 

и по вопросам классного руководства); 

-  контроль оформления учебно-педагогической документации; 

- проведение конференций, «круглых столов», семинаров по педагогическим и 

другим проблемам духовно-нравственного воспитания и просвещения обучающихся;  

- участие в постоянно действующих учебных курсах, семинарах по вопросам 

воспитания; 

- участие в работе городских и региональных методических объединений 

представление опыта работы школы; 

- участие в работе постоянно действующего методического семинара по духовно-

нравственному воспитанию. 

С 1 сентября 2023 года была введена должность советника директора по 

воспитанию и взаимодействию с детьми, основной задачей советника директора по 

воспитанию решать жизненно важные задачи становления, образования и воспитания 

личности. Новизна представленного опыта в том, что работа по формированию 

социальных ценностей проводилась в системе, строилась с учетом особенностей детей и 

их семей. Воспитательный процесс был ориентирован на социальный заказ общества и дал 

возможность организовать тесное сотрудничество семьи и школы. В этой связи задачей 

первостепенной важности является формирование уважения к своему прошлому, привитие 

идей патриотизма и служения отечеству через семью. 

Нормативно-методическое обеспечение 

Перечень локальных правовых документов школы, в которые вносятся изменения в 
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соответствии с рабочей программы воспитания представлены на сайте образовательного 

учреждения: https://shkola3rakitnoe-r31.gosweb.gosuslugi.ru  

Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями 

На уровне воспитывающей среды: во всех локальных составляющих строится как 

максимально доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда обеспечивает 

возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; 

рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации 

уникальности достижений каждого обучающегося с ОВЗ.  

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между обучающимися, родителями 

(законными представителями), педагогами. Детская и детско-взрослая общности в 

инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и 

сотрудничества в совместной деятельности.  

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в классе, в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-

родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует 

опыт работы в команде, развивает активность и ответственность каждого обучающегося в 

социальной ситуации его развития.  

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, отдыха, 

праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития 

каждого ребенка с ОВЗ обеспечивает возможность его участия в жизни класса, школы, 

событиях группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность в 

своих силах. 

 Особыми задачами воспитания обучающихся с 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 учётом индивидуальных особенностей 

и возможностей каждого обучающегося; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 

компетентности 

В настоящее время   в нашей школе, получает образование примерно 3% детей с  

ОВЗ и детей инвалидов  во всех уровнях образования. Дети ОВЗ и инвалиды получают 

образование, на равных, со всеми школьниками, создана благоприятная доброжелательная 

среда.  Эти дети находятся под пристальным контролем классных руководителей, и 

социально-психологической службы. Они имеют возможность участвовать в различных 

формах жизни детского сообщества: в работе органов самоуправления, волонтерского 

отряда, участвовать в конкурсных мероприятиях онлайн и офлайн, в школьных 

праздниках. Обеспечивается возможность их участия в жизни класса, школы, событиях 

группы. Таким образом,  формируется их личностный опыт, развивается самооценка и 

уверенность в своих силах, опыт работы в команде, развивает активность и 

ответственность каждого обучающегося в социальной ситуации его развития. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются: 

налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с ОВЗ с 

окружающими для их успешной адаптации и интеграции в школе; 

формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со 

https://shkola3rakitnoe-r31.gosweb.gosuslugi.ru/
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стороны всех участников образовательных отношений; 

построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося с ОВЗ; 

активное привлечение семьи и ближайшего социального окружения к воспитанию 

обучающихся с ОВЗ;  

обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся с ОВЗ в 

развитии и содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-

социальной компетентности; 

индивидуализация в воспитательной работе с обучающимися с ОВЗ. 

на личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской 

деятельности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями необходимо ориентироваться на: 

формирование личности ребёнка 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 приёмов, организацией 

совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, 

учителей-дефектологов; 

личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся. 

В школе применяются следующие формы поощрения: 

- похвальный лист «За отличные успехи в учении»; 

- похвальная грамота «За особые успехи в изучении отдельных предметов»; 

- награждение благодарностями за активное участие в школьных делах и/или в 

конкретных проявлениях активной жизненной позиции; 

- награждение почетными грамотами и дипломами за победу или призовое место с 

указанием уровня достижений обучающихся в различных школьных конкурсах и 

викторинах; 

- награждение родителей (законных представителей) обучающихся 

благодарственными письмами за хорошее воспитание детей; 

- включение в группу для подъема и спуска Государственного флага Российской 

Федерации. 

Кроме того, практикуется такая форма поощрения проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся и социальной успешности, как благотворительная поддержка. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) может 

заключаться в материальной поддержке проведения в школе воспитательных дел, 

мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных форм совместной 

деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке 

нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников. 

Использование всех форм поощрений, а также привлечение благотворителей (в том 

числе из родительского сообщества), их статус, акции, деятельность, соответствуют 

укладу школы, цели, задачам, традициям воспитания, могут согласовываться с 

представителями родительского сообщества во избежание деструктивного воздействия на 

воспитывающую среду, взаимоотношения в школе. 

 Ведение портфолио отражает деятельность обучающихся при её организации и 

регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными 

представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и 
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символизирующих достижения обучающегося. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, 

достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, 

фотографии призов, фото изделий, работ и другого, участвовавшего в конкурсах). Кроме 

индивидуального портфолио возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинги формируются через размещение имен (фамилий) обучающихся или 

названий (номеров) групп обучающихся, классов в последовательности, определяемой их 

успешностью, достижениями. 

Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на 

уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

установленными соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в общеобразовательной 

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 включается в календарный план 

воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение 

прежде всего не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение 

уклада общеобразовательной организации, качество воспитывающей среды, содержание и 

разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, обучающимися 

и родителями; 

развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование 

результатов анализа для совершенствования воспитательной деятельности педагогических 

работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной 

деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнѐрами); 

распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся 

ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это результат как 

организованного социального воспитания, в котором общеобразовательная организация 

участвует наряду с другими социальными институтами, так и стихийной социализации, и 

саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса (предложенные 

направления являются примерными, их можно уточнять, корректировать, исходя из 

особенностей уклада, традиций, ресурсов общеобразовательной организации, контингента 

обучающихся и др.). 

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. 

Внимание педагогов сосредоточивается на вопросах:  

какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить 

за прошедший учебный год;  
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какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему;  

какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

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.  

Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных 

руководителей или педагогическом совете.  

Внимание сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством (выбираются 

вопросы, которые помогут проанализировать проделанную работу): 

реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

деятельности классных руководителей и их классов; 

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 партнёрства; 

деятельности по профориентации обучающихся; 

и другое по дополнительным модулям. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем,  

над решением которых предстоит работать педагогическому коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем 

директора по воспитательной работе (совместно с советником директора по 

воспитательной работе при его наличии) в конце учебного года, рассматриваются и 

утверждаются педагогическим советом или иным коллегиальным органом управления в 

общеобразовательной организации. 

Реализация сетевых форм взаимодействия. 

Создание сетевой организации означает интеграцию уникального опыта, 

возможностей, знаний и ресурсов участников, объединяющихся вокруг некоторого 

проекта, который не может быть выполнен каждым из партнеров в отдельности. 

Следовательно, образование сети различными участниками обеспечивает взаимные 

компенсацию недостатков ресурсов и усиление преимуществ. 

Основными значимыми партнерами школы являются: 

Ракитянская станция юных натуралистов; 

Ракитянский Дом творчества; 

Детстская спортивно-юношеская школ; 

Сахзаводская модельная библиотека им.А.И.Борисенко ; 

Детская школа искусств им.В.П.Рудина; 

Сахзаводской культурно-спортивный комплекс; 

ЦКР«Молодёжный» ; 
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«Ракитянский краеведческий музей» ; 

Плавательный бассейн «Нептун» ; 

Ледовая арена «Дружба» ; 

Свято-Никольский храм п. Ракитное; 

Духовно-просветительский центр при Свято-Никольском храме п. Ракитное; 

Центр духовно-нравственного и патриотического воспитания «Русский мир» с. 

Дмитриевка; 

ОГБУЗ «Центральная районная больница» ; 

ГИБДД ОМВД России по Ракитянскому району.  

Развитие кадетского движения – приоритетное направление воспитательной работы 

образовательного учреждения. В школе функционируют 1 кадетский класс «Юные 

инспекторы дорожного движения». Школа реализует проекты «Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

детей и молодежи «Движение первых»» и Всероссийского военно-патриотического 

движения «Юнармия». В целях создания условий, способствующих патриотическому, 

физическому, интеллектуальному и духовному развитию личности юного гражданина в 

образовательном учреждении организована работа военно-патриотического клуба 

«Восход имени С.М.Шкилёва». Клуб создан в 2009 году.  

Профиль - гражданско-патриотическое воспитание. Особое внимание уделяется 

развитию волонтерского и тимуровского движения. В школе действуют волонтерские  

отряды из числа обучающихся 5-11 классов по направлениям «Событийное волонтерство», 

«Волонтеры-медики», «Культурное волонтерство», «Волонтерство Победы», «Социальное 

волонтерство», «Экологическое волонтерство», «Спортивное волонтерство», 

«Патриотическое волонтерство». В школе создан и действует школьный спортивный клуб. 

Визитной карточкой являются традиционные школьные мероприятия: «Праздник первого 

школьного звонка», «День учителя. День самоуправления», «Бег для всех», «Осенний бал», 

прием в кадеты и отчетный концерт кадетов, «День пожилого человека», «День матери», 

«Новогодние утренники», «День открытых дверей для будущих первоклассников», «Вечер 

встречи с выпускниками», конкурсно-игровые программы «А ну-ка, девушки!», «А ну-ка, 

парни!», фестиваль «Песни о войне», Смотр строя и песни, праздник Последнего 

школьного звонка, Выпускные вечера в 9-х,11 классах. В школе действуют Стена памяти 

«Их имена навечно в памяти нашей», «Родной наш край – Святое Белогорье».  

Школа располагает достаточным количеством кабинетов для получения учащимися 

качественного образования и воспитания, имеется спортивный зал, спортивная площадка, 

актовый зал, библиотека. Школа удалена от густо заселенного центра п. Ракитное. 

Закрепленный за школой микрорайон включает наиболее отдаленные улицы населенного 

пункта, а также прилегающие села, не имеющие основной и средней школы (село 

Центральное, село Новозинаидинское, с. Зинаидино).  

Процесс воспитания в образовательном учреждении основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: - неукоснительное соблюдение 

законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о 

ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в школе; - ориентир на 

создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой 

невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов; - реализация 

процесса воспитания главным образом через создание в школе детсковзрослых общностей, 

которые объединяют детей и педагогов содержательными событиями, позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; - организация основных 

совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной заботы и взрослых, и 

детей; - системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия его 

эффективности.  

Основными традициями воспитания являются: - ключевые общешкольные дела, 

через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; - 
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коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ результатов каждого ключевого дела и большинства используемых 

для воспитания других совместных дел педагогов и школьников; - создание таких условий, 

при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от 

пассивного наблюдателя до организатора); - ориентирование педагогов школы на 

формирование коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных 

детских объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений; - явление ключевой фигурой воспитания в школе классного 

руководителя, реализующего по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую функции.  

Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 

воспитательной работе (советником директора по воспитательной работе) с последующим 

обсуждением результатов на методическом  объединении классных руководителей или 

педагогическом совете. Основным способом получения информации о результатах 

воспитания, социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое 

наблюдение. Внимание педагогов сосредотачивается на вопросах: какие проблемы, 

затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший учебный 

год? какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему? какие новые проблемы, 

трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому коллективу? 

Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных 

руководителей или педагогическом совете.  

Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения 

классных руководителей или педагогическом совете школы. Внимание при этом 

сосредотачивается на вопросах, связанных с: - качеством проводимых общешкольных 

ключевых дел; - качеством совместной деятельности классных руководителей и их 

классов; - качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; - качеством 

реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; - качеством 

существующего в школе ученического самоуправления; - качеством функционирующих 

на базе школы детских общественных объединений; - качеством проводимых в школе 

экскурсий, походов; - качеством профориентационной работы школы; - качеством работы 

школьных медиа; - качеством организации предметно-эстетической среды школы; - 

качеством взаимодействия школы и семей школьников. Итогом самоанализа организуемой 

в школе воспитательной работы является перечень выявленных проблем, над которыми 

предстоит работать педагогическому коллективу, и проект направленных на это 

управленческих решений.  
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3. Организационный раздел 

 

3.1 Учебный план 

Учебный план – нормативный правовой акт МОУ «Ракитянская средняя 

общеобразовательная школа №3 им. Н.Н. Федутенко», реализующий АООП НОО (далее - 

Учебный план), фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное 

время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при отборе 

учебного материала, формировании перечня результатов образования и организации 

образовательной деятельности.  

Учебный план является частью АООП НОО ТНР ( вариант 5.2) (пункт 3.1. раздел 

3). 

Учебный план школы сформирован в соответствии со следующими нормативными 

документами:  

Федеральным Законом Российской Федерации “Об образовании в Российской 

Федерации” от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  

Приказом Министерством образования и науки Российской Федерации “Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья” от 

19.12.2014 № 1598;  

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации “Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования” от 22.03.2021 №115;  

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 “Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи" от 28.09.2020 № 28 (далее СП 2.4.3648-20);  

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации “Об утверждении Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания” от 28.01.2021 №2 (далее СанПиН 

1.2.3685-21);  

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации “Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

“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)” № СП 3.1/2.4.3598-20, 16, 3.1/2.4.3598-20 от 30.06.2020;  

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации “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” от 21.09.2022 № 858; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации “Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования” от 09.06.2016 № 699;  

Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации “Об утверждении 

федеральной адаптированной образовательной программы начального общего 
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образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья” от 24.11.2022 

№ 1023 (Зарегистрировано в Минюсте России 21.03.2023 N 72654).  

Учебный план школы обеспечивает выполнение гигиенических требований к 

режиму образовательного процесса, установленных СП 2.4.3648-20 и предусматривает 

нормативный срок освоения АООП НОО ТНР (вариант 5.2) - 5 лет (1-й дополнительный, 

1-4 классы).  

