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1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка. 

Цель реализации АООП НОО для обучающихся с ТНР - формирование у обучающихся с  

ТНР  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. 

Для достижения поставленной цели при реализации АООП НОО 

учащихся с ТНР МАОУ СОШ № 2 г. Советский предусматривает решение следующих 

основных задач: 

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

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья учащихся с ТНР; 

- достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых установок, 

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

личностными,  семейными,  общественными,  государственными  потребностями  и 

возможностями учащегося с ТНР, индивидуальными особенностями развития и состояния 

здоровья; 

- овладение учебной деятельностью в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями; 

- становление  и  развитие  личности  в  еѐ  индивидуальности,  самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

- обеспечение  доступности  получения  качественного  начального  общего 

образования; 

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

- выявление и развитие возможностей и способностей учащихся с ТНР, через 

организацию  их  общественно  полезной  деятельности,  проведения  спортивно– 

оздоровительной  работы,  организацию  художественного  творчества  и  др.  с использованием 

системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе сетевого 

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

- использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

- предоставление учащимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

-  участие  педагогических  работников,  учащихся,  их  родителей  (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

- включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (населѐнного пункта, района, города). 

В основу формирования АООП НОО МАОУ СОШ №2 г. Советский положены следующие 

принципы: 

а)  принципы  государственной  политики  Российской  Федерации  в  области образования  

(гуманистический  характер  образования,  единство  образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность  

образования,  адаптивность  системы  образования  к  уровням  и особенностям развития и 

подготовки обучающихся и воспитанников); 

б) принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

в) принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 
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г)   принцип   развивающей   направленности   образовательного   процесса, ориентирующий 

его на развитие личности обучающегося и расширение его "зоны ближайшего развития" с учетом 

особых образовательных потребностей; 

д) онтогенетический принцип; 

е) принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП НОО 

ориентировку на АООП основного общего образования обучающихся с ОВЗ, что обеспечивает 

непрерывность образования обучающихся с ОВЗ; 

ж) принцип целостности содержания образования; 

з)  принцип  направленности  на  формирование  деятельности,  обеспечивает возможность  

овладения  обучающимися  всеми  видами  доступной  им  предметно- практической  

деятельности,  способами  и  приемами  познавательной  и  учебной деятельности, 

коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

и)  принцип  переноса  усвоенных  знаний,  умений,  навыков  и  отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит  

готовность  обучающегося  к  самостоятельной  ориентировке  и  активной деятельности в 

реальном мире; 

к) принцип сотрудничества с семьей; 

л) принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не 

допускается использование технологий, которые могут нанести вред физическому и (или) 

психическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих 

педагогических технологий. Объем учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных 

мероприятий должны соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными правилами и 

нормами СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утвержденными  

постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача Российской Федерации от 28 

января 2021 г. N 2 (зарегистрировано Министерством юстиции  Российской  Федерации  29  

января  2021  г.,  регистрационный  N  62296), действующими до 1 марта 2027 г. (далее - 

Гигиенические нормативы), и санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 

28 сентября 2020 г. N 28 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный N 61573), действующими до 1 января 2027 

г. (далее - Санитарно-эпидемиологические требования). 

 

Общая характеристика. 

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

соответствующее  по  итоговым  достижениям  к  моменту  завершения  обучения образованию 

сверстников с нормальным речевым развитием, находясь в их среде и в те же сроки обучения. 

Срок освоения ФАОП НОО составляет 4 года. 

Вариант 5.1 предназначается для обучающихся с фонетико-фонематическим или 

фонетическим недоразвитием (дислалия; легкая степень выраженности дизартрии, заикания; 

ринолалия), обучающихся с общим недоразвитием речи 3 и 4 уровней речевого развития  

различного  генеза  (например,  при  минимальных  дизартрических расстройствах, ринолалии), у 

которых имеются нарушения всех компонентов языка; для обучающихся с нарушениями чтения и 

письма. 

Адаптация АООП 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 
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сопровождение обучающихся, согласованная работа учителя-логопеда с педагогическим 

работником начальных классов, другими педагогическими работниками с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР 

У  обучающихся  с  фонетико-фонематическим  и  фонетическим  недоразвитием 

наблюдается нарушение процесса формирования произносительной системы родного языка  

вследствие  дефектов  восприятия  и  произношения  фонем.  Отмечается незаконченность  

процессов  формирования  артикулирования  и  восприятия  звуков, отличающихся тонкими 

акустико-артикуляторными признаками. Несформированность произношения звуков крайне 

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

звуками  простыми  по артикуляции), смешение, искаженное произнесение (не соответствующее 

нормам звуковой системы родного языка). 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная 

способность к дифференциации звуков, обеспечивающая восприятие фонемного состава родного 

языка, что негативно влияет на овладение звуковым анализом. 

Фонетическое   недоразвитие   характеризуется   нарушением   формирования фонетической  

стороны  речи  либо  в  комплексе  (что проявляется одновременно в искажении звуков, 

звукослоговой структуры слова, в просодических нарушениях), либо нарушением  формирования  

отдельных  компонентов  фонетического  строя  речи (например,  только  звукопроизношения  или  

звукопроизношения  и  звукослоговой структуры слова). Такие обучающиеся хуже, чем их 

сверстники, запоминают речевой материал, с большим количеством ошибок выполняют задания, 

связанные с активной речевой деятельностью. 

Обучающиеся  с  IV  уровнем  общего  недоразвития  речи  характеризуются остаточными  

явлениями  недоразвития  лексико-грамматических  и  фонетико- 

фонематических компонентов языковой системы. У таких обучающихся не отмечается 

выраженных нарушений звукопроизношения. Нарушения звукослоговой структуры слова 

проявляются в различных вариантах искажения его звуконаполняемости как на уровне отдельного 

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

нечеткая дикция, создающие впечатление общей смазанности речи,  смешение  звуков,  

свидетельствующее  о  низком  уровне  сформированности дифференцированного  восприятия  

фонем  и  являющееся  важным  показателем  не закончившегося процесса фонемообразования. 

У обучающихся обнаруживаются отдельные нарушения смысловой стороны речи. 

Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по ситуации, по значению, в смешении 

признаков. Выявляются трудности передачи обучающимися системных связей и отношений, 

существующих внутри лексических групп. Обучающиеся затрудняются в установлении 

синонимических и антонимических отношений, особенно на материале слов с абстрактным 

значением. 

Недостаточность  лексического  строя  речи  проявляется  в  специфических 

словообразовательных  ошибках.  Недоразвитие  словообразовательных  процессов, 

проявляющееся  преимущественно  в  нарушении  использования  непродуктивных 

словообразовательных аффиксов, препятствует своевременному формированию навыков 

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

впоследствии сказывается на качестве овладения программой по русскому языку. 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко 

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

грамматическом оформлении речи часто встречаются ошибки в употреблении грамматических  

форм  слова.  Особую  сложность  для  обучающихся  представляют конструкции с придаточными 

предложениями, что выражается в пропуске, замене 

союзов, инверсии. 
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Лексико-грамматические  средства  языка  у  обучающихся  сформированы неодинаково. С 

одной стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят 

непостоянный характер и сочетаются с возможностью осуществления верного выбора при 

сравнении правильного и неправильного ответов, с другой - устойчивый характер ошибок, 

особенно в самостоятельной речи. 

Отличительной   особенностью   является   своеобразие   связной   речи, характеризующееся 

нарушениями логической последовательности, застреванием на второстепенных деталях, 

пропусками главных событий, повторами отдельных эпизодов при составлении рассказа на 

заданную тему, по картинке, по серии сюжетных картин. 

Наряду с расстройствами устной речи у обучающихся отмечаются разнообразные нарушения 

чтения и письма, проявляющиеся в стойких, повторяющихся, специфических ошибках при чтении 

и на письме, механизм возникновения которых обусловлен недостаточной  сформированностью  

базовых   высших  психических   функций, обеспечивающих процессы чтения и письма в норме. 

У  обучающихся  с  легкой  степенью  выраженности  заикания  отмечаются специфические 

трудности при продуцировании речевых высказываний в ходе общения, проявляющиеся в 

непреднамеренных остановках, повторах отдельных звуков, слогов, слов, часто 

сопровождающихся судорогами мышц речевого аппарата. Заикание носит ярко выраженный 

ситуативный характер, но в целом незначительно препятствует процессу коммуникации. 

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 и назначение 

логопедической помощи на этапе обнаружения первых признаков отклонения речевого развития; 

организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным нарушением перед началом 

обучения в школе; преемственность содержания и методов дошкольного и школьного образования 

и воспитания, ориентированных на нормализацию или полное преодоление 

отклонений речевого и личностного развития; 

получение начального общего образования в условиях образовательных организаций общего 

или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося и степени 

выраженности его речевого недоразвития; 

обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как 

через содержание предметных и коррекционно-развивающей областей и специальных курсов, так 

и в процессе индивидуальной 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 и медицинских средств воздействия в 

процессе комплексного психолого-педагогического сопровождения; 

получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или минимизации 

первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состояния высшей нервной деятельности, 

соматического здоровья; 

гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения либо 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; 

постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и сформированности 

социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики развития речевых процессов, исходя 

из механизма речевого дефекта; 
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применение  специальных  методов,  приемов  и  средств  обучения,  в  том  числе 

специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных средств, 

обеспечивающих  реализацию  "обходных  путей"  коррекционного  воздействия  на  речевые 

процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью; 

возможность обучаться на дому 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). 

 

1.2 Планируемые  результаты  освоения   обучающимися  с  тяжелыми нарушениями речи 

АООП НОО (вариант 5.1) 

1)    Обеспечивают  связь  между  требованиями  ФГОС  НОО,  образовательной 

деятельностью  и  системой  оценки  результатов  освоения  программы  начального  общего 

образования; 

2)    Являются содержательной и критериальной основой для разработки: 

- рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей, являющихся методическими документами, определяющими 

организацию образовательного процесса в ОО по определенному учебному предмету, учебному 

курсу (в том числе внеурочной деятельности), учебному модулю; 

- рабочей программы воспитания, являющейся методическим документом, 

определяющим комплекс основных характеристик воспитательной работы, осуществляемой в 

ОО; 

- программы формирования универсальных учебных действий, обучающихся - 

обобщенных учебных действий, позволяющих решать широкий круг задач в различных 

предметных областях и являющихся результатами освоения, обучающимися программы 

начального общего образования; 

- системы оценки качества освоения обучающимися программы начального общего 

образования; 

- в целях выбора средств обучения и воспитания, а также учебно - методической 

литературы. Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП НОО передает 

специфику образовательной деятельности (в частности, специфику целей изучения отдельных 

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

соответствует возрастным возможностям обучающихся. 

Планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО дают общее понимание 

формирования  личностных  результатов,  уточняют  и  конкретизируют  предметные  и 

метапредметные результаты как с позиций организации их достижения в образовательной 

деятельности, так и с позиций оценки этих результатов. 

В планируемых результатах содержатся их обязательная часть, и часть планируемых 

результатов, формируемая в соответствии с образовательными потребностями обучающихся и их 

родителей (законных представителей). В структуре планируемых результатов выделяются: 

1) Ведущие  цели  —  результаты,  описывающие  основной,  сущностный  вклад 

планируемых результатов в развитие личности обучающихся, их способностей в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. 

Этот блок отражает такие общие цели образования, как формирование ценностно- 

смысловых  установок,  развитие  интереса,  целенаправленное  формирование  и  развитие 
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познавательных потребностей и способностей, обучающихся средствами различных учебных 

предметов. 

2) Уточнение и конкретизация всех групп результатов, в том числе предметных 

результатов по годам обучения, для разработки учителями рабочих программ учебных 

предметов, курсов,  программ  внеурочной  деятельности,  оценочных  материалов,  отбора  

учебно- методической литературы. Они описывают круг учебно-познавательных и учебно-

практических задач, которые предъявляются обучающимся в ходе оценочных процедур во 

ВСОКО МАОУ СОШ№2 г. Советский. 

Уточнѐнные  и  конкретизированные  по  годам  обучения  предметные  результаты 

ориентируют пользователя образовательной программы на то, достижение какого уровня освоения 

учебных действий с изучаемым опорным материалом ожидается от всех обучающихся начальных 

классов. Критериями отбора данных результатов в образовательную программу служит их 

значимость для решения основных задач образования на уровне начального общего образования и 

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения 

большинством обучающихся - как минимум на уровне, характеризующем исполнительскую 

компетентность обучающихся. 