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования 

обучающихся с ТНР:  

формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;  

готовность обучающихся к продолжению образования на уровне основного общего 

образования, их приобщение к информационным технологиям;  

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях;  

личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью; 

профилактика и коррекция речеязыковых расстройств;  

формирование коммуникативной компетентности обучающихся с ТНР.  

Обязательная часть учебного плана включает предметные области, 

предусмотренные действующим ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и учебное время, 

отводимое на их изучение по годам обучения.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, не превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную 

СП 2.4.3648- 20.  

Организация занятий внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательного процесса и предоставляет обучающимся возможность выбора широкого 

спектра занятий, направленных на их развитие.  

В целях обеспечения индивидуальных особых образовательных потребностей 

обучающихся с ТНР часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, предусматривает:  

учебные занятия, обеспечивающие  удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ТНР и необходимую коррекцию недостатков в речевом, 

психическом и (или) физическом развитии;  

учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных 

предметов;  

учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные. 

Учебный план обеспечивает реализацию АООП НОО ТНР (вариант 5.2) на русском 

языке.  

Учебный год условно делится на четверти, продолжительность которых 

устанавливается календарным учебным графиком АООП НОО ТНР (вариант 

5.2).Количество часов, отводимых в неделю на занятия внеурочной деятельностью, 

составляет - 10 часов (в том числе из них – от 5 до 7 часов в неделю (в зависимости от года 

обучения) на коррекционно-образовательную область в течение всего срока обучения на 

уровне начального общего образования).  

Продолжительность учебного года в 1-м дополнительном и 1-м классах составляет 

33 недели, во 2-4 классах - 34 недели.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом - не менее 8 недель.  

https://docs.cntd.ru/document/420245389
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Для обучающихся в 1-м дополнительном и 1-м классах устанавливаются в течение 

года дополнительные недельные каникулы.  

Обучение в 1-м дополнительном и 1-м классах проводится без балльного 

оценивания знаний обучающихся и домашних заданий.  

Вся образовательная и воспитательная деятельность построена таким образом, 

чтобы на всех уроках и внеклассных мероприятиях осуществляется работа по коррекции 

(или) профилактике нарушений и развитию речи обучающихся с ТНР, обеспечивая тесную 

связь содержания образования с его развивающей направленностью.  

Учебные занятия проводятся в первую смену 5-дневной рабочей недели. 

Продолжительность урока и распределение учебной нагрузки в течение учебного дня и 

учебной недели соответствуют Гигиеническим нормативам и Санитарно- 

эпидемиологическими требованиям.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели, общий объем максимально допустимой учебной нагрузки в течение дня составляет: 

для обучающихся 1-го дополнительного, 1 классов – не более 4  уроков и 1 день в 

неделю не более 5 уроков за счет урока физической культуры; 

для обучающихся 2-4 классов – 5 уроков и 1 день не более 6 уроков за счет урока 

физической культуры 

Обучение осуществляется в первую смену. Обучение в первых классах 

осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований:  

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); 

организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не 

менее 40 минут; 

предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти 

при традиционном режиме обучения; 

проведение нулевых уроков запрещено.  

Продолжительность перемен между уроками составляет от 10 до 20 минут.  

Устанавливаются три большие перемены после 1-го, 2-го и 3-го уроков - 20 минут. 

Перерыв между занятиями внеурочной деятельности, занятий со специалистами – 10 минут. 

Продолжительность урока во 2-4 классах составляет 40 минут. 

Внеурочная деятельность в 1-ом дополнительном, 1 - 4 классах организуется и 

проводится с перерывом в 1,5 часа, включая прогулку не менее 1 часа и питание 

обучающихся. 

Таким образом, удается обеспечить необходимый отдых обучающихся равномерно 

распределить в течение дня все необходимые учебные нагрузки, не перегружая 

обязательной частью учебного плана послеобеденное время, отводимое на прогулку, 

занятия внеурочной деятельности, занятия по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам, самоподготовку обучающихся. 

При реализации АООП НОО ТНР (вариант 5.2) созданы специальные условия, 

обеспечивающие освоение обучающимися содержания образовательной программы в 

полном объеме с учетом их особых образовательных потребностей и особенностей 

здоровья. 

Формы и сроки проведения промежуточной аттестации 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация в школе проводятся 

в соответствии с Положением “О формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся”. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся 

являются объектом внутренней системы оценки качества образования в школе и отражают 

динамику достижения обучающимися планируемых результатов освоения адаптированных 

основных общеобразовательных программ начального общего образования. 

https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP


135 
 

Промежуточная аттестация проводиться по итогам каждой учебной четверти, 

учебного года. 

Промежуточная аттестация в 1-ом дополнительном, 1 классах проводится без 

фиксации достижений обучающихся в виде отметок по пятибалльной системе.  

Фиксация результатов промежуточной аттестации обучающихся 2-4 классов 

осуществляется по пятибалльной системе (минимальный балл - 2, максимальный балл - 5).  

Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется в электронном 

журнале. 

При реализации АООП НОО ТНР (вариант 5.2) школа выбирает: 

- учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования (в соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации “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" от 

21.09.2022 № 858); 

- учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации “Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования" от 09.06.2016 № 699. 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 

определяется исходя из расчета: 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для 

освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному 

предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основных 

общеобразовательных программ; 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного 

пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, учебного плана основных общеобразовательных 

программ. 

Недельный учебный план адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи (АООП НОО ТНР (вариант 5.2)), 5 лет обучения 

Предметные 

области 

Учебн

ые 

предме

ты 

Количество часов в неделю Всего 

1
 

к
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сс
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о
п

. 1 класс 

2
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а
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с 3
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с 4
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Обязательная часть 

Русский 

язык и 

литературно

е чтение 

Русский язык - - 4 4 4 4 16 

Обучение 

грамоте 

7 7 - -   14 

Литератур

ное  

чтение 

- - 4 4 4 4 16 

Математик

а и 

информати

ка 

Математика 4 4 4 4 4 4 24 

Обществозн

ан ие и 

естествознан

ие 

Окружаю

щий  мир 

2 2 2 2 2 2 12 

Основы 

религиозны

х культур и 

светской 

этики 

Основы 

религиозн

ых культур 

и светской 

этики 

- - - - - 1 1 

 

Искусство 
Изобразитель

но е искусство 

1 1 1 1 1 1 6 

Музыка 1 1 1 1 1 1 6 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 6 

Физическ

ая 

культура 

Физичес

кая 

культура 

(адаптив

ная 

физичес

кая 

культура

) 

2 2 2 2 2 2 12 
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Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

3 3 2 4 4 3 19 

Предельно допустимая 

недельная нагрузка (при 5-

дневной учебной неделе) 

21 21 23 23 23 11

1 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 10 50 

Из них обязательные 

коррекционные курсы: 

7 6 5 5 5 28 

Развитие речи 2 2 2 2 2 10 

Логопедическая ритмика 1 1 1 1 1 5 

Произношение 2 1 - - - 3 

Индивидуальные и 

подгрупповые 

логопедические занятия 

2 2 2 2 2 10 

в том числе другие 

направления внеурочной 

деятельности 

3 4 5 5 5 22 

Недельный учебный план адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи (АООП НОО ТНР (вариант 5.2)), 4 года обучения  

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в 

неделю по классам 
Всего 

 
Классы I II III IV 

 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык - 4 4 4 12 

Обучение грамоте 6 - - - 6 

Литературное чтение - 4 4 4 12 

Иностранный язык Иностранный язык - 1 1 1 3 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики 
- - - 1 1 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 
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Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология 2 2 2 2 8 

Физическая культура 

Физическая культура 

(адаптивная физическая 

культура) 

2 2 2 2 8 

Итого 18 21 21 22 82 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений (при 5-дневной учебной 

неделе) 

3 2 2 1 8 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-

дневной учебной неделе) 
21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 40 

Из них обязательные коррекционные курсы: 7 7 5 5 24 

Произношение 1 1 
  

2 

Развитие речи 2 2 1 1 6 

Логопедическая ритмика 2 2 2 2 8 

Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия 2 2 2 2 8 

Другие направления внеурочной деятельности 3 3 5 5 16 

Всего 31 33 33 33 130 

Учебный план для обучающихся 1-го дополнительного и 1 - 4 классов 

предназначается обучающимся с ТНР (I отделение) которым требуются особые 

педагогические условия, специальное систематическое целенаправленное коррекционное 

воздействие. Первое отделение для обучающихся с алалией, афазией, ринолалией, 

дизартрией и заиканием, имеющих общее недоразвитие речи и нарушения чтения и письма, 

препятствующие обучению в образовательных организациях. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 

характерных для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, а также индивидуальных 

потребностей каждого обучающегося. 

На изучение учебного предмета «Обучение грамоте» в 1-ом дополнительном, 1 

классах выделено 2 часа в неделю из части, формируемой участниками образовательных 

отношений, для необходимой коррекции недостатков в речевом и (или) психическом 

развитии. 

В учебный план 4 класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение учебного 

предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (далее - ОРКСЭ). 

Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется 

родителями (законными представителями) обучающихся. Выбор фиксируется в протоколе 

родительского собрания (протокол № 4 от 15.03.2023) и подтверждается письменными 

заявлениями родителей (законных представителей) обучающихся. 
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Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность. 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности и включает следующие коррекционные курсы: «Логопедическая ритмика», 

«Развитие речи», «Произношение». 

В структуру коррекционно-развивающей области включаются индивидуальные и 

подгрупповые логопедические занятия по коррекции речевых нарушений, развитию речи, 

когнитивных, коммуникативных и творческих способностей обучающихся. 

Индивидуальные логопедические занятия проводятся с одним обучающимся в течение 20 

минут. Частота посещений индивидуальных занятий обучающимися - не менее 3 раз в 

неделю. Подгрупповые логопедические занятия с 2-4 обучающимися составляют 20-25 

минут. Частота посещений подгрупповых логопедических занятий - не менее 2 раз в 

неделю. 

Часы коррекционно-развивающей области, не входят в предельно допустимую 

учебную нагрузку, проводятся во внеурочное время. Реализация данной области 

осуществляется за счет часов, отводимых на внеурочную деятельность (количество часов 

на коррекционно-образовательную область – от 5 до 7часов в неделю (в зависимости от года 

обучения) в течение всего срока обучения). 

В учебном плане количество часов в неделю на коррекционно-развивающие курсы 

указано на одного обучающегося. 

Коррекционно - развивающие занятия в 1-ом дополнительном, 1 - 4 классах 

проводятся как в первую половину, так и во вторую половину дня с перерывом 30 минут  

после последнего урока. 

Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия проводятся с одним 

обучающимся продолжительностью не менее 25 минут. Частота посещений 

индивидуальных корреционно-развивающих занятий для каждого обучающегося 

определяется решением школьного психолого-медико-педагогического консилиума по 

результатам проведенной психолого-педагогической, логопедичесой, дефектологической 

диагностик. Групповые коррекционно-развивающие занятия с обучающимися проводятся в 

соответствии с расписанием занятий внеурочной деятельности. 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи в процессе освоения АООП НОО ТНР (вариант 5.2) осуществляется в 

урочное и внеурочное время специалистами службы психолого-медико-педагогического 

сопровождения: педагогами-психологами, учителями–логопедами, учителями- 

дефектологами, медицинскими работниками. Учебный план сохраняет преемственность 

изучаемых учебных предметов на каждом уровне общего образования. 

Учебный план может быть реализован с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий в порядке, установленном федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

(Статья 16 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»). 

В рамках внеурочной деятельности выделяется обязательный коррекционный курс 

"Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия", на который выделяется 2 часа 

в неделю на каждого обучающегося.  

При наличии необходимых условий (кадровых, финансовых, материально- 

технических и иных) возможно деление классов на группы при проведении учебных 

занятий, курсов, дисциплин (модулей). 

Режим работы школы – 5-дневная учебная неделя. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

составляет 34 недели, в 1 классе - 33 недели. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2954 

часов и более 3345 часов в соответствии с требованиями к организации образовательного 
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процесса к учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года (февраль) 

дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность урока составляет: 

в 1 классе - 35 минут (сентябрь - декабрь), 40 минут (январь - май); в классах, в 

которых обучаются обучающиеся с ОВЗ - 40 минут; во 2-4 классах – 40 минут. 

С целью реализации права на образование обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, детей-инвалидов при наличии медицинского заключения, заявления 

родителей (законных представителей) предусмотрена организация индивидуального 

обучения на дому обучающихся на всех уровнях образования. Порядок организации 

индивидуального обучения на дому регламентируется локальным актом 

«Положение об организации индивидуального обучения на дому МБОУ «Гимназия 

№3». Возможна организация обучения в очной форме и в очной форме с использованием 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. В этом случае 

составляется индивидуальный учебный план для конкретного обучающегося с учетом 

особенностей его здоровья, способностей и потребностей. Индивидуальный учебный 

план разрабатываться с участием самих обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, в соответствии с порядком, установленным Гимназией. 

Освоение адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования сопровождается промежуточной аттестацией учащихся. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне начального общего образования за определенный, достаточно 

большой промежуток учебного времени (четверть, год) по каждому изучаемому предмету, 

курсу. 

Формами промежуточной аттестации являются четвертная и годовая 

промежуточная аттестация. 

Четвертная промежуточная аттестация 

Четвертные отметки успеваемости обучающихся выводятся по окончании 

соответствующей учебной четверти на основе текущих отметок успеваемости, 

выставленных обучающимся в классный журнал в последние два дня четверти.  

Четвертная отметка успеваемости обучающихся по учебному предмету 

определяется как среднее арифметическое текущих отметок и округляется по правилам 

математического округления. 

Годовая промежуточная аттестация обучающихся 2 - 4 классов проводится на 

основе результатов накопленной оценки (четвертные отметки) и фиксируется в документе 

об образовании (дневнике, табеле успеваемости обучающегося, электронном журнале) как 

среднее арифметическое четвертных отметок и округляется по правилам математического 

округления. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса 

обеспечивает реализацию особых образовательных и индивидуальных потребностей 

каждого обучающегося. В 4 классе эта часть отсутствует. 

Суммарный объем домашнего задания по всем предметам для каждого класса не 

превышает продолжительности выполнения 1 час - для 1 класса, 1,5 часа - для 2 и 3 классов, 

2 часа - для 4 класса. Администрацией Школы осуществляется координация и контроль 

объема домашнего задания учеников каждого класса по всем предметам в соответствии с 

Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 
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3.2. План внеурочной деятельности 

Назначение плана внеурочной деятельности – психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной 

адаптации и развития, индивидуальных способностей и познавательных интересов. 

План внеурочной деятельности формируется школой с учетом предоставления 

права участникам образовательных отношений выбора направления и содержания 

учебных курсов.  

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются: 

поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования; 

совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений 

в разновозрастной школьной среде; 

формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил 

безопасного образа жизни; 

повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к 

познавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей участников; 

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; 

поддержка детских объединений, формирование умений ученического 

самоуправления; 

формирование культуры поведения в информационной среде. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

обучающегося 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 в лицее, учитывается: 

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 и их содержательная связь с урочной деятельностью; 

особенности информационно-образовательной среды лицея, национальные и 

культурные особенности региона. 

К выбору направлений внеурочной деятельности и их организации привлекаются 

родители как законные участники образовательных отношений. 

Общий объем внеурочной деятельности не превышает 10 часов в неделю. 

Один час в неделю отводится на внеурочное занятие «Разговоры о важном». 

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. 

Основной формат 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, 
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доброжелательным отношением к окружающим и ответственным отношением к 

собственным поступкам. 

Направления и цели внеурочной деятельности 

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 деятельность организуется как система 

разнообразных творческих мастерских по развитию художественного творчества, 

способности к импровизации, драматизации, выразительному чтению, а также 

становлению умений участвовать в театрализованной деятельности. 

Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках внеурочной 

деятельности, которые формируют представления обучающихся о разнообразных 

современных информационных средствах и навыки выполнения разных видов работ на 

компьютере. 

Интеллектуальные марафоны организуются через систему 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 внеучебной деятельности; 

использование форм организации, предполагающих использование средств 

информационно-коммуникационных технологий. 

Формы организации внеурочной деятельности: 

учебные курсы и факультативы; 

художественные, музыкальные и спортивные студии; 

соревновательные мероприятия, дискуссионные клубы, секции, экскурсии, мини- 

исследования; 

общественно полезные практики и другие. 

К участию во внеурочной деятельности привлекаются 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 (спортивный комплекс, музей, театр и другие). 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной 

организации в этой работе принимают участие все педагогические работники данной 

организации (учителя начальной школы, учителя-предметники, социальные педагоги, 

педагоги-психологи, учителя-дефектологи, логопед, воспитатели, библиотекарь и другие).  

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в 
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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 

педагогический работник, преподающий на уровне начального общего образования, 

заместитель директора по воспитательной работе. 

С учётом образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, возможностей 

школы реализуются следующие направления внеурочной деятельности. 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Курсы внеурочной деятельности Форма организации 

Художественно- 

эстетическая 

творческая 

деятельность 

Курсы, занятия в области искусств, 

художественного творчества 

разных видов и жанров 

Творческие мастерские, 

выставки творческих 

работ; театральная 

студия, литературный 

клуб, творческая студия 

иллюстраций к  книге; 

конкурсы  рисунков, 

выставки  работ 

участников; 

музыкальный салон, 

концертные программы, 

хоровая студия, студия 

народных инструментов 

Интеллектуальные 

марафоны 

Курсы, занятия познавательной, 

научной, исследовательской, 

просветительской направленности. 

Дискуссионный клуб, 

мероприятия-

соревнования; игры-

путешествия, видео-

экскурсии 

соревновательной 

направленности 

Информационная 

культура 

Курсы, занятия познавательной, 

научной, исследовательской, 

просветительской направленности 

Учебный курс – 

факультатив; система 

практических занятий с 

использованием 

компьютеров, 

смартфонов, планшетов, 

смарт- часов, наушников 

и других технических 

устройств 

Спортивно- 

оздоровительная 

деятельность 

Курсы, занятия оздоровительной и 

спортивной направленности 

Спортивная студия, 

учебный курс  

физической культуры 

Коммуникативная 

деятельность 

Курсы, занятия патриотической, 

гражданско-патриотической, 

военно- патриотической, 

краеведческой, историко- 

культурной направленности 

Курсы, занятия духовно-

Творческая студия, сбор 

литературного материала; 

дискуссионный клуб; 

литературный  кружок; 

учебный курс в форме 

факультатива; 
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нравственной направленности по 

религиозным культурам народов 

России, основам духовно- 

нравственной культуры народов 

России, духовно-историческому 

краеведению 

Курсы, занятия познавательной, 

научной, исследовательской, 

просветительской направленности 

лаборатория текстов 

Проектно- 

исследовательская 

деятельность 

Курсы, занятия  экологической, 

природоохранной направленности. 

Курсы, занятия познавательной, 

научной, исследовательской, 

просветительской направленности 

Факультативный курс 

краеведения, творческие 

проекты; экологическая 

лаборатория, 

исследовательские 

проекты; игры- 

соревнования 

«Учение с 

увлечением!» 

Курсы, занятия познавательной, 

научной, исследовательской, 

просветительской направленности 

Учебный курс- 

факультатив; учебная 

лаборатория; 

психологические занятия 

К участию во внеурочной деятельности привлекаются организации и учреждения 

дополнительного образования, культуры и спорта.  

Целью организации внеурочной деятельности является создание условий для 

достижения обучающимися с ТНР необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Задачами организации внеурочной деятельности является: 

обеспечение адаптации обучающегося с ТНР к школьному обучению; оптимизация 

учебной нагрузки, учет возрастных и индивидуальных особенностей, 

особых образовательных потребностей, обучающихся с ТНР; улучшение условий для 

развития, обучающегося с ТНР, 

содействие развитию индивидуальности обучающегося; нравственного, 

эмоционального, волевого компонентов мировоззрения; познавательного интереса; 

потребности к самообразованию и творчеству; целеустремленности, аккуратности; 

формирование у обучающихся с ТНР потребности в продуктивной, социально- 

одобряемой деятельности, положительной «Я - концепции», которая характеризуется: 

уверенностью в доброжелательном отношении к ним других людей, убеждённостью в 

успешном овладении ими тем или иным видом деятельности, чувством собственной 

значимости; 

развитие личности обучающихся, коррекция нарушений развития и профилактика 

возникновения вторичных отклонений. 

Совершенствование и развитие содержания, организационных форм реализации 

внеурочной деятельности слабослышаших и позднооглохших обучающихся будут 

осуществляться более эффективно при соблюдении общих (гуманистическая 

направленность, системность, вариативность, добровольность, успешность, социальная 

значимость) и специальных принципов (учет особых образовательных потребностей, 

опора на все анализаторы, осуществление воспитания в процессе предметно-практической 

деятельности, развитие духовно- нравственных чувств и представлений за счет создания 

условий, максимально приближенных к реальной жизни) и др. 

Внеурочная деятельность должна способствовать социальной интеграции 

обучающихся путем организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена 

совместная деятельность с обучающимися, не имеющими ограничений по возможностям 
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здоровья, с представителями различных организаций.  

План внеурочной деятельности сформирован на основе изучения предпочтений 

родителей учащихся по вопросу занятости детей в детских объединениях различной 

направленности. 

Рабочие программы внеурочной деятельности являются приложением к АООП 

НОО, утверждаются ежегодно в соответствии с учебным планом. 

Перспективный план внеурочной деятельности 

МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная  

школа №3 им. Н.Н. Федутенко» 

для детей с ТНР  (вариант 5.2.) 

в соответствии с ФАОП НОО ОВЗ 

Направления внеурочной 

деятельности 

Количество часов в неделю и  учебный 

год 

Всего 

I II III IV 

Коррекционно-развивающая 

область 

5/165 5/170 5/170 5/170 20/675 

Спортивно-оздоровительное 1/33 3/34 3/34 3/34 10/ 135 

Социальное  1/33 3/34 3/34 3/34 10/ 135 

Общекультурное  1/33 3/34 3/34 3/34 10/ 135 

Духовно-нравственное 1/33 3/34 3/34 3/34 10/ 135 

Общеинтеллектуальное  1/33 3/34 3/34 3/34 10/ 135 

Всего 10  

330  

10  

340  

10  

340  

10  

340  

40  

1350  

 

3.3. Календарный учебный график 

Календарный учебный график соответствуют данным разделам ФОП НОО. 

Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным четвертям 

по 5-дневной учебной неделе. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

составляет 34 недели, в 1 классе – 33 недели. 

Учебный год в Школы начинается 1 сентября. Если этот день приходится на 

выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним, 

рабочий день. 

Учебный год в Школы заканчивается 20 мая. Если этот день приходится на 

выходной день, то в этом случае учебный год заканчивается в предыдущий рабочий день. 

С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике 

предусматривается чередование периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность каникул составляет не менее 7 календарных дней. 

Продолжительность учебных четвертей составляет: I четверть – 8 учебных недель 

(для 1-4 классов); II четверть - 8 учебных недель (для 1-4 классов); III четверть – 10 

учебных недель (для 2-4 классов), 9 учебных недель (для 2-4 классов); IV четверть – 8 

учебных недель (для 1-4 классов). 

Продолжительность каникул составляет: 

по окончании I четверти (осенние каникулы) – 9 календарных дней (для 1-4 

классов); 

по окончании II четверти (зимние каникулы) – 9 календарных дней (для 1-4 

классов); 

дополнительные каникулы – 9 календарных дней (для 1 классов); 

по окончании III четверти (весенние каникулы) – 9 календарных дней (для 1-4 

классов); 
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по окончании учебного года (летние каникулы) – не менее 8 недель. 

Продолжительность урока составляет 40 минут, за исключением 1 класса (сентябрь – 

декабрь – 35 минут). 

Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, больших 

перемен (после 2 или 3 урока) – 20 минут каждая. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью 

составляет не менее 20-30 минут, за исключением обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, обучение которых осуществляется по специальной 

индивидуальной программе развития. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной 

Гигиеническими нормативами. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

для обучающихся 1-х классов – не превышает 4 уроков и один раз в неделю – 5 

уроков, за счет урока физической культуры; 

для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за 

счет урока физической культуры. 

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

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

смену, обучение в первом полугодии: в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 

минут каждый, в ноябре – декабре – по 4 урока в день по 35 минут каждый; в январе-мае – 

по 4 урока в день по 40 минут каждый; 

в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не 

менее 40 минут; 

предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине третьей 

четверти. 

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

Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного образования 

планируют на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом 

факультативных (дополнительных) занятий и последним уроком организован перерыв 

продолжительностью не менее 20 минут. 

Календарный учебный график школы составлен с учетом мнений участников 

образовательных отношений, региональных и этнокультурных традиций, плановых 

мероприятий учреждений культуры региона и определяет чередование учебной 

деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования 

для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года. 

 

3.4. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы ФАОП НОО для обучающихся с ОВЗ  

Календарный план воспитательной работы соответствуют данным разделам ФОП 

НОО и реализуется в рамках урочной и внеурочной деятельности.  

Все мероприятия проводятся с учетом особенностей основной образовательной 

программы, а также возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей 

обучающихся. 

Календарный план воспитательной работы (далее - план) разрабатывается в 

свободной форме с указанием: содержания дел, событий, мероприятий; участвующих 

классов или иных групп обучающихся; сроков, в том числе сроков подготовки; 

ответственных лиц. 

План обновляется ежегодно к началу очередного учебного года. 

При разработке плана учитываются: индивидуальные планы классных 

руководителей; рабочие программы учителей по изучаемым в образовательной 
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организации учебным предметам, курсам, модулям; план, рабочие программы учебных 

курсов, занятий внеурочной деятельности; планы органов самоуправления в 

образовательной организации, ученического самоуправления, взаимодействия с 

социальными партнерами согласно договорам, соглашениям с ними; планы работы 

психологической службы или педагога-психолога, социальных педагогов и другая 

документация, которая должна соответствовать содержанию плана. 

План может разрабатываться один для всей образовательной организации или 

отдельно по каждому уровню общего образования. 

Приведена примерная структура календарного плана воспитательной работы 

образовательной организации. Возможно построение плана по основным направлениям 

воспитания, по календарным периодам: месяцам, четвертям, триместрам или в иной 

форме. 

Планирование дел, событий, мероприятий по классному руководству может 

осуществляться по индивидуальным планам классных руководителей, по учебной 

деятельности - по индивидуальным планам работы учителей-предметников с учетом их 

рабочих программ по учебным предметам, курсам, модулям, форм и видов воспитательной 

деятельности. 

Календарный план воспитательной работы АООП НОО для детей  с ТНР 

(вариант 5.2)  

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Торжественная линейка «Первый 

звонок 

Праздник «День знаний» 

1-4 1 сентября Советник, 

заместитель  

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Церемония поднятия 

государственного флага под 

государственный гимн 

1-4 каждый учебный 

понедельник 

(первый день 

учебной недели) 

Советник 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Мероприятия месячников 

безопасности и гражданской 

защиты детей (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка схемы-маршрута 

«Дом-школа-дом», учебно-

тренировочная эвакуация 

учащихся из здания) 

1-4 сентябрь кл.рук-ли 

администрация 

школы, учитель 

ОБЖ 

«Посвящение в первоклассники». 1, 4 сентябрь Кл.рук-ли 1-х 

классов 

День окончания Второй мировой 

войны. День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

3-4 03.09 Советник 

директора по ВР, 

классные 

руководители 
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210 лет со дня Бородинского 

сражения (1812 г.) Флешмоб по 

стихотворению М.Ю.Лермонтова 

«Бородино» 

1-4 07.09 Учителя 

литературы, 

истории 

Международный день 

распространения грамотности 

1-4 08.09 Советник 

директора по ВР, 

День амурского тигра 1-4 08.09 Вожатая, классные 

руководители 

«День друга», посвященный 

международному дню животных: 

выставка фотографий домашних 

питомцев, викторины, 

устные журналы, стенгазеты, 

фотоколлажи, посвященные 

домашним питомцам. 