Достижение планируемых результатов выносятся для оценки во ВСОКО, осуществляемой 

при  помощи  различных  форм  и  методов  оценки  образовательных  результатов.  Оценка 

достижения планируемых результатов   проводится с помощью заданий базового уровня. 

Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня в итоговых работах по русскому 

языку, математике и окружающему миру, а также в комплексной работе, положительные 

результаты промежуточной аттестации по всем учебным предметам (курсам), составляющие 

итоговую оценку освоения образовательной программы, являются единственным основанием для 

положительного решения вопроса о возможности дальнейшего обучения на уровне основного 

общего образования. 

 

Личностные результаты 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности ОО 

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. 

Личностные  результаты  освоения  АООП  НОО  отражают  готовность  обучающихся 

руководствоваться ценностями и приобретением первоначального опыта деятельности на их 

основе, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

–становление ценностного отношения к своей Родине – России; 

–осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

–сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

–уважение к своему и другим народам; 

–первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 

уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 

–признание индивидуальности каждого человека; 

–проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

–неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального 

вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 

–уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 
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–стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

–соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде (в том числе информационной); 

–бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

–осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 

бережное отношение к результатам труда, навыки участия в разных видах трудовой деятельности, 

интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания: 

–бережное отношение к природе; 

–неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

–первоначальные представления о научной картине мира; 

–познавательные   интересы,   активность,   инициативность,   любознательность   и 

самостоятельность в познании. 

 

Метапредметные результаты 

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. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО отражают: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; объединять 

части объекта (объекты) по определенному 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; 

2) базовые исследовательские действия: 

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 проведенного 

наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 
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прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

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 ее проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при 

поиске информации в 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: 

1) общение: 

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 свое 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; 

2) совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом 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 ее 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 

универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; выстраивать 

последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; корректировать свои учебные 

действия для преодоления ошибок. 

 

Предметные результаты 

Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики содержания предметных 

областей, включающих конкретные учебные предметы (учебные модули), ориентированы на 

применение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях, а также на успешное обучение на уровне начального общего образования. 
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Для разработки программ за основу берутся нижеуказанные требования к предметным 

результатам, конкретизируются по классам обучения, учитель вправе использовать рабочую 

программу по предметам, разработав к ней только поурочное планирование. 

Предметные результаты по учебному предмету «Русский язык» 

1) Первоначальное представление о многообразии языков и культур на территории 

Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; 

2) понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского 

языка как языка межнационального общения; 

3) осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры 

человека; 

4) овладение  основными  видами  речевой деятельности  на  основе  первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка, 

5) сформированность первоначальных научных представлений о системе русского 

языка: фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных единицах 

языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

6) использование в речевой деятельности норм современного русского литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и 

речевого этикета. 

 

Предметные результаты по учебному предмету «Литературное чтение» 

1) Сформированность положительной мотивации к систематическому чтению и слушанию 

художественной литературы и произведений устного народного творчества; 

2) достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого развития; 

3) осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного 

творчества для всестороннего развития личности человека; 

4) первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений и 

произведений устного народного творчества; 

5) овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного 

использования  при  анализе  текста  изученных  литературных  понятий:  прозаическая  и 

стихотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее представление о жанрах); 

устное народное творчество, малые жанры фольклора (считалки, пословицы, поговорки, загадки, 

фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); литературная сказка, рассказ; автор; 

литературный герой; образ; характер; тема; идея; заголовок и содержание; композиция; сюжет; 

эпизод,  смысловые  части;  стихотворение  (ритм,  рифма);  средства  художественной 

выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

6) овладение  техникой  смыслового  чтения  вслух  (правильным  плавным  чтением, 

позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, жанров, 

назначений в целях решения различных учебных задач и удовлетворения эмоциональных 

потребностей общения с книгой, адекватно воспринимать чтение слушателями). 

 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» 

Ориентированы на применение знаний, умений и навыков в типичных учебных ситуациях и 

реальных жизненных условиях, отражать сформированность иноязычной коммуникативной 

компетенции на элементарном уровне в совокупности ее составляющих - речевой, языковой, 

социокультурной,  компенсаторной,  метапредметной  (учебно-познавательной)  и  должны 

обеспечивать: 

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего тематического 

содержания речи: Мир моего "я". Мир моих увлечений. Мир вокруг меня. Родная страна и 

страна/страны изучаемого языка. 
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2) знание  и  понимание  правил  чтения  и  орфографии;  интонации  изученных 

коммуникативных типов предложений; основных значений изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише). 

3) овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих 

к сбою коммуникации, произносить изученные звуки иностранного языка; соблюдать правильное 

ударение в изученных словах и фразах; соблюдать особенности интонации в повествовательных 

и побудительных предложениях, а также в изученных типах вопросов); графическими навыками 

(графически корректно писать буквы изучаемого языка); орфографическими (корректно писать 

изученные слова) и пунктуационными навыками (использовать точку, вопросительный и 

восклицательный  знаки  в  конце  предложения,  апостроф,  запятую  при  перечислении  и 

обращении); 

4) использование языковых средств, соответствующих учебно-познавательной задаче, 

ситуации повседневного общения: овладение навыками распознавания и употребления в устной и 

письменной речи не менее 500 изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых 

клише) в их основных значениях и навыками распознавания и употребления в устной и 

письменной речи изученных синтаксических конструкций и морфологических форм изучаемого 

иностранного языка; 

5) овладение социокультурными знаниями и умениями: знание названий родной страны и 

страны/стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей, небольших произведений 

детского фольклора (рифмовок, песен); умение кратко представлять свою страну на иностранном 

языке в рамках изучаемой тематики; 

6) овладение компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании языковую, 

в том числе контекстуальную догадку; 

7) овладение умениями описывать, сравнивать и группировать объекты и явления в рамках 

изучаемой тематики; 

8) приобретение базовых умений работы с доступной информацией в рамках изучаемой 

тематики, безопасного использования электронных ресурсов Организации и сети Интернет, 

получения информации из источников в современной информационной среде; 

9) выполнение простых проектных работ, включая задания межпредметного характера, в том 

числе с участием в совместной деятельности, понимание и принятие ее цели, обсуждение и 

согласование способов достижения общего результата, распределение ролей в совместной 

деятельности, проявление готовности быть лидером и выполнять поручения, осуществление 

взаимного контроля в совместной деятельности, оценивание своего вклада в общее дело; 

10) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: 

использовать ИКТ для выполнения несложных заданий на иностранном языке (выбирать 

источник для получения информации, оценивать необходимость и достаточность информации для 

решения поставленной задачи; использовать и самостоятельно создавать таблицы для 

представления информации; соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях 

повседневной жизни и при работе в сети Интернет); знакомить представителей других стран с 

культурой своего народа и участвовать в элементарном бытовом общении на иностранном языке. 