1-4 04.10 Вожатая, классные 

руководители 

Осенний день здоровья 1-4 сентябрь Советник, 

заместитель  

директора по ВР, 

классные 

руководители 

,Совет 

физкультуры 

Акция «Международный день 

пожилых людей» 

1-4 01.10 Советник, 

заместитель  

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Международный день музыки 1-4 01.10 Учитель музыки 

День защиты животных 1-4 04.10 Кл.рук 1-4 классов 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, учителей- 

ветеранов педагогического труда. 

1-4 октябрь Совет 

старшеклассников,  

кл рук-ли, 

«Посвящение первоклассников в 

пешеходы». 

1-4 октябрь Отряд ЮИД, кл. 

рук-ли 

«Золотая осень»: Конкурс 

рисунков. 

Праздник Осени. Конкурс поделок 

из природного и бросового 

материала. 

1-4 октябрь Вожатая, классные 

руководители 

Всероссийский урок «Экология и 

Энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения # ВместеЯрче 

1-4 16.10 Советник, 

заместитель  

директора по ВР, 

классные 

руководители  

Общешкольное родительское 

собрание 

1-4 октябрь Советник, 

заместитель  

директора по ВР, 
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классные 

руководители  

Мы любим вас, папы! 

Мероприятия ко Дню отца в 

России 

1-4 16.10 Советник, 

заместитель  

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Международный день школьных 

библиотек 

1-4 25.20 Библиотекарь 

День народного единства 1-4 04.11 Советник, 

заместитель  

директора по ВР, 

классные 

руководители 

День памяти погибших при 

исполнении служебных 

обязанностей сотрудников органов 

внутренних дел России 

1-4 08.11 Советник, 

заместитель  

директора по ВР, 

классные 

руководители 

135 лет сот дня рождения поэта, 

драматурга, переводчика 

С.Я.Маршака 

1-4 03.11 Библиотекарь, Кл 

рук 

Всероссийская предметная 

олимпиада школьников 

2-4 ноябрь-декабрь администрация 

школы, кл. рук-ли 

День народного единства 1-4 04.11 Советник, 

заместитель  

директора по ВР, 

классные 

руководители 

День памяти погибших при 

исполнении служебных 

обязаннойтей сотрудников ОВД 

России 

1-4 08.11 классные 

руководители 

День матери в России 1-4 27.11 Советник, 

заместитель  

директора по ВР, 

День начала Нюрнбергского 

процесса 

1-4 20.11 классные 

руководители 

День государственного герба 

Российской Федебрации 

1-4 30.11 Советник, 

заместитель  

директора по ВР, 

Международный день инвалидов 

Единый классный час 

1-4 03.12 классные 

руководители 

День неизвестного солдата. 

Общешкольная линейка 

1-4 03.12 Советник, 

заместитель  

директора по ВР, 
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День добровольца (волонтёра) в 

России 

1-4 05.22 классные 

руководители 

Международный день художника 1-4 08.12 Учитель ИЗО 

 

День Героев Отечества 1-4 09.12 Советник, 

заместитель  

директора по ВР, 

День Конституции РФ 1-4 12.12 классные 

руководители 

День принятия Федеральных 

Конституционных законов о  

Государственных символах 

Российской Федерации 

1-4 25.22 Советник, 

заместитель  

директора по ВР, 

Мероприятия месячника 

эстетического воспитания в школе. 

«Новый год в школе»: украшение 

кабинетов, оформление окон, 

конкурс рисунков, поделок, 

утренники. 

1-4 декабрь Вожатая, классные 

руководители 

Час памяти «День полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады» 

«День освобождения Красной 

армией крупнейшего «лагеря 

смерти» Аушвиц-Биркенау 

(Освенцима) — день памяти жертв 

Холокоста» 

1-4 27.01 Советник, 

заместитель  

директора по ВР, 

классные 

руководители 

День российского студенчества 1-4 27.01 Вожатая, классные 

руководители 

80 лет со дня победы 

Вооружённых 

сил CCCP над армией 

гитлеровской Германии в 1943 

году в Сталинградской битве 

1-4 02.02 Советник, 

заместитель  

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

гражданского и патриотического 

воспитания: соревнования «А ну-

ка, 

мальчики!», «Веселые старты», 

поздравление учителей-мужчин, 

пап и дедушек, мальчиков, 

конкурс рисунков, Уроки 

мужества. 

1-4 февраль кл. рук-ли, учителя 

ОБЖ, физ-ры, 

  

День Российской науки 1-4 08.02 Советник, 

заместитель  

директора по ВР, 

классные 

руководители 
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День памяти о россиянах, 

исполняющих служебный долг за 

пределами Отечества 

1-4 15.02 Советник, 

заместитель  

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Международный день родного 

языка 

1-4 21.02 Советник, 

заместитель  

директора по ВР, 

классные 

руководители 

День защитника Отечества 1-4 23.02 Советник, 

заместитель  

директора по ВР, 

классные 

руководители 

«Широкая масленица»: цикл 

мероприятий 

1-4 20.02 — 26.02 Советник, 

заместитель  

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Всемирный день кита 1-4 19.02 Вожатая,кл. рук-ли 

Международный день полярного 

медведя 

1-4 27.02 Вожатая,кл. рук-ли 

Всемирный день гражданской 

обороны 

1-4 01.03 Учитель ОБЖ, кл. 

рук-ли 

Всемирный день кошек 1-4 01.03 Вожатая, кл. рук-ли 

Всемирный день дикой природы 1-4 03.03 Вожатая, кл. рук-ли 

8 Марта в школе: конкурс 

рисунков, 

поздравление учителей-женщин, 

мам, бабушек, девочек, 

поздравительные программы 

1-4 март Советник, 

заместитель  

директора по ВР, 

классные 

руководители 

День воссоединения Крыма с 

Россией 

1-4 18.03 Советник, 

заместитель  

директора по ВР, 

классные 

руководители 

День Земли 1-4 20.03 Вожатая, кл. рук-ли 

Международный день лесов 1-4 21.03 Вожатая, кл. рук-ли 

Всемирный день водных ресурсов 1-4 22.03 Вожатая, кл. рук-ли 

Всемирный метеорологический 

день 

1-4 23.03 Вожатая, кл. рук-ли 

110 лет со дня рождения 

С.В.Михалкова 

1-4 13.03 Библиотекарь, кл. 

рук-ли 
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Неделя литературного чтения и 

музыки «Страна чудес».  

Цикл мероприятий, приуроченных 

ко Всероссийской неделе детской 

и юношеской книги и 

Всероссийской неделе музыки для 

детей и юношества , а так же Дню 

театра 

1-4 27.03 - 02.04 кл. рук-ли, 

библиотекарь 

Междунаролдный день птиц 1-4 01.04 Вожатая, кл. рук-ли 

Международный день спорта  

 

1-4 06.04 Советник, 

заместитель  

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Всемирный день здоровья 1-4 07.04 Советник, 

заместитель  

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

нравственного воспитания 

«Весенняя неделя добра» 

1-4 апрель Советник, 

заместитель  

директора по ВР, 

классные 

руководители 

День космонавтики, 65 лет со дня 

запуска CCCP первого 

искусственного спутника Земли: 

конкурс рисунков, классные часы, 

игры, викторины 

1-4 12 апреля Советник, 

заместитель  

директора по ВР, 

классные 

руководители 

День памяти о геноциде 

советского 

народа нацистами и их 

пособниками в годы Великой 

отечественной войны 

1-4 19.04 Советник, 

заместитель  

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Всемирный день Земли 1-4 22.04 Советник, 

заместитель  

директора по ВР, 

классные 

руководители 

День российского 

парламентаризма 

1-4 27.04 Советник, 

заместитель  

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Праздник весны и труда  01.05 Советник, 

заместитель  

директора по ВР, 

классные 

руководители 
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День Победы: акции 

«Бессмертный 

полк», концерт в ДК, проект «Окна 

Победы» 

1-4 9 мая Советник, 

заместитель  

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Всемирный день Красного Креста 

и Красного Полумесяца 

1-4 08.05 Соц.педагог, кл. 

рук-ли 

Всемирный день посадки леса 1-4 13.05 Вожатая, кл. рук-ли 

Международный день семьи 1-4 15.05 Советник, 

заместитель  

директора по ВР, 

классные 

руководители 

175 лет со дня рождения 

В.М.Васнецова — русского 

художника 

1-4 15.05 Учитель ИЗО, кл. 

рук-ли 

День детских общественных 

организаций 

1-4 19.05 Советник, 

заместитель  

директора по ВР, 

классные 

руководители 

День славянской письменности и 

культуры. 

Международный день 

заповедников 

1-4 24.05 Советник, 

заместитель  

директора по ВР, 

классные 

руководители 

120 лет со дня рождения детского 

писателя Елены Благининой 

185 лет со дня рождения 

И.Н.Крамского — российского 

живописца и графика 

1-4 27.05 Библиотекарь, 

учитель ИЗО, кл. 

рук-ли 

День Здоровья 1-4 май кл. рук-ли, учителя 

физ-ры 

Торжественная линейка 

«Последний 

 

1-4 25.05 Советник, 

заместитель  

директора по ВР, 

классные 

руководители 

День защиты детей 1-4 01.06 Советник, 

заместитель  

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Международный день 

велосипедистов 

1-4 03.06 Советник, 

заместитель  

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Международный день детей-жертв 

агрессии 

1-4 04.06 Советник, 

заместитель  
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директора по ВР, 

классные 

руководители 

Всемирный день охраны 

окружающей среды. 

1-4 05.06 Советник, 

заместитель  

директора по ВР, 

классные 

руководители 

День экологга 1-4 06.06 Советник, 

заместитель  

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Пушкинский день России. 

День русского языка 

1-4 06.06 Советник, 

заместитель  

директора по ВР, 

классные 

руководители 

День России 1-4 12.06 Советник, 

заместитель  

директора по ВР, 

классные 

руководители 

День памяти и скорби 1-4 22.06 Советник, 

заместитель  

директора по ВР, 

классные 

руководители 

День молодёжи 1-4 27.06 Советник, 

заместитель  

директора по ВР, 

классные 

руководители 

День семьи, любви и верности 1-4 08.07 Советник, 

заместитель  

директора по ВР, 

классные 

руководители 

День Военно-морского флота 1-4 30.07 Советник, 

заместитель  

директора по ВР, 

классные 

руководители 

День физкультурника 1-4 12.08 Советник, 

заместитель  

директора по ВР, 

классные 

руководители 

День Государственного флага 

Российской Федерации 

1-4 22.08 Советник, 

заместитель  

директора по ВР, 
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классные 

руководители 

80 лет со дня победы советских 

войск 

над немецкой армией в битве на 

Курской дуге в 1943 году 

1-4 23.08 Советник, 

заместитель  

директора по ВР, 

классные 

руководители 

День российского кино 1-4 27.08 Советник, 

заместитель  

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Курсы внеурочной деятельности  

Название курса Классы Количество 

часов 

в неделю 

Ответственные 

Разговоры о важном 1-4 1ч Учителя начальных 

классов 

Основы логики и алгоритмики 1-4 1ч Учителя начальных 

классов 

Я – пешеход и пассажир 1-4 1ч Учителя начальных 

классов 

Разговор о правильном питании 1-4 1ч Учителя начальных 

классов 

Школьный театр 1-4 1ч Учителя начальных 

классов 

Подвижные игры 1-4 1ч Учителя начальных 

Классов, учителя 

физической 

культуры 

Проектная деятельность 1-4 1ч Учителя начальных 

классов 

Грамотный читатель. Обучение 

смысловому чтению 

1-4 1ч Учителя начальных 

классов 

Финансовая грамотность 1-4 1ч Учителя начальных 

классов 

Легко ли писать без ошибок? 1-4 1ч Учителя начальных 

классов 

Самоуправление  

 

Дела, события, мероприятия 

 

класс

ы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов 

классов, распределение 

обязанностей. 

2-4 кл сентябрь кл. рук-ли 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

2-4 кл в течение года кл. рук-ли 

Подготовка и участие в акциях 

«Чистодвор», «Озелени класс», 

«Шаг навстречу», 

«Милосердие» 

2-4 кл сентябрь- октябрь, 

апрель-май 

Соц.педагог, кл. 

рук-ли 
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Подготовка и участие в 

конкурсе «Новогодняя сказка» 

(украшение окон к Новому 

году) 

1-4 кл декабрь  

Вожатая, кл.рук. 

Рейд по проверке учебников 1-4 кл январь, март Совет 

старшеклассников 

Подготовка и участие в 

мероприятиях месячника BП и 

ОМ работы 

1-4 кл февраль кл. рук-ли, учителя 

физ-ры, ОБЖ 

Подготовка и проведение 

праздников «Ай, да папы!», 

«Мама и весна» 

1-4 кл февраль, март Советник, 

заместитель  

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Подготовка и проведение «Дня 

космических открытий» 

(классные часы, конкурс 

рисунок и поделок ко Дню 

Космонавтики, соревнования 

юных космонавтов) 

1-4 кл апрель Советник, 

заместитель  

директора по ВР, 

классные 

руководители 

  

Конкурс «Безопасное колесо» 4 кл апрель Вожатая, отряд 

ЮИД 

Подготовка и участие в 

мероприятиях ко Дню Победы 

1-4 кл апрель- май Советник, 

заместитель  

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Организация праздника 

«Вместе весело шагать» 

1-4 кл май Советник, 

заместитель  

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Деятельность «РДШ»  2-4 кл по плану вожатая 

Отряды «Орлята» 1-4 кл В течение года вожатая 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

класс

ы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Месячник профориентаций в 

школе 

проект «Профессии моих 

родителей», викторина «Все 

профессии важны — выбирай на 

вкус!», беседы 

1-4 кл январь кл. рук-ли 

Посещение заставы, пожарной 

части 

1-4 кл январь, февраль кл. рук-ли, ЗДВР 

Внешкольные мероприятия 
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Дела, события, мероприятия 

 

Класс

ы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Размещение созданных детьми 

рассказов, стихов, сказок, 

репортажей, газет, рисунков к 

праздникам 

1-4 кл в течение года Вожатая  

 

Подготовка и выпуск листовок 1-4 кл в течение года Советник, заместитель  

директора по ВР, 

классные руководители 

Посещение выездных 

представлений театров в школе 

1-4 В течение года Советник, заместитель  

директора по ВР, 

классные руководители 

Посещение концертов в Доме 

культуры поселка 

1-4 В течение года Советник, заместитель  

директора по ВР, 

классные руководители 

Сезонные экскурсии в природу 1-4 По плану клас.рук. Советник, заместитель  

директора по ВР, 

классные руководители 

Туристические походы «В 

поход за здоровьем» 

1-4 По плану кл. рук- 

лей 

Советник, заместитель  

директора по ВР, 

классные руководители 

Участие во 

Всероссийской акции 

«Красный крест» 

2-4  2 раза в год Соц.педагог, старшая 

вожатая,    классные 

руководители 

Помощь пожилым         людям 2-4  ежемесячно Старшая вожатая,        

классные руководители 

Посещение  международной 

православной выставки 

«Ангелы Святого Белогорья» в 

выставочно-конгрессном 

комплексе «Белэкспоцентр» 

2-4  по плану Советник директора по 

ВР, старшая вожатая 

Посещение Центра духовно-

нравственного и 

патриотического воспитания 

«Русский мир» 

2-4  по плану Заместитель директора 

во ВР, классные 

руководители 

Организация предметно—эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия 

 

класс

ы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, 

фотографий творческих работ, 

посвященных событиям и 

памятным датам 

1-4 В течение года кл. рук-ли, 

Совет старшеклассников 

Оформление классных уголков 2-4 В течение года кл. рук-ли 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

1-4 сентябрь, апрель кл. рук-ли, 

Праздничное украшение 

кабинетов, окон кабинета 

1-4 В течение года кл. рук-ли 
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Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

класс

ы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Изучение семей учащихся, 

положение детей в семье, 

условий их жизни. 

Обследование материально- 

бытовых условий вновь 

прибывших семей. Посещение 

опекунских семей. 

1-4 В течение года Соц.педагог, педагог-

дефектолог, кл. рук-ли 

Участие родителей в 

проведении общешкольных, 

классных мероприятий: 

«Подари ребенку день», 

«Бессмертный полк», 

новогодний утренник, «Мама, 

папа, я — отличная семья!», 

классные «огоньки» и др 

1-4 В течение года Соц.педагог, педагог-

дефектолог, кл. рук-ли 

Общешкольное родительское 

собрание 

1-4 1 раз в четверть администрация школы 

Классные родительские 

собрания 

1-4 1 раз в четверть кл. рук-ли 

Родительский всеобуч 

( лекторий) 

1-4 1 раз в четверть администрация школы 

кл.рук-ли, 

Информационное оповещение 

через школьный сайт 

1-4 В течении е года Ответсвенный за сайт 

Индивидуальные консультации: 

об обязанностях по воспитанию 

и содержанию детей, о 

взаимоотношениях в 

семье, о бытовых условиях и 

их роли в воспитании и 

обучении. 

1-4 В течении е года Соц.педагог, педагог-

дефектолог, кл. рук-ли  

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

1-4 В течении е года кл. рук-ли, 

родительские комитеты 

 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

1-4 В течении е года Соц.педагог, педагог-

дефектолог, кл. рук-ли 

Спортивный конкурс «Пaпa, 

мама, я — спортивная семья» 

1-4 апрель кл. рук-ли, учителя 

физ-ры 

Родительский лекторий 

классы 

 

сентябрь декабрь февраль апрель 
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1-2 

классы 

1.Младший возраст 

и его особенности. 

2.Учёба-это труд. 

Как помочь 

первокласснику 

учиться? 

1. «Не ради 

отметки» - 

воспитание 

сознательного 

отношения к 

учебному 

процессу. 

2.Игра как 

средство 

познавательно

й активности у 

учеников. 

Эстетика быта и 

взаимоотношения в 

семье. 

Развитие речи 

первоклассника. 

1.Воспитание 

сознательной 

дисциплины 

школьника. 

2.Руководство 

домашней 

самостоятельной 

работой — помощь 

ребёнку. 

3-4 

классы 

1.Младший 

подросток и его 

психологические и 

физические 

особенности. 

2. Культура 

учебного труда 

школьника. 

Режим дня 

ученика. 

Поведение в 

общественном 

месте. 

Организация 

свободного 

времени. 

Природа и 

дети. Охрана 

окружающего 

мира. 

1.Физическое 

воспитание 

школьников. 

Спортивные игры. 

2. Вред табачного 

дыма и курения на 

организм ребёнка. 

Трудовое 

воспитание в семье. 

Приобщение 

младших 

школьников к 

полезному труду. 

Гигиена органов 

дыхания. 

Организация 

летнего отдыха. 

 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей) 

Знакомство с классами 1 сентябрь классные руководители 

Составление социальных 

паспортов 

1-4 сентябрь классные руководители 

Общешкольный классный час 

«Разговор о главном» 

1-4 каждый учебный 

понедельник 1 урок 

классные руководители 

Работа с государственными 

символами России 

1-4 в течение года классные руководители 

Инструктажи по безопасности 

жизнедеятельности 

1-4 сентябрь классные руководители 

Родительское собрание с 

родителями пятиклассников 

1-4 сентябрь классные руководители 

Организация участия класса в 

общешкольных ключевых делах 

1-4 в течение года классные руководители 

Индивидуальная работа с 

обучающимися 

1-4 в течение года классные руководители 

Работа с учителями -

предметниками, работающими в 

классе 

1-4 в течение года классные руководители 

Организация участия в детских 

объединениях ( РДШ, Большая 

перемена). 

1-4 в течение года Вожатая, классные 

руководители 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей—предметников) 
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Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Планирование 

воспитательного компонента 

урока 

1-4 в течение года классные руководители, 

учителя-предметники 

Руководство 

исследовательской и 

проектной деятельностью 

учащихся 

1-4 в течение года классные руководители, 

учителя-предметники 

 

Социальное партнёрство 

(согласно индивидуальным планам работы социальных партнёров) 

 

Профилактика и безопасность 
 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Проведение инструктажей по 

технике безопасности  

1-4 1-5 сентября классные 

руководители 

Проведение Единых уроков 

безопасности с 

использованием готовых 

материалов сайта 

«УрокБезопасности.рф» 

https://safetylesson.prosv.ru/ 

1-4 В течение уч. года Советник директора по 

ВР, классные 

руководители 

Проведение Уроков 

цифровой безопасности с 

использованием 

видеоматериалов сайта 

урокцифры.рф 

https://digital-

likbez.datalesson.ru/ 

1-4 В течение уч. года Советник директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в 

календарном плане воспитательной работы. 

Перечень дополняется и актуализируется ежегодно в соответствии с памятными 

датами, юбилеями общероссийского, регионального, местного значения, памятными 

датами образовательной организации. 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; 4 октября: День защиты 

животных; 

5 октября: День учителя; 

Третье воскресенье октября: День отца; 

30 октября: День памяти жертв политических репрессий. Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства. Декабрь: 

3 декабря: Международный день инвалидов; 

5 декабря: Битва за Москву, Международный день добровольцев; 6 декабря: День 

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

12 декабря: День Конституции Российской Федерации; 27 декабря: День спасателя. 

Январь: 

1 января: Новый год; 

7 января: Рождество Христово; 

25 января: "Татьянин день" (праздник студентов); 27 января: День снятия блокады 

Ленинграда. 

Февраль: 

2 февраля: День воинской славы России; 8 февраля: День русской науки; 

21 февраля: Международный день родного языка; 23 февраля: День защитника 

Отечества. 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией. Апрель: 

12 апреля: День космонавтики. Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 9 мая: День Победы; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. Июнь: 

1 июня: Международный день защиты детей; 5 июня: День эколога; 

6 июня: Пушкинский день России; 12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби; 27 июня: День молодежи. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. Август: 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 25 августа: День 

воинской славы России. 

 

3.5 Система условий реализации ООП НОО 

Система условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования, созданная в образовательном учреждении соответствует требованиям 

ФГОС НОО и обеспечивает достижение планируемых результатов ООП НОО. 

Система условий реализации программы начального общего образования, созданная 

в МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная школа № 3 им.Н.Н. Федутенко», 

соответствует требованиям ФГОС НОО и направлена на: 

достижение планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования, в том числе адаптированной, обучающимися, в том числе обучающимися с 

ОВЗ; 

развитие личности, ее способностей, удовлетворения образовательных потребностей 

и интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных, через организацию 

урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно полезную 

деятельность, профессиональные пробы, практическую подготовку, использование 

возможностей организаций дополнительного образования, профессиональных 

образовательных организаций и социальных партнеров в профессионально-

производственном окружении; 

формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать 

учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, 

метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образования и 

ориентации в мире профессий; 

формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, 

основ их гражданственности, российской гражданской идентичности и социально- 

профессиональных ориентаций; 

индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы 
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обучающихся при поддержке педагогических работников; 

участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы 

начального общего образования и условий ее реализации, учитывающих особенности 

развития и возможности обучающихся; 

включение обучающихся в процессы преобразования внешней социальной среды 

(населенного пункта, муниципального района, субъекта Российской Федерации), 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ, в том числе в качестве волонтеров; 

формирование у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и 

творческой деятельности; 

формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных 

форм наставничества; 

обновление содержания программы начального общего образования, методик и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся с учетом национальных и культурных особенностей субъекта Российской 

Федерации; 

эффективное использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников в МОУ «Ракитянская средняя 

общеобразовательная школа № 3 им. Н.Н. Федутенко», повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной иправовой компетентности; 

эффективное управления в МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная школа 

№ 3 им. Н.Н. Федутенко» с использованием ИКТ, современных механизмов финансирования 

реализации программ начального общего образования. 

Кадровые условия реализации ООП НОО 

Общесистемные условия реализации программы основного общего образования. 

Кадровые условия реализации ООП НОО МОУ «Ракитянская средняя 

общеобразовательная школа № 3 им. Н.Н. Федутенко» включают в себя: 

укомплектованность организации, осуществляющей образовательную деятельность 

педагогическими, руководящими и иными работниками; 

уровень квалификации педагогических и иных работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

непрерывность профессионального развития педагогических работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность 

МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная школа № 3 им. Н.Н. Федутенко», 

реализующее образовательную программу начального общего образования, укомплектовано 

квалифицированными кадрами на 100%. 

Уровень квалификации работников школы для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности и 

квалификационным категориям. 

В системе образования созданы условия для комплексного взаимодействия 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обеспечивающие 

возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов, ведения постоянной 

методической поддержки, получения оперативных консультаций по вопросам реализации 

основной образовательной программы начального общего образования, использования 

инновационного опыта других образовательных учреждений, проведения комплексных 

мониторинговых исследований результатов образовательной деятельности и эффективности 
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инноваций. Непрерывность профессионального развития работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по основным 

образовательным программам начального общего образования, обеспечивается освоением 

работниками организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической деятельности 

не реже чем один раз в три года. В школе реализуется план – график повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников (сроком на 3 года). 

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 осуществляется один раз в пять лет на основе оценки 

их профессиональной деятельности школьной аттестационной комиссией , аттестация в 

целях установления первой и высшей квалификационной категории педагогических 

работников осуществляется Главной аттестационной комиссией. 

Информация о составе педагогических кадров 

Кадровый состав начальной школы МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная 

школа № 3 им. Н.Н. Федутенко» состоит из 13 педагогов. Из них высшей квалификационной 

категории 1 педагог, I квалификационной категории 10 педагога, молодые специалисты и 

вновь прибывшие 1 педагог. Другие педагогических работников: 1 педагог-психолог, 1 

учител-логопед, 1 учитель-дефектолог. 

Образовательное учреждение  обеспечено педагогическими кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной 

программой НОО, а также работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 

Группа специалистов, работая в единой команде, реализующая ООП начального 

общего образования 

реализует образовательную программу основной школы в разнообразных 

организационно-учебных формах (уроки одновозрастные и разновозрастные, занятия, 

тренинги, проекты, практики, конференции и др.), с постепенным расширением 

возможностей школьников осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной 

работы. Эту задачу решают педагоги-предметники; 

организует в сфере учения для подростков место встречи замыслов с их реализацией, 

место социального экспериментирования, позволяющего ощутить границы собственных 

возможностей. Эту задачу решают педагоги-предметники; 

организует систему социальной жизнедеятельности и группового проектирования 

социальных и образовательных событий, предоставляет подросткам поле для 

самопрезентации и самовыражения в группах сверстников и разновозрастных группах. Эту 

задачу решает в первую очередь социальный педагог; 

создает пространство для реализации разнообразных творческих замыслов 

подростков, проявления инициативных действий. Эту задачу решают совместно учитель, 

социальный педагог. 

Для достижения результатов ООП в ходе ее реализации предполагается оценка 

качества работы учителя и специалистов основной школы с целью коррекции их 

деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда 

Основанием для осуществления данных выплат являются прежде всего результаты, 

а также показатели качества обучения и воспитания обучающихся, выраженные в их 

образовательных достижениях и сформированных компетентностях. 

Система условий реализации ООП НОО, созданная в МОУ «Ракитянская средняя 

общеобразовательная школа № 3 им. Н.Н. Федутенко» соответствует требованиям ФГОС 

НОО и направлена на создание комфортной развивающей образовательной среды по 
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отношению к обучающимся и педагогическим работникам: 

обеспечивающей получение качественного основного общего образования, его 

доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и всего общества, воспитание 

обучающихся; 

гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, психического 

здоровья и социального благополучия обучающихся. 