 

Предметные результаты по учебному предмету «Математика» 

1) Сформированность системы знаний о числе как результате счета и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; 

2) сформированность вычислительных навыков, умений выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами, решать текстовые задачи, оценивать полученный результат 

по критериям: достоверность/реальность, соответствие правилу/алгоритму; 

3) развитие пространственного мышления: умения распознавать, изображать (от руки) и 

выполнять построение геометрических фигур (с заданными измерениями) с помощью чертежных 
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инструментов; развитие наглядного представления о симметрии; овладение простейшими 

способами измерения длин, площадей; 

4) развитие логического и алгоритмического мышления: умения распознавать верные 

(истинные) и неверные (ложные) утверждения в простейших случаях в учебных и практических 

ситуациях, приводить пример и контрпример, строить простейшие алгоритмы и использовать 

изученные алгоритмы (вычислений, измерений) в учебных ситуациях; 

5) овладение элементами математической речи: умения формулировать утверждение (вывод, 

правило), строить логические рассуждения (одно-двухшаговые) с использованием связок "если 

..., то ...", "и", "все", "некоторые"; 

6) приобретение опыта работы с информацией, представленной в графической форме 

(простейшие таблицы, схемы, столбчатые диаграммы) и текстовой форме: умения извлекать, 

анализировать, использовать информацию и делать выводы, заполнять готовые формы данными; 

7) использование начальных математических знаний при решении учебных и практических 

задач и в повседневных ситуациях для описания и объяснения окружающих предметов, 

процессов и явлений, оценки их количественных и пространственных отношений, в том числе в 

сфере личных и семейных финансов. 

 

Предметные результаты по учебному предмету «Окружающий мир» 

1) Сформированность уважительного отношения к своей семье и семейным традициям, 

Организации, родному краю, России, ее истории и культуре, природе; чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

2) первоначальные представления о природных и социальных объектах как компонентах 

единого мира, о многообразии объектов и явлений природы; связи мира живой и неживой 

природы;  сформированность  основ  рационального  поведения  и  обоснованного  принятия 

решений; 

3) первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных занятиях населения 

и массовых профессиях родного края, достопримечательностях столицы России и родного края, 

наиболее значимых объектах Всемирного культурного и природного наследия в России; 

важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего России; основных 

правах и обязанностях гражданина Российской Федерации; 

4) развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные природные объекты и 

явления, выделяя их существенные признаки и отношения между объектами и явлениями; 

5) понимание простейших причинно-следственных связей в окружающем мире (в том числе 

на материале о природе и культуре родного края); 

6) умение решать в рамках изученного материала познавательные, в том числе практические 

задачи; 

7) приобретение  базовых  умений  работы  с  доступной  информацией  (текстовой, 

графической, аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного использования электронных 

ресурсов Организации и сети Интернет, получения информации из источников в современной 

информационной среде; 

8) приобретение опыта проведения несложных групповых и индивидуальных наблюдений в 

окружающей среде и опытов по исследованию природных объектов и явлений с использованием 

простейшего  лабораторного  оборудования  и  измерительных  приборов  и  следованием 

инструкциям и правилам безопасного труда, фиксацией результатов наблюдений и опытов; 

9) формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на основе выполнения 

правил безопасного поведения в окружающей среде, в том числе знаний о небезопасности 

разглашения личной и финансовой информации при общении с людьми вне семьи, в сети 

Интернет и опыта соблюдения правил безопасного поведения при использовании личных 

финансов; 
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10) приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного отношения к 

природе; стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими 

нормами поведения. 

 

Предметные результаты по учебному предмету 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

Модуль «Основы православной культуры» 

1) Понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли в 

этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за 

них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 

православной культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии 

(православного христианства), называть основателя и основные события, связанные с историей 

ее возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг в православии, умение кратко описывать их содержание; 

6) формирование  умений  называть  и  составлять  краткие  описания  особенностей 

православных культовых сооружений, религиозных служб, обрядов и таинств; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, 

веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития 

личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

православной религиозной традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества; 

11) формирование  умений  объяснять  значение  слов  «милосердие»,  «сострадание», 

«прощение», «дружелюбие»; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в православной культуре, истории России, современной 

жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 

случаев унижения человеческого достоинства. 

 

Модуль «Основы религиозных культур народов России» 

1) Понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли в 

этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за 

них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) возможность осуществления обоснованного нравственного выбора с опорой на этические 

нормы религиозных культур народов России; 

4) формирование  умений  рассказывать  об  основных  особенностях  вероучений 

традиционных религий народов России, называть имена их основателей и основные события, 

связанные с историей их возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг традиционных религий народов России, умение кратко 

описывать их содержание; 
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6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей культовых 

сооружений, религиозных служб, обрядов традиционных религий народов России; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, 

веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития 

личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

религиозных традиций на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда 

людей на благо человека, общества; 

11) формирование  умений  объяснять  значение  слов  "милосердие",  "сострадание", 

"прощение", "дружелюбие"; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и 

сострадания в религиозных культурах, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев 

унижения человеческого достоинства. 

Модуль «Основы светской этики» 

1) Формирование умения строить суждения оценочного характера о роли личных усилий для 

нравственного развития человека; 

2) формирование умения анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за 

них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) способность осуществлять и обосновывать нравственный выбор, опираясь на принятые в 

обществе нормы морали и внутреннюю установку личности, поступать согласно своей совести; 

4) знание общепринятых в российском обществе норм морали, отношений и поведения людей, 

основанных на российских традиционных духовных ценностях, конституционных правах, 

свободах и обязанностях гражданина; 

5) формирование умения соотносить поведение и поступки человека с основными нормами 

российской светской (гражданской) этики; 

6) формирование  умения  строить  суждения  оценочного  характера  о  значении 

нравственности в жизни человека, коллектива, семьи, общества; 

7) знание и готовность ориентироваться на российские традиционные семейные ценности, 

нравственные нормы поведения в коллективе, обществе, соблюдать правила этикета; 

8) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда 

людей на благо человека, общества; 

9) формирование умения объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "прощение", 

"дружелюбие"; 

10) формирование умения приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в истории России, современной жизни; 

11) готовность проявлять открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; 

осуждать любые случаи унижения человеческого достоинства. 

 

Предметные результаты по учебному предмету «Изобразительное искусство» 

1) выполнение творческих работ с использованием различных художественных материалов и 

средств художественной выразительности изобразительного искусства; 

2) умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства; 

3) овладение умением рисовать с натуры, по памяти, по представлению; 

4) умение применять принципы перспективных и композиционных построений; 

5) умение характеризовать отличительные особенности художественных промыслов России; 
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6) умение использовать простейшие инструменты графических редакторов для обработки 

фотографических изображений и анимации. 

 

Предметные результаты по учебному предмету «Музыка» 

Обучающиеся, освоившие образовательную программу по предмету «Музыка»: 

—с интересом занимаются музыкой, любят петь, играть на доступных музыкальных 

инструментах, умеют слушать серьѐзную музыку, знают правила поведения в театре, концертном 

зале; 

—сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей; 

—осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, могут назвать 

музыкальные   произведения,   композиторов,   исполнителей,  которые   им   нравятся, 

аргументировать свой выбор; 

—имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, творческой деятельности в 

различных смежных видах искусства; 

—с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной культуры; 

—стремятся к расширению своего музыкального кругозора. 

 

Предметные результаты по учебному предмету «Технология» 

1) Сформированность общих представлений о мире профессий, значении труда в жизни 

человека и общества, многообразии предметов материальной культуры; 

2) сформированность первоначальных представлений о материалах и их свойствах, о 

конструировании, моделировании; 

3) овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; 

4) приобретение опыта практической преобразовательной деятельности при выполнении 

учебно-познавательных и художественно-конструкторских задач, в том числе с использованием 

информационной среды; 

5) сформированность умения безопасного пользования необходимыми инструментами в 

предметно-преобразующей деятельности. 

 

Предметные результаты по учебному предмету «Физическая культура» 

1) Сформированность общих представлений о физической культуре и спорте, физической 

активности человека, физических качествах, жизненно важных прикладных умениях и навыках, 

основных физических упражнениях (гимнастических, игровых, туристических и спортивных); 

2) умение использовать основные гимнастические упражнения для формирования и 

укрепления здоровья, физического развития и физического совершенствования, повышения 

физической и умственной работоспособности, в том числе для подготовки к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 

(ГТО); 

3) умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой деятельности, 

соблюдая правила честной игры; 

4) овладение жизненно важными навыками гимнастики; 

5) умение вести наблюдение за своим физическим состоянием, величиной физических 

нагрузок, показателями основных физических качеств; 

6) умение применять правила безопасности при выполнении физических упражнений и 

различных форм двигательной активности. 

 

Предметные результаты по учебному курсу «Математика и конструирование»: 

1) пространственные представления: понятия «влево», «вправо», «вверх», «вниз»; маршрут 

передвижения: точка начала движения; число, стрелка 1→ 1↓, указывающие направление 
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движения; проведение линии по заданному маршруту (алгоритму): путешествие точки (на листе в 

клетку); построение собственного маршрута (рисунка) и его описание; 

2) умение осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения; 

3) умение  составлять  геометрические  узоры;  различать  закономерности  в  узорах; 

симметрия; фигуры, имеющие одну и несколько осей симметрии; 

4) определение расположения деталей фигуры в исходной конструкции (треугольники, таны, 

уголки, спички); умение различать части фигуры; знать место заданной фигуры в конструкции; 

5) определение расположения деталей; выбор деталей в соответствии с заданным контуром 

конструкции; поиск нескольких возможных вариантов решения; составление и зарисовка фигур 

по собственному замыслу; 

6) разрезание и составление фигур; деление заданной фигуры на равные по площади части; 

7) поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации; 

8) решение задач, формирующих геометрическую наблюдательность; 

9) распознавание (нахождение) окружности на орнаменте; составление (вычерчивание) 

орнамента с использованием циркуля (по образцу, по собственному замыслу); 

10) умение  различать  объѐмные  фигуры:  цилиндр,  конус,  пирамида,  шар,  куб; 

моделирование из проволоки; создание объѐмных фигур из разверток: цилиндр, призма 

шестиугольная,  призма  треугольная,  куб,  конус,  четырѐхугольная  пирамида,  октаэдр, 

параллелепипед, усеченный конус, усеченная пирамида, пятиугольная пирамида, икосаэдр. 

Планируемые результаты освоения обучающимися ФАОП НОО для обучающихся с ТНР (вариант 

5.1) дополняются результатами освоения программы коррекционной работы. 

Требования к результатам коррекционной работы по преодолению нарушений устной речи, 

преодолению и профилактике нарушений чтения и письма: 

- отсутствие дефектов звукопроизношения и умение различать правильное и неправильное 

произнесение звука; 

- умение правильно воспроизводить различной сложности звукослоговую структуру слов как 

изолированных, так и в условиях контекста; 

- правильное восприятие, дифференциация, осознание и адекватное использование интонационных 

средств выразительной четкой речи; 

- умение произвольно изменять основные акустические характеристики голоса; 

- умение правильно осуществлять членение речевого потока посредством пауз, логического 

ударения, интонационной интенсивности; 

- минимизация фонологического дефицита (умение дифференцировать на слух и в произношении 

звуки, близкие по артикуляторно-акустическим признакам); 

- умение осуществлять операции языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова; 

- практическое владение основными закономерностями грамматического и лексического строя 

речи; сформированность лексической системности; 

- умение  правильно  употреблять  грамматические  формы  слов  и  пользоваться  как 

продуктивными, так и непродуктивными словообразовательными моделями; 

- овладение синтаксическими конструкциями различной сложности и их использование; 

- владение связной речью, соответствующей законам логики, грамматики, композиции, 

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: 
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- 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 сообщение; умение адекватно выбрать 

взрослого и обратиться к нему за помощью, точно описать возникшую проблему; выделять 

ситуации, когда требуется привлечение родителей (законных представителей); 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 обучающегося 

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; умение использовать коммуникацию как средство достижения цели в различных ситуациях; 

прогресс в развитии коммуникативной функции речи; 

- дифференциацию  и  осмысление  картины  мира:  адекватность  бытового  поведения 

обучающегося 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, педагогическими работниками и обучающимися в 

школе, незнакомыми людьми в транспорте); 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. 
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Эти  требования  конкретизируются  в  соответствии  с  особыми  образовательными 

потребностями обучающихся. 