В целях обеспечения реализации программы основного общего образования в МОУ 

«Ракитянская средняя общеобразовательная школа № 3 им. Н.Н. Федутенко» для участников 

образовательных отношений создаются условия, обеспечивающие возможность: 

достижения планируемых результатов освоения программы основного общего 

образования, в том числе адаптированной, обучающимися, в том числе обучающимися с 

ОВЗ; 

развития личности, ее способностей, удовлетворения образовательных потребностей 

и интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных, через организацию 

урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно полезную 

деятельность, профессиональные пробы, практическую подготовку, использование 

возможностей организаций дополнительного образования, профессиональных 

образовательных организаций и социальных партнеров в профессионально-

производственном окружении; 

формирования функциональной грамотности обучающихся (способности решать 

учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, 

метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образования и 

ориентации в мире профессий; 

формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, 

основ их гражданственности, российской гражданской идентичности и социально- 

профессиональных ориентаций; 

индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы 

обучающихся при поддержке педагогических работников; 

участия обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы 

основного общего образования и условий ее реализации, учитывающих особенности 

развития и возможности обучающихся; 

организации сетевого взаимодействия с организациями, располагающими ресурсами, 

необходимыми для реализации программ основного общего образования, которое 

направлено на обеспечение качества условий образовательной деятельности; 

включения обучающихся в процессы преобразования внешней социальной среды 

(населенного пункта, муниципального района, субъекта Российской Федерации), 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ, в том числе в качестве волонтеров; 

формирования   у    обучающихся    опыта    самостоятельной    образовательной, 

общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и 

творческой деятельности; 

формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных 

форм наставничества; 

обновления содержания программы основного общего образования, методик и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 
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запросов обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся с учетом национальных и культурных особенностей субъекта Российской 

Федерации; 

эффективного использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников Организации, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

эффективного управления Организацией с использованием ИКТ, современных 

механизмов финансирования реализации программ основного общего образования 

При реализации настоящей образовательной программы НОО в рамках сетевого 

взаимодействия используются ресурсы иных организаций, направленные на обеспечение 

качества условий реализации образовательной деятельности. 

 

Должность Количество 

работников 

Уровень квалификации 

Требования к уровню 

квалификации 

Фактический 

Директор 1 Наряду со средним или высшим 

профессиональным 

педагогическим образованием 

должны иметь 

удостоверение о повышении 

квалификации в области 

инклюзивного образования 

установленного образца 

Соответствует 

Заместитель 

директора 

3 Наряду со средним или высшим 

профессиональным 

педагогическим образованием 

должны иметь 

удостоверение о повышении 

квалификации в области 

инклюзивного образования 

установленного образца 

Соответствует 

Учитель 

начальных 

классов 

8 Высшее профессиональное 

образование, 

предусматривающее освоение 

одного из вариантов программ 

подготовки: получение 

степени/квалификации 

бакалавра или магистра по 

направлению «Педагогическое 

образование» 

(соответствующего профиля 

подготовки); получение 

квалификации учитель 

начальных классов по 

специальности «Начальное 

образование»; получение 

квалификации учитель по 

другим специальностям при 

наличии переподготовки или 

курсов повышения 

квалификации в области 

начального образования 

Частично 
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Педагог-

психолог 

1 Высшее профессиональное 

образование по одному из 

вариантов программ 

подготовки: а) по специальности 

«Специальная психология»; 

б) по направлению 

«Педагогика» по 

образовательным программам 

подготовки бакалавра или 

магистра в области 

психологического 

сопровождения образования лиц 

с ОВЗ; 

в) по направлению 

«Специальное 

(дефектологическое) 

образование» по 

образовательным программам 

подготовки бакалавра или 

магистра в области 

психологического 

сопровождения образования лиц 

с ОВЗ; 

г) по педагогическим 

специальностям или по 

направлениям («Педагогическое 

образование», «Психолого-

педагогическое образование») с 

обязательным прохождением 

профессиональной 

переподготовки в области 

специальной психологии 

Соответствует 

Учитель- 

дефектолог 

1 Высшее профессиональное 

образование по направлению 

«Специальное 

(дефектологическое) 

образование» 

Частично 

Учитель-

логопед 

1 Высшее профессиональное 

образование по одному из 

вариантов программ 

подготовки: 

а) по специальности 

«Логопедия»; 

б) по направлению 

«Специальное 

(дефектологическое) 

образование» по 

образовательным программам 

подготовки бакалавра или 

магистра в области логопедии; 

в) по педагогическим 

специальностям или по 

Соответствует 
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направлениям («Педагогическое 

образование», 

«Психолого-педагогическое 

образование») с обязательным 

прохождением 

профессиональной 

переподготовки в области 

логопедии. 

Социальный 

педагог 

1   

Учитель музыки 1 Высшее профессиональное 

образование, 

предусматривающее освоение 

одного из вариантов программ 

подготовки: получение 

степени/квалификации 

бакалавра или магистра по 

направлению «Педагогическое 

образование» 

(соответствующего профиля 

подготовки); получение 

квалификации учитель 

начальных классов по 

специальности «Начальное 

образование»; получение 

квалификации учитель по 

другим специальностям при 

наличии переподготовки или 

курсов повышения 

квалификации в области 

начального образования 

Частично 

Учитель 

физической 

культуры 

3 Высшее профессиональное 

образование, 

предусматривающее освоение 

одного из вариантов программ 

подготовки: получение 

степени/квалификации 

бакалавра или магистра по 

направлению «Педагогическое 

образование» 

(соответствующего профиля 

подготовки); получение 

квалификации учитель 

начальных классов по 

специальности «Начальное 

образование»; получение 

квалификации учитель по 

другим специальностям при 

наличии переподготовки или 

курсов повышения 

квалификации в области 

начального образования 

Соответствует 
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Учитель 

иностранного 

языка 

1 Высшее профессиональное 

образование, 

предусматривающее освоение 

одного из вариантов программ 

подготовки: получение 

степени/квалификации 

бакалавра или магистра по 

направлению «Педагогическое 

образование» 

(соответствующего профиля 

подготовки); получение 

квалификации учитель 

начальных классов по 

специальности «Начальное 

образование»; получение 

квалификации учитель по 

другим специальностям при 

наличии переподготовки или 

курсов повышения 

квалификации в области 

начального образования 

Частично 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательной организации 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. 

Планы-графики, включающие различные формы непрерывного повышения 

квалификации всех педагогических работников, а также графики аттестации кадров на 

соответствие занимаемой должности и квалификационную категорию в соответствии с 

приказом Минобрнауки России от 07 апреля 2014 г. №276 «Об утверждении Порядка 

проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность» представлены в плане методической работы. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе её 

реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Показатели индикаторы разработаны образовательной организацией на основе 

планируемых результатов (в том числе для междисциплинарных программ) и в соответствии 

со спецификой основной образовательной программы образовательной организации. 

Они отражают динамику образовательных достижений обучающихся, в том числе 

формирования УУД (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных), а 

также активность и результативность их участия во внеурочной деятельности, 

образовательных, творческих и социальных, в том числе разновозрастных, проектах, 

школьном самоуправлении, волонтерском движении. При оценке качества деятельности 

педагогических работников учитываются востребованность услуг учителя (в том числе 

внеурочных) учениками и родителями; использование учителями современных 

педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в 

методической и научной работе, распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня профессионального мастерства; работа учителя  по формированию и 
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сопровождению индивидуальных образовательных траекторий обучающихся, руководству 

их проектной деятельностью; взаимодействие со всеми участниками образовательных 

отношений и др. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС НОО: 

обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; принятие идеологии ФГОС НОО; 

освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её 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 НОО. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС НОО 

является 

создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

План методической работы включает следующие мероприятия: 

Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС НОО. 

Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной  

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС НОО. 

Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам 

реализации ФГОСНОО. 

Участие педагогов в корректировке разделов и компонентов основной 

образовательной программы образовательной организации. 

Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских 

площадок, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации ФГОС НОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются 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. 

Образовательная организация укомплектована вспомогательным персоналом, 

обеспечивающим создание и сохранение условий материально-технических и 

информационно- методических условий реализации основной образовательной программы. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение адекватности 

системы непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе 

образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников 

образовательной организации, участвующих в разработке и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, характеризуется долей 

работников, повышающих квалификацию не реже 1 раза в 3 года. 

При этом могут быть использованы различные образовательные организации, 

имеющие соответствующую лицензию. 

В ходе реализации основной образовательной программы предполагается оценка 

качества и результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их 

деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС начального общего образования: 

обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 
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освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её 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 начального общего образования. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного 

уровня педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, является система 

методической работы, обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех 

этапах реализации требований ФГОС начального общего образования. 

Актуальные вопросы реализации программы начального общего образования 

рассматриваются методическими объединениями, действующими в образовательной 

организации, а также методическими и учебно-методическими объединениями в сфере 

общего образования, действующими на муниципальном и региональном уровнях. 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы НОО 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательных отношений   в   МОУ 

«Ракитянская средняя общеобразовательная школа №3 им. Н.Н. Федутенко»  реализуется как 

один из компонентов целостной системы образовательной деятельности в тесном 

сотрудничестве со всеми участниками образовательных отношений, ориентировано на 

учащихся, педагогов, администрацию, родителей. Все мероприятия психолого- 

педагогического сопровождения направлены на содействие по сохранению и укреплению 

здоровья школьников, обеспечение оптимального учебно- воспитательного процесса. 

Исходя из задач школы, были определены направления и содержание психолого- 

педагогического сопровождения. 

Одним из важнейших видов деятельности является диагностическая работа, 

нацеленная на изучение индивидуальных способностей, определение факторов нарушений в 

развитии учащихся на протяжении всего периода обучения в школе. Проводится мониторинг 

актуального состояния познавательных процессов, эмоционально-волевой сферы, адаптации 

учащихся, на этапе поступления в школу. Диагностическая работа способствует раннему 

выявлению причин возникновения проблем в обучении и развитии; определению 

сильных сторон личности, ее резервных возможностей, на которые можно опираться в 

ходе коррекционно-развивающей работы. 

Помимо групповых занятий ведется и индивидуальная работа с детьми, 

нуждающимися в психологической поддержке. 

Содержание всех коррекционно-развивающих занятий и тренингов направлено на 

охрану и укрепление здоровья учащихся, коррекцию нарушений развития, формирование 

социально- коммуникативных умений и навыков. 

Просветительская деятельность направлена на формирование психологической 

культуры педагогов, родителей, учащихся и осуществляется через выступления педагогов- 

психологов на педагогических советах, родительских собраниях, классных часах, стендовую 

информацию, статьи в Интернет - блоге. 

Важным направлением в психолого-педагогическом сопровождении также является 

консультационная деятельность, цель которой - оказание помощи учащимся, их 

родителям и педагогам в решении актуальных задач развития, социализации, учебных 

трудностей, проблем взаимоотношений. Консультирование носит характер индивидуальной 

или групповой работы, проводится по запросу или по результатам психодиагностических 

исследований. 

Основными вопросами, с которыми обращаются на консультацию участники 

образовательных отношений, являются: преодоление затруднений в учебе, общении или 

поведении; развитие желания учиться; развитие отношений в детских коллективах; 

повышение уровня педагогического мастерства учителей; развитие способностей, черт 
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характера, возможностей самоопределения и личностного развития; нормализация 

отношений в семье; помощь старшеклассникам в выборе профессии. 

В рамках экспертной деятельности осуществляется посещение уроков с целью 

изучения психологического климата на уроке. В результате анализа проведенных 

исследований даются методические рекомендации по оптимизации психологической 

атмосферы на уроке, нормализации отношений между учащимися и педагогами. 

Также в рамках экспертной деятельности педагоги-психологи принимают участие в 

психолого- педагогическом консилиуме. Основная задача данного участия - выявление 

характера и причин отклонений в интеллектуальном развитии учащихся, причин 

затруднений в обучении и поведении. 

По результатам ППк определяются учащиеся «группы риска» и разрабатывается 

коррекционно- развивающий план сопровождения данных детей. 

Психолого-педагогическое сопровождение реализуют психолог, логопед, социальный 

педагог.  

Комплекс мероприятий по созданию Психолого-педагогических условий 

реализации основной образовательной программы 

 Направление Мероприятие Ответственн

ые 

 Ожидаемы

е 

результат

ы 

1. Организация 

преемственных 

связей с дошкольным 

образовательным 

учреждением 

Круглый стол в МДОУ, 

психологическое 

тестирование 

зам. 

директора 

педагог- 

психолог 

 Информац

ия 

2. Формирование и 

развитие психолого- 

педагогической 

компетентности 

педагогических и 

административных 

работников,родителе

й 

*в рамках семинаров для 

учителей; *в рамках 

педагогических советов; 

*индивидуальное 

консультирование; 

*родительскиесобрания, 

Оформление стенда, 

памятки, 

буклеты 

зам. 

директора 

соц. педагог, 

педагог 

психолог 

 Информац

и онные 

материал

ы, 

рекоменда

ц ии 

3. Направления 

психолого- 

педагогического 

сопровождения 

участников 

образовательного 

процесса: 

Сохранение и 

укрепление 

психологического 

здоровья 

обучающихся 

Формирование ценности 

здоровья и безопасного 

образа жизни 

(вопросы экологической 

культуры, здорового и 

безопасного 

поведения»). 

Педагог 

психолог, 

В 

течен

и 

е 

года 

Формиров

ан 

ие 

понятий 

и 

представл

ен 

ий о 

психологи

че 

ском 

здоровье 
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4. Дифференциация и 

индивидуализация 

обучения 

Формирование ценности 

здоровья и безопасного 

образа жизни (вопросы 

экологической культуры, 

здорового и безопасного 

поведения 

Педагог 

психолог, 

кл.руководит

ели 

В 

течен

и 

е 

года 

Формиров

ание 

понятий 

и 

представл

ений о 

психологи

ческом 

здоровье 

5. Дифференциация и 

индивидуализация 

обучения 

Обеспечение 

индивидуального подхода 

в обучении и во 

внеурочной деятельности 

Педагог- 

психолог, 

учителя 

начальных 

классов 

В 

течен

и е 

года 

Диагности

ка, 

составлен

ие 

индивиду

ал ьных 

образоват

ел ьных 

маршруто

в 

6 Мониторинг 

возможностей и 

способностей 

обучающихся, 

выявление и 

поддержка 

одаренных детей, 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Диагностика по плану 

педагога- психолога и по 

запросу; анкетирование 

уч-ся, 

просвещение учащихся, 

педагогов и родителей по 

одаренности, мониторинг 

личностного развития, 

творческого потенциала. 