 

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения обучающимися с ТНР 

АООП НОО МАОУ СОШ №2 г. Советский (вариант 5.1). 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее — система оценки) является 

частью системы оценки и управления качеством образования в МАОУ СОШ №2 г. Советский. Еѐ 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы начального общего образования 

и обеспечение эффективной  обратной  связи,  позволяющей  осуществлять  управление  

образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МАОУ СОШ№2 г. Советский 

являются: 

• оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа их 

промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга 

образовательного учреждения, мониторинговых исследований муниципального, регионального и 

федерального уровней; оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур; 

• оценка  результатов  деятельности  образовательной  организации  как  основа аккредитационных 

процедур. 

Основным объектом системы оценки, еѐ содержательной и критериальной базой выступают 

требования  ФГОС,  которые  конкретизируются  в  планируемых  результатах  освоения 

обучающимися образовательной программы МАОУ СОШ№2 г. Советский. Эти требования 

конкретизированы в  разделе  «Планируемые  результаты  освоения  образовательной  программы»  

настоящего документа. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

• стартовую диагностику (стартовые (диагностические) работы); 

• текущую и тематическую оценку; 

• промежуточную аттестацию; 

• портфолио; 

• психолого-педагогическое наблюдение; 

• внутренний  мониторинг  образовательных  достижений  обучающихся  (комплексные 

(диагностические работы). 

Внешняя оценка включает: 

• независимую оценку качества образования (в том числе всероссийские проверочные 

работы); 

• итоговую аттестацию. 

В соответствии с ФГОС НОО система оценки СОШ №2 реализует системно-деятельностный, 

уровневый  и  комплексный  подходы  к  оценке  образовательных  достижений.  Системно- 

деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в оценке способности 

обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, а также в оценке 

уровня  функциональной  грамотности  обучающихся.  Он  обеспечивается  содержанием  и 

критериями  оценки,  в  качестве  которых  выступают  планируемые  результаты  обучения, 

выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 

обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и 

интерпретации результатов измерений. Уровневый подход реализуется за счѐт фиксации 

различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов базового уровня и 

уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности 
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обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми 

обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является границей, 

отделяющей знание от незнания, выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения 

последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путѐм: 

• оценки предметных и метапредметных результатов; 

• использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся и для итоговой оценки; использования контекстной информации (об 

особенностях обучающихся, условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных 

результатов в целях управления качеством образования; 

• использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга, в том 

числе оценок творческих работ, наблюдения; 

• использования  форм  работы,  обеспечивающих  возможность  включения  младших школьников  

в  самостоятельную  оценочную  деятельность  (самоанализ,  самооценка, взаимооценка); 

• использования мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в том числе 

формируемых с использованием ИКТ (цифровых) технологий. 

Критериальное оценивание применяется при реализации форм внутреннего оценивания. Это 

процесс сравнения образовательных достижений обучающихся с заранее определенными и 

известными всем участникам образовательного процесса. Все работы внутреннего оценивания 

должны содержать критерии оценивания, позволяющие задать ясные ориентиры для организации 

учебного процесса. 

 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Система оценки образовательных результатов обеспечивает комплексный подход к оценке 

освоения образовательной программы, позволяет вести оценку предметных, метапредметных и 

личностных результатов обучающихся: 

Оценивание – это процесс соответствия достигнутых результатов планируемым. 

Оценка – это определение степени освоения обучающимися ключевых компетенций в 

соответствиис системой  требований ФГОС. 

Отметка – результат процесса оценивания, условно-формальное (знаковое), количественное 

выражение оценки образовательных достижений обучающихся в цифрах, буквах или иным 

образом. 

Образовательный результат ученика – это действия (умения) по использованию знаний в ходе 

решения задач (личностных, метапредметных, предметных): 

• отдельные действия достойны оценки (словесной характеристики); 

• решение полноценной задачи – оценки и отметки (знака фиксации в пятибалльной системе). 

Качество образования - комплексная характеристика образовательной деятельности и 

подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным государственным 

образовательным стандартам, образовательным стандартам, федеральным государственным 

требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, в интересах которого 

осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых 

результатов образовательной программы. 

Оценка может ставиться за каждую учебную задачу, показывающую овладение конкретным 

действием (умением). 

Система оценки результатов освоения школьниками образовательной программы общего 

образования  предполагает  использование  различных  процедур  и  методов  изучения 

результативности обучения, вариативности инструментария оценки. 

В  организации,  осуществляющей  образовательную  деятельность,  используется 

пятибалльная система оценки знаний, умений и навыков. 
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Безотметочное обучение осуществляется при изучении предметов «Основы религиозных 

культур и светской этики», учебного курса «Математика и конструирование», на изучение 

которых отводится 34 и менее учебных часов в год, применяется зачетная («зачет», «незачет») 

система оценивания как оценка усвоения учебного материала. 

Текущие, промежуточные, годовые отметки выставляются в баллах от 2 до 5 баллов. 

Оценка личностных достижений 

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 ОП 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. 

Диагностические задания, устанавливающие уровень этих качеств, интегрированы с 

заданиями по оценке метапредметных регулятивных универсальных учебных действий. 

Оценивание личностных результатов образовательной деятельности в ходе внешних и 

внутренних  мониторингов  осуществляется  при  помощи  инструментов,  разработанных 

централизованно на федеральном или региональном уровнях. 