Представлени на 

ЦПМПК, формирование 

толерантности к детям с 

ОВЗ, групповая и 

индивидуальная работа с 

детьми с  ОВЗ 

(диагностика, 

консультирование, 

просвещение,

 профилактика, 

коррекционно- 

развивающие занятия) 

Педагог- 

психолог, 

классные 

руководители 

зам. 

директора 

В 

течен

и е 

года 

Информац

и онная 

справка 

по 

результат

ам 

диагности

ки 

, банк 

данных, 

беседы, 

рекоменда

ц ии, 

рейтинг 

участия 
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Формирование 

коммуникативных 

навыков в 

разновозрастной 

среде и 

в среде сверстников 

Консультации

 учащихся, 

родителей, педагогов, 

формирование навыков 

общения в 

рамках внеурочной 

деятельности, 

общешкольных и 

классных 

мероприятий 

Педагог 

психолог, 

классные 

руководители 

педагог 

организатор 

 Динамика 

уровня 

воспитанн

ос 

ти 

учащихся 

7. Поддержка детских 

объединений, 

ученического 

самоуправления 

Занятия с элементами 

тренинга в Рамках 

программы тестирование 

обеспечение психолого-

педагогического 

Сопровождения 

участников 

образовательного 

процесса: 

-сохранения и 

укрепления 

Психологического 

здоровья 

обучающихся; 

-формирования 

ценностиздоровья 

и безопасного образа 

жизни; 

-дифференциация 

индивидуализация 

обучения; 

-сохранение и укрепление 

Психологического 

здоровья обучающихся; 

-реализация 

психологического 

мониторинга. 

Формирование и развитие 

психолого- 

педагогической 

компетентности 

педагогических и 

административных 

работников, 

родителей (законных 

представителей)обучающ

ихся. 

Преемственность 

содержания и форм 

Педагог 

психолог, 

классные 

руководители 

педагог 

организатор 

 Развитие 

лидерских 

качеств, 

творческо

го 

мышлени

я, 

самостоят

ел 

ьности 
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организации 

образовательного 

процесса, 

обеспечивающих 

реализацию основных 

образовательных 

программ дошкольного и 

начального общего 

образования. 

Взаимодействие педагога 

- психолога с другими 

узкими специалистами 

ОУ (участие в ППК, 

советах профилактики). 

Взаимодействие с 

образовательными 

учреждениями: МДОУ 

(организация 

преемственных связей), 

(участие в научно-

практической 

деятельности). 

8 Наличие 

вариативных форм 

психолого- 

педагогического 

сопровождения 

участников 

образовательного 

процесса 

(профилактика, 

диагностика, 

консультирование, 

коррекционная 

работа, 

развивающая 

работа, 

просвещение) 

Профилактика: 

*профилактика 

эмоционального 

выгорания педагогов

 (диагностика, 

рекомендации, беседы, 

профилактические 

мероприятия)  

* ППк 

*психолого-

педагогическое 

обеспечение 

профилактических акций 

*профилактика 

конфликтов(семинар - 

тренинг для 

педагогов)Диагностика: 

*исследование адаптации 

учащихся 1 - х классов 

*диагностика учащихся 2 

-х, 3 -х классов(по 

запросу) 

*изучение 

интеллектуальной 

готовности 

выпускников начальной 

школы припереходе в 

среднее звено 

*психологическая 

диагностика по запросу 

Педагог 

психолог, 

классные 

руководители 

педагог 

организатор 

 Динамика 

уровня 

воспит 

анности 

учащихся 
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Консультирование: 

*групповое и 

индивидуальное 

консультирование 

родителей, педагогов, 

обучающихся по 

результатам диагностики, 

по запросу 

Коррекционная и 

развивающая работа: 

*коррекционно- 

развивающие занятия с 

обучающимися (по 

результатам диагностики 

в рамках 

коррекционной работы) 

*групповая работа с 

обучающимися по 

развитию познавательных 

процессов в 

период введения ФГОС 

НОО (в рамках 

внеурочной деятельности 

и коррекционной работы) 

Финансово-экономические условия реализации образовательной программы 

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 её 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 бесплатного начального общего образования в общеобразовательных 

организациях осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

При этом формирование и утверждение нормативов финансирования 

государственной (муниципальной) услуги по реализации программ начального общего 

образования осуществляются в соответствии с общими требованиями к определению 

нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, среднего 

профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых, 

дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих или получающих 

среднее профессиональное образование, профессионального обучения, применяемых при 

расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг  

(выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего 
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образования — гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год 

в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной 

программы начального общего образования, включая: расходы на оплату труда работников, 

участвующих в разработке и реализации образовательной программы начального общего 

образования; расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

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 программ с учетом форм обучения, типа 

образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, 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 РФ или субъекта РФ. 

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 образования, 

расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 

сверх норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской 

Федерации. 

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, придерживаясь при этом принципа 

соответствия структуры направления и расходования бюджетных средств структуре 

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). 

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчете регионального норматива 

учитываются затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 

организаций на урочную и внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах 

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. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных 

нормативных актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели 

результативности и качества деятельности образовательной организации и достигнутых 

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 педагогическими работниками современных педагогических технологий, в 
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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 частей 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, выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 

Взаимодействие осуществляется: 

на основе соглашений реализации образовательных программ на проведение занятий 

в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям внеурочной 

деятельности на базе образовательной организации (организации дополнительного 

образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации широкого 

спектра программ внеурочной деятельности. 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных образовательной организацией на 

очередной финансовый год. 

Информационно-методические условия реализации программы НОО 

Информационно-образовательная среда как условие реализации  АООП НОО 

ТНР (вариант 5.2) 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО реализация программы начального 

общего образования обеспечивается современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) образовательной организации 

понимается открытая педагогическая система, включающая разнообразные 

информационные образовательные ресурсы, современные информационно-

коммуникационные технологии, способствующие реализации требований ФГОС. 

Основными компонентами ИОС являются: 

учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на языках обучения, 

определенных учредителем образовательной организации; 

учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, печатные средства 

надлежащего качества демонстрационные и раздаточные, экранно-звуковые средства, 

мультимедийные средства); 

фонд дополнительной литературы (детская художественная и научно-популярная 

литература, справочно-библиографические и периодические издания). 

Образовательной организацией применяются информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ), в том числе с использованием электронных образовательных 

ресурсов и ресурсов Интернета, а также прикладные программы, поддерживающие 

административную деятельность и обеспечивающие дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений как внутри образовательной организации, так и с 

другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Функционирование ИОС требует наличия в образовательной организации 

технических средств и специального оборудования. 

Образовательная организация должна располагать службой технической поддержки 

ИКТ. 

Информационно-коммуникационные средства и технологии обеспечивают: 
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достижение личностных, предметных и метапредметных результатов обучения при 

реализации требований ФГОС НОО; 

формирование функциональной грамотности; 

доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, курсов 

внеурочной деятельности; 

доступ к электронным образовательным источникам, указанным в рабочих 

программах учебных предметов, с целью поиска и получения информации (учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на съемных дисках, 

контролируемым ресурсам локальной сети и Интернета); 

организацию учебной и внеурочной деятельности, реализация которых 

предусмотрена с применением электронного обучения, с использованием электронных 

пособий (обучающих компьютерных игр, тренажеров, моделей с цифровым управлением и 

обратной связью); 

реализацию индивидуальных образовательных планов, осуществление 

самостоятельной образовательной деятельности обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 

включение обучающихся в проектно-конструкторскую и поисково-

исследовательскую деятельность; 

проведение наблюдений и опытов, в том числе с использованием специального и 

цифрового оборудования; 

фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса; 

проведение массовых мероприятий, досуга с просмотром видеоматериалов, 

организацию театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием и освещением; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством локальной сети и Интернета; 

формирование и хранение электронного портфолио обучающегося. 

При работе в ИОС соблюдаются правила информационной безопасности при 

осуществлении коммуникации в школьных сообществах и мессенджерах, поиске, анализе и 

использовании информации в соответствии с учебной задачей, предоставлении 

персональных данных пользователей локальной сети и Интернета. 

Информационно-образовательная среда (ИОС) является открытой педагогической 

системой, сформированной на основе разнообразных информационных образовательных 

ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических 

технологий, гарантирующих безопасность и охрану здоровья участников образовательного 

процесса, обеспечивающих достижение целей основного общего образования, его высокое 

качество, личностное развитие обучающихся. 

Основными компонентами ИОС МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная 

школа № 3 им. Н.Н. Федутенко» являются: 

учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на государственном 

языке Российской Федерации (языке реализации основной образовательной программы 

основного общего образования), из расчета не менее одного учебника по учебному предмету 

обязательной части учебного плана на одного обучающегося; 

фонд дополнительной литературы (художественная и научно-популярная литература, 

справочно-библиографические и периодические издания); 

учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, модели, печатные, экранно- 

звуковые средства, мультимедийные средства); 

информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

технические средства, обеспечивающие функционирование информационно- 

образовательной среды; 

программные инструменты, обеспечивающие функционирование информационно- 

образовательной среды. 
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ИОС МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная школа № 3 им. Н.Н. 

Федутенко» предоставляет для участников образовательного процесса возможность: 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП НОО, в том 

числе адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); 

развития личности, удовлетворения познавательных интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию учебной и 

внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно-полезную 

деятельность, профессиональной пробы, практическую подготовку, систему кружков, 

клубов, секций, студий с использованием возможностей организаций дополнительного 

образования, культуры и спорта, профессиональных образовательных организаций и 

социальных партнеров в профессионально- производственном окружении; 

формирования функциональной грамотности обучающихся, включающей овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образования и 

ориентации в мире профессий; 

формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, 

основ их гражданственности, российской гражданской идентичности и социально-

профессиональных ориентаций; 

индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их эффективной 

самостоятельной работы при поддержке педагогических работников; 

включения обучающихся в процесс преобразования социальной среды населенного 

пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ, в том числе в качестве волонтеров; 

формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной и 

общественной деятельности; 

формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся; 

обновления содержания программы основного общего образования, методик и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

развития субъекта Российской Федерации; 

эффективного использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников организации, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

эффективного управления организацией с использованием ИКТ, современных 

механизмов финансирования. 

В МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная школа № 3 им. Н.Н. Федутенко» 

создано единое информационное пространство на основе 

организации электронного документооборота, использования АИС «Образование». 

Организовано взаимодействие всех участников образовательных отношений через 

электронный журнал/дневник по внутренней и внешней сети, форум, электронную почту, 

доску объявлений и др. 

С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа всех участников 

образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией основной 

образовательной программы, достижением планируемых результатов, 

организациейобразовательной деятельности, 

обеспечивается функционирование школьного сервера, школьного сайта, локальной 

сети и внешней сети. 

Электронная информационно-образовательная среда МОУ «Ракитянская средняя 

общеобразовательная школа № 3 им. Н.Н. Федутенко» обеспечивает: 
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доступ к учебным планам, рабочим программам, электронным учебным изданиям 

и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах посредством 

сайта МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная школа № 3 им. Н.Н. Федутенко»  

формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том числе его 

работ и оценок за эти работы; 

фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения программы основного общего 

образования; 

проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронные и (или) асинхронные взаимодействия посредством Интернета. 

Электронная информационно-образовательная среда позволяет обучающимся 

осуществить: 

поиск и получение информации в локальной сети организации и Глобальной сети – 

Интернете в соответствии с учебной задачей; 

обработку информации для выступления с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; 

размещение продуктов познавательной, исследовательской и творческой 

деятельности в сети образовательной организации и Интернете; 

выпуск школьных печатных изданий; 

участие в массовых мероприятиях (конференциях, собраниях, представлениях, 

праздниках), обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением. 

В случае реализации программы основного общего образования, в том числе 

адаптированнойс применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным 

доступом к электронной информационно-образовательной среде организации из 

любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной Сети как 

на территории организации, так и вне еѐ. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды требует 

соответствующих средств ИКТ и квалификации работников, ее использующих и 

поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

соответствует законодательству Российской Федерации. 

Характеристика информационно-образовательной среды 

 Компоненты 

информационно-образовательной среды 

Наличие 

компонентов 

ИОС 

Сроки создания 

условийв 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС (в случае 

полного или 

частично 

отсутствия) 

обеспеченности 

1 Учебники в печатной и (или) электронной форме 

покаждому предмету, курсу, модулю обязательной 

части учебного плана ООП ООО в расчете не 

менееодного экземпляра учебника по предмету 

обязательной части учебного плана на одного 

обучающегося 

В наличии  



181 
 

2 Учебники в печатной и (или) электронной форме 

илиучебные пособия по каждому учебному 

предмету, курсу, модулю, входящему в часть, 

формируемую участниками 

образовательных отношений, учебного плана ООП 

ООО в расчете не менее одного экземпляра 

учебника по предмету 

обязательнойчасти учебного плана на одного 

обучающегося 

В наличии  

3 Фонд дополнительной литературы 

художественной инаучно- популярной, справочно-

библиографических, периодических изданий, в том 

числе специальных изданий для обучающихся 

с ОВЗ 

В наличии  

4 Учебно-наглядные пособия (средства обучения): 

натурный фонд (натуральные природные объекты, 

коллекции промышленных материалов. 

экспериментов, коллекции 

народных промыслов идр.); 

модели разных видов; печатные средства 

демонстрационные: таблицы, репродукции 

портретов и картин, альбомы 

изобразительногоматериала и др.; раздаточные: 

дидактические карточки, пакеты-комплекты 

документальных материалов и др.); 

экранно-звуковые (аудиокниги, фонохрестоматии, 

видеофильмы), мультимедийные средства 

(электронные приложения к учебникам, 

аудиозаписи,видеофильмы, электронные 

медиалекции, тренажеры, и др.) 

В наличии  

5 Информационно-образовательные ресурсы 

Интернета (обеспечен доступ для всех участников 

образовательного процесса) 

Информационно-телекоммуникационная 

инфраструктура 

Технические средства, обеспечивающие 

функционирование 

информационно-образовательной среды 

Программные инструменты, обеспечивающие 

функционирование информационно-

образовательной среды 

Служба технической поддержки 

функционирования 

информационно-образовательной среды 

Доступ 

обеспечен  

 

В наличии 

 

В наличии 

 

 

В наличии 

 

 

В наличии 

 

Образовательные порталы: 

Российская электронная школа. Большой набор ресурсов для обучения (конспекты, 

видео - лекции, упражнения и тренировочные занятия, методические материалы для учителя. 

Материалы можно смотреть без регистрации. https://resh.edu.ru/ 

«Учи.ру» - интерактивные курсы по основным предметам и подготовке к 

проверочным работам, а также тематические вебинары по дистанционному обучению. 

Методика платформы помогает отрабатывать ошибки учеников, выстраивает их 

индивидуальную образовательную траекторию. https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
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«Яндекс. Учебник» - более 45 тыс. заданий разного уровня сложности для 

школьников. В числе возможностей «Яндекс. Учебника» – автоматическая проверка ответов 

и мгновенная обратная связь для обучающихся. https://education.yandex.ru/home/ 

Мобильное электронное образование – разнообразные форматы материалов (текст, 

мультимедиа, интерактивные ресурсы). Разработаны онлайн курсы для обучающихся. 

Предусмотрена система видеоконференций и мессенджер. https://mob-edu.ru/ 

Фоксфорд - онлайн-школа для обучающихся 1-11 классов, помогающая в подготовке 

к ЕГЭ, ОГЭ, олимпиадам. Для учителей проводятся курсы повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки, а для родителей – открытые занятия о воспитании и 

развитии детей https://foxford.ru/about 

Издательство «Просвещение» - бесплатный доступ к электронным версиям учебно- 

методических комплексов, входящих в Федеральный перечень. Для работы с учебниками не 

потребуется подключения к интернету. Информационный ресурс располагается по адресу 

https://media.prosv.ru/ 

«Академкнига/Учебник» - on-line библиотека учебной литературы сайт 

http://akademkniga.ru 

Издательство «Русское слово» - доступ к электронным формам учебников из 

Федерального перечня, к рабочим тетрадям, методическим пособиям, интерактивным 

тренажѐрам, а также сторонним ресурсам и авторским наработкам педагогов https://русское-

слово.рф/ 

Образовательный портал ЯКласс (https://www.yaklass.ru/) и др. 

Материально-технические условия реализации программы АООП НОО ТНР 

(вариант 5.2) 

Материально-техническая база образовательной организации обеспечивает: 

возможность достижения обучающимися результатов освоения программы 

начального общего образования; 

безопасность и комфортность организации учебного процесса; 

соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов; 

возможность для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры организации. 

В образовательной организации разработаны и закреплены локальным актами 

перечни оснащения и оборудования, обеспечивающие учебный процесс. 

Критериальными источниками оценки материально-технических условий 

образовательной деятельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные требования 

и условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации 28 октября 2013 г. № 966, а также 

соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утверждённые 

постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации № 2 от 28 сентября 2020 

г.; 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасностии (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные 

постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации № 2 от 28 января 2021 

г. 

перечень   учебников,   допущенных    к    использованию    при    реализации    имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (в соответствии с действующим Приказом 

Министерства просвещения РФ); 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 г. № 465 

«Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

https://education.yandex.ru/home/
https://mob-edu.ru/
https://foxford.ru/about
https://media.prosv.ru/
http://akademkniga.ru/
https://www.yaklass.ru/
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образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого при 

оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по 

содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его 

формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости 

оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания» 

(зарегистрирован 25.22.2019 № 56982); 

аналогичные перечни, утвержденные региональными нормативными актами и 

локальными актами образовательной организации, разработанные с учетом особенностей 

реализации основной образовательной программы в образовательной организации; 

Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2011, № 1, ст. 48; 2021, № 15, ст. 2432); 

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2021, № 1, ст. 58). 

В зональную структуру образовательной организациивключены: входная зона; 

учебные классы с рабочими местами обучающихся и педагогических работников; 

учебные кабинеты (мастерские, студии) для занятий технологией, музыкой, 

изобразительным искусством, хореографией, иностранными языками; 

библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой, читальным 

залом;актовый зал; спортивные сооружения (зал, стадион, спортивная площадка); 

помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания; 

административные помещения; гардеробы, санузлы; 

участки (территории) с целесообразным набором оснащенных зон. Состав и площади 

учебных помещений предоставляют условия для: 

начального общего образования согласно избранным направлениям учебного плана

 в соответствии с ФГОС НОО; 

организации режима труда и отдыха участников образовательного процесса; 

размещения в классах и кабинетах необходимых комплектов специализированной 

мебели и учебного оборудования, отвечающих специфике учебно-воспитательного процесса 

по данному предмету или циклу учебных дисциплин. 

В основной комплект школьной мебели и оборудования входят: доска классная; 

стол учителя; 

стул учителя (приставной); кресло для учителя; 

стол ученический (регулируемый по высоте); стул ученический (регулируемый по 

высоте); шкаф для хранения учебных пособий; 

стеллаж демонстрационный; 

стеллаж/шкаф для хранения личных вещей с индивидуальными ячейками. 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям 

учебного назначения, максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют 

сертификаты соответствия принятой категории разработанного стандарта (регламента). 

В основной комплект технических средств входят: компьютер/ноутбук учителя с 

периферией; многофункциональное устройство/принтер, сканер, ксерокс; сетевой фильтр. 

Учебные классы и кабинеты включают следующие зоны: 

рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемого 

оснащения; рабочую зону обучающихся с местом для размещения личных вещей; 

пространство для размещения и хранения учебного оборудования. 

Организация зональной структуры отвечает педагогическим и эргономическим 

требованиям, комфортности и безопасности образовательного процесса. 

Комплекты оснащения классов, учебных кабинетов, иных помещений и зон 

внеурочной деятельности формируются в соответствии со спецификой образовательной 
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организации и включают учебно-наглядные пособия, сопровождающиеся инструктивно-

методическими материалами по использованию их в образовательной деятельности в 

соответствии с реализуемой рабочей программой. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования обеспечивает возможность достижения обучающимися 

установленных Стандартом требований к предметным, метапредметным и личностным 

результатам освоения основной образовательной программы. 

Материально-технические условия обеспечивают соблюдение требований: 

-санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно- тепловому режиму, размещению и 

архитектурным особенностям здания организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, его территории, отдельным помещениям, средствам обучения, учебному 

оборудованию; 

-санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест 

личной гигиены; 

-социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской); 

-пожарной и электробезопасности; 

-требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников; 

-требований к организации безопасности эксплуатации спортивных сооружений, 

спортивного инвентаря и оборудования, используемого в общеобразовательных 

организациях; 

-своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта. 

В школе обеспечена возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения в соответствии с Паспортом доступности для инвалидов объекта и 

предоставления на нем услуг в сфере образования. 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает 

следующие ключевые возможности: 

-реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся; 

-проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, проведение 

наблюдений и экспериментов (в т.ч. с использованием традиционного и цифрового 

лабораторного оборудования, электронных образовательных ресурсов); 

-художественное творчество с использованием современных инструментов и 

технологий, художественно - оформительские и издательские работы; 

-научно-техническое творчество, создание материальных и информационных 

объектов; 

-получение личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и 

экологической культуры; 

-базовое и углубленное изучение предметов; 

-проектирование и конструирование; 

-наблюдение, наглядное представление и анализ данных, использование цифровых 

планов и карт, спутниковых изображений; 

-физическое развитие, систематические занятия физической культурой и спортом, 

участие в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

-практическое освоение правил безопасного поведения на дорогах и улицах с 

использованием игр, оборудования, а также компьютерных технологий; 

-размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 

организации; 

художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 
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натурной и рисованной мультипликации; 

-индивидуальную и групповую деятельность, планирование образовательной 

деятельности, фиксацию его реализации в целом и на отдельных этапах, выявление и 

фиксирование динамики промежуточных и итоговых результатов; 

-доступ к информационно- библиотечному центру, ресурсам Интернета,учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, к 

множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических и 

аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; 

-проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, организацию досуга и 

общения обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, организацию 

сценической работы, театрализованных представлений (обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедийным сопровождением); 

Маркетинг образовательных услуг и работу школьных медиа (выпуск школьных 

печатных изданий, работа сайта образовательной организации, школьного телевидения, 

представление школы в социальных сетях и пр.); 

-организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 

отдыха обучающихся и педагогических работников. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

С целью улучшения школьной инфраструктуры в образовательном учреждении 

созданы условия для развития творческих и физических способностей обучающихся. 

В   образовательном   учреждении   имеется   свободный   доступ   в   Интернет, 

развивается электронная форма управления системой образования. 

Наличие и размещение помещений, материально-техническая база для 

осуществления образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и 

медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещённость и воздушно-

тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных 

занятий обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех видов 

учебной и внеурочной деятельности для всех участников образовательных отношений. 

ОУ обеспечено наличием в начальной школе: 12 оборудованных кабинета начальных 

классов, оборудованных спортивного и столовых залов, библиотекой. 

места, постоянно доступные младшим школьникам и предназначенные для: 

общения (классная комната, комната отдыха). 

подвижных занятий (спортивный зал) 

спокойной групповой работы (классная комната); 

индивидуальной работы (классная комната); 

Для организации всех видов деятельности младших школьников в рамках ООП класс 

(группа) имеет частичный доступ по расписанию в следующие помещения: 

компьютерный кабинет, имеющий выход в интернет (создан собственный сайт). 

библиотека (с читальным залом); 

спортивный зал; 

Материально-технические условия соответствуют возрастным особенностям и 

возможностям обучающихся, позволяют обеспечить реализацию образовательных и иных   

потребностей и возможностей обучающихся (по жизнеобеспечению и безопасности, 

сохранению и укреплению здоровья, развитию профессионального, социального и 

творческого опыта обучающихся и др.). 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Условия реализации основной образовательной программы: 

соответствие требованиям ФГОС; 
гарантия   сохранности   и   укрепления физического, психологического и 

социальногоздоровья обучающихся; 

обеспечение достижения планируемых результатов освоения основной 
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образовательной программы; 

учѐт особенностей  образовательной организации, еѐ организационной структуры, 

запросовучастников образовательного процесса; 

предоставление возможности взаимодействия с социальными партнѐрами, 

использованияресурсов социума. 

Сетевой график (дорожная карта) по поддержанию необходимой системы 

условий реализации адаптированной образовательной программы 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

реализации ФГОС 

НОО 

1. Обеспечение соответствия нормативной 

базы школы 

требованиям ФГОС НОО 

2. Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации

 в 

соответствие с требованиями ФГОС НОО

 и 

тарифно-квалификационными 

характеристиками 

и профессиональным стандартом 

3. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии со ФГОС НОО 

4. Разработка локальных актов,

 устанавливающих 

требования к различным объектам

 инфраструктуры 

образовательной   организации   с учѐтом

 требований к 

минимальной оснащѐнности учебной 

деятельности 

5. Разработка: 

образовательных программ (индивидуальных и 

др.); 

учебного плана; 

рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

годового календарного учебного графика; 

положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

положения об организации текущей и итоговой 

оценки достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы; 

положения об организации домашней работы 

обучающихся; 

положения о формах получения образования; 

По 

необходимости 

 

По 

необходимости 

 

 

 

 

Ежегодно 

 

 

По 

необходимости 

 

 

 

 

 

 

Ежегодно 

 

 

По 

необходимости 
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II. Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС НОО 

1. Определение объѐма расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения 

планируемых результатов 

2. Корректировка локальных   актов   (внесение 

Изменений в них), регламентирующих 

установление  заработной платы работников 

образовательной организации в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

3. Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими 

работниками 

Ежегодно  

По 

необходимости 

III.Организационное 

обеспечение 

введения ФГОС НОО 

1. Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по 

организации введения ФГОС НОО 

По 

необходимости 

2. Разработка и реализация

 моделей взаимодействия

 общеобразовательных организаций

 и организаций дополнительного 

образования, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности 

По 

необходимости 

3. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей по использованию 

часов вариативной части учебного плана и 

внеурочной деятельности 

Ежегодно 

IV. Кадровое 

обеспечение 

реализации ФГОС 

НОО  

1. Анализ кадрового обеспечения реализации 

ФГОС НОО 

По 

необходимости 

2. Корректировка плана- графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих 

работников образовательной организации в 

связи 

с введением ФГОС НОО 

Ежегодно 

3. Корректировка плана научно-методической 

работы (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы 

введения ФГОС НОО 

Ежегодно 

V. Информационное 

обеспечение 

реализации ФГОС 

НОО  

1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных материалов. 

По 

необходимости 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о реализации ФГОС НОО 

По 

необходимости 

3. Обеспечение публичной отчѐтности 

образовательной организации о ходе и 

результатах реализации ФГОС НОО  

По 

необходимости 

VI. 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

реализации ФГОС 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения введения и реализации ФГОС 

НОО  

По 

необходимости 

2. Обеспечение соответствия материально- 

технической базы образовательной 

По 

необходимости 
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НОО  организации 

требованиям ФГОС НОО 

3. Обеспечение соответствия санитарно- 

гигиенических условий требованиям ФГОС 

НОО 

Ежегодно 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников 

образовательной организации 

По 

необходимости 

5. Обеспечение соответствия информационно- 

образовательной среды требованиям ФГОС 

НОО  

Ежегодно 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотеки печатными и электронными 

образовательными 

ресурсами 

Ежегодно 
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