Классный руководитель, педагог-психолог фиксируют результаты наблюдений в ходе 

учебных занятий и внеурочной деятельности в листе наблюдений в течение учебного года для 

оценки динамики формирования личностных результатов. 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов  освоения  образовательной  программы,  которые  представлены  в  программе 

формирования  универсальных  учебных  действий  обучающихся  и  отражают  совокупность 

познавательных,  коммуникативных  и  регулятивных  универсальных  учебных  действий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счѐт всех учебных предметов и 

внеурочной деятельности. 

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения сформированности: 

- универсальных учебных познавательных действий; 

- универсальных учебных коммуникативных действий; 

- универсальных учебных регулятивных действий. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как педагогическим 

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

образовательной  организации  в  ходе  внутришкольного  мониторинга.  Содержание  и 

периодичность  внутришкольного  мониторинга  устанавливается  решением  педагогического 

совета. 

Система оценки в сфере УУД включает в себя следующие принципы и характеристики: 

- систематичность сбора и анализа информации; 

- совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы всех 

участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для управленцев, 

педагогов, родителей, учащихся; 

- доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 

образовательной деятельности. 

Процедуры оценки метапредметных результатов 
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Административный  контроль  достижения  планируемых  метапредметных  результатов 

проводится один раз за учебный год во всех классах, задания для формирования метапредметных 

результатов включены в содержание уроков, курсов, в том числе внеурочной деятельности. 

Учитель  проводит  оценку  метапредметных  результатов  в  форме  текущего  контроля 

(диагностическая работа по оценке читательской грамотности, диагностическая работа по оценке 

математической грамотности, диагностическая работа по оценке функциональной грамотности, 

письменная работа на межпредметной основе по оценке УУД), наблюдений по своему предмету, в 

ходе выполнения проектов. Классный руководитель на основе вышеперечисленных мониторингов 

и собственных наблюдений формирует характеристику выпускника 4 класса, с подробных 

анализом достижения результатов освоения ОП, в том числе метапредметных. 

На основании мониторингов, указанных в разделе «Процедуры оценки метапредметных 

результатов», и собственных наблюдений классным руководителем и/или ответственным лицом, 

проводящим мониторинг, заполняется лист сформированности метапредметных результатов: 

анализ овладения теми или иными универсальными учебными действиями. 

При использовании измерительных материалов с имеющимися критериями оценивания 

оценка метапредметных результатов проводится на их основе. 

 

Особенности оценки функциональной грамотности 

Функциональная  грамотность  как  интегральная  характеристика  образовательных 

достижений  обучающихся  в  процессе  освоения  требований  ФГОС  общего  образования 

проявляется в способности использовать (переносить) освоенные в учебном процессе знания, 

умения, отношения и ценности для решения внеучебных задач, приближенных к реалиям 

современной жизни. 

Формирование и оценка функциональной грамотности (читательской, математической, 

естественно-научной, финансовой грамотности)) имеют сложный комплексный характер и 

осуществляются практически на всех учебных предметах, в урочной и внеурочной деятельности. 

Оценка уровня сформированности функциональной грамотности является проявлением 

системно-деятельностного подхода к оценке образовательных достижений обучающихся. Он 

обеспечивается содержанием и критериями оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

В учебном процессе используются специальные (комплексные) задания, которые отличаются 

от традиционных учебных задач тем, что в заданиях описывается жизненная проблемная 

ситуация, как правило, близкая и понятная обучающемуся. Используются разные форматы 

представления информации: рисунки, таблицы, диаграммы и др. 

Администрация образовательной организации принимает решение о включении в план 

внутришкольного  оценивания  комплексных  работ  по  функциональной  грамотности  или 

диагностических  работ  по  отдельным  составляющим  функциональной  грамотности  и 

последовательности их проведения. 

 

Оценка предметных результатов 

Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики содержания предметных 

областей, включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на применение знаний, 

умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также 

на успешное обучение. 

Оценка предметных результатов освоения АООП НОО осуществляется через оценку 

достижения обучающимися планируемых результатов по отдельным учебным предметам. 

Основным  предметом  оценки  результатов  освоения  АООП  НОО  в  соответствии  с 

требованиями ФГОС НОО является способность к решению учебно-познавательных и учебно- 

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале и способах действий, в том 

числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 
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Оценка предметных результатов освоения АООП НОО осуществляется учителем в ходе 

процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учѐтом уровневого 

подхода, предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчѐта при построении 

всей системы оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися по достижению 

планируемых результатов. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету включает: 

- список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 

способов оценки; 

- требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию; 

- график контрольных мероприятий. 

 

Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной организации с целью 

оценки готовности к обучению на уровне начального общего образования. 

Стартовая диагностика проводится в начале 1 класса и выступает как основа (точка отсчѐта) 

для  оценки  динамики  образовательных  достижений.  Объектом  оценки  является 

сформированность  предпосылок  учебной  деятельности, готовность  к  овладению  чтением, 

грамотой и счѐтом. Диагностика проводится с целью определения уровня подготовки учеников к 

обучению в школе и служит точкой отсчета при оценке динамики образовательных достижений 

обучающихся. Для проведения стартовой диагностики используется комплексная методика, 

разработанная по заказу Рособрнадзора, которая дает возможность увидеть особенности ребенка и 

его подготовку к школе. Стартовая диагностика первоклассников проводится один раз в год на 

третьей/четвертой  учебной  неделе.  Процедуру  стартовой  диагностики  первоклассников 

осуществляют педагогические работники, работающие в 1 классах. Исследование готовности 

первоклассников к обучению в школе позволяет определить уровень развития, на котором 

находятся первоклассники. Исследование включает наблюдение, тестирование, анкетирование 

детей, родителей и учителей. 

Для оценки сформированности познавательной сферы первоклассников используется 

следующий комплект диагностических методик: «Графический диктант», «Образец и правило», 

методика «Первая буква». 

Результаты стартовой диагностики первоклассников получают педагогические работники и 

родители. На их основе разрабатываются программы оптимальной поддержки каждого ребенка на 

этапе его вхождения в школьную жизнь. 

Стартовая диагностика во 2 – 4 классах проводится педагогическими работниками 

образовательной организации с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов 

(разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных 

программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка направлена на оценку индивидуального продвижения обучающегося в 

освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т. е. 

поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную 

оценочную  деятельность,  и  диагностической,  способствующей  выявлению  и  осознанию 

педагогическим работником и обучающимся существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения 

которых зафиксированы в тематическом планировании по учебному предмету. 

В  текущей  оценке  используются  различные  формы  и  методы  проверки  (устные  и 

письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые 
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формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учѐтом особенностей 

учебного предмета. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса. 

Тематическая  оценка  направлена  на  оценку  уровня  достижения  обучающимися 

тематических планируемых результатов по учебному предмету. Результаты тематической оценки 

являются основанием для коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

Портфолио (портфель достижений) представляет собой процедуру оценки динамики 

учебной и творческой активности обучающегося, направленности, широты или 

избирательности интересов,  выраженности  проявлений  творческой  инициативы,  а  также  

уровня  высших достижений, демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются 

как работы обучающегося (в том числе фотографии, видеоматериалы и т. п.), так и отзывы на эти 

работы (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и др.). Отбор работ 

и отзывов для портфолио ведѐтся самим обучающимся совместно с классным руководителем и 

при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не 

допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в течение всех лет обучения в 

начальной школе. Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке 

рекомендаций  по  выбору  индивидуальной  образовательной  траектории  и  отражаются  в 

характеристике. 

В портфель достижений обучающихся начальной школы включаются следующие материалы: 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных 

учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых обучающимися 

факультативных  учебных  занятий,  реализуемых  в  рамках  образовательной  программы 

образовательного учреждения (как еѐ общеобразовательной составляющей, так и программы 

дополнительного образования). 

Обязательной  составляющей  портфеля  достижений  являются  материалы  стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающие успешность, объѐм  и глубину знаний,  достижение более высоких уровней 

формируемых учебных действий. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы 

наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, которые 

ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли 

классного  руководителя),  иные  учителя-предметники,  школьный  психолог,  организатор 

воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательного процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной (школьной и 

внешкольной) и досуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 

смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. 

Основное требование, предъявляемое к этим материалам, – отражение в них степени 

достижения планируемых результатов освоения образовательной программы начального общего 

образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в целом 

ведутся с позиций достижения планируемых результатов, закреплѐнных в ФГОС НОО. 

Психолого-педагогическое  наблюдение  представляет  собой  процедуру  проведения 

психодиагностической работы и создание системы единого психолого-педагогического контроля 

динамики развития обучающихся. Направлено на выявление уровня и особенностей развития 

ребенка, выбор педагогических условий, необходимых для его развития. 

Психолого-педагогическое наблюдение включает в себя: 

–выявление особенностей поведения ребѐнка в разных видах деятельности; 

–фиксацию результатов в карте наблюдения; 

–анализ полученных результатов; 
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–оценку динамики развития, после проведения коррекционно-развивающих занятий. 

В процессе наблюдения проводятся следующие мероприятия: посещение и анализ уроков; 

психодиагностическое обследование обучающихся; собеседование с учителями. 

Мониторинг осуществляется ежегодно в 1 - 4 классах в начале и в конце учебного года 

педагогом-психологом. 

Промежуточный мониторинг (январь - февраль) осуществляется в 1 – 4 классах только в 

отношении тех обучающихся, которые показали низкие результаты диагностики. 

В конце 4 класса осуществляется диагностика «Уровень готовности обучающихся». 

Мониторинг проводят совместно учитель и педагог-психолог. Данные фиксируются в «Сводной 

ведомости». 

По итогам мониторинга педагог-психолог составляет аналитическую справку, разрабатывает 

рекомендации  для  учителей,  родителей,  фиксирует  в  карте  индивидуального  развития 

обучающегося. 

К сводной ведомости прилагается таблица «Сводная ведомость результатов выявления уровня 

нравственно-этической ориентации», 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

- оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

- уровня функциональной грамотности; 

- оценки  уровня  профессионального  мастерства  педагогического  работника, 

осуществляемой на основе административных проверочных работ, анализа посещѐнных уроков, 

анализа качества учебных заданий, предлагаемых обучающимся педагогическим работником. 

Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций как для 

текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для повышения 

квалификации педагогического работника. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся, 

которая проводится со 2 класса в конце каждого учебного периода по каждому изучаемому 

учебному предмету. 

Промежуточная аттестация 2-4 классов проводится на основе результатов накопленной 

оценки и результатов выполнения проверочных работ и фиксируется в классном журнале. 

Промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся, осваивающие образовательную 

программу начального общего образования. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 

универсальных учебных действий, является основанием для перевода в следующий класс. 

Порядок проведения  промежуточной  аттестации  регламентируется  Федеральным  законом  «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 58) и иными нормативными актами. 

Результаты промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях педагогического совета 

образовательной организации и являются основанием для принятия решения о переводе 

обучающихся  в  следующий  класс.  Обучающиеся  с  удовлетворительными  результатами 

промежуточной аттестации переводятся в следующий класс. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным  предметам, курсам,  дисциплинам  (модулям)  АООП  НОО  или  не  прохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

МАОУ СОШ №2 г. Советский, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся общего образования, создают условия 

обучающемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечивают контроль за 

своевременностью ее ликвидации. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух 

раз в сроки, определяемые МАОУ СОШ №2 г. Советский. 
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Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам или 

имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. Обучающиеся, 

не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента ее 

образования, по усмотрению родителей (законных представителей) переводятся на обучение по 

адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого- 

медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

Внешние процедуры системы оценки планируемых результатов 

Внешние  процедуры  системы  оценки  планируемых  результатов  регламентируются 

федеральными  и  региональными  нормативными  документами,  в  том  числе  проведение 

независимой оценки качества образования, федеральных, региональных мониторингов. 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения АООП 

НОО позволяет вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов; в том 

числе итоговую оценку обучающихся с ТНР, освоивших АООП НОО, с учетом структуры и 

степени выраженности дефекта. Специфические (дисграфические и дислексические) ошибки 

учитываются следующим образом: 3 однотипных ошибки приравниваются к одной. 

Оценивать достижения обучающимся с ТНР планируемых результатов необходимо при 

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

индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых 

результатов образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна. 

Обучающиеся с ТНР имеют право на прохождение текущей и промежуточной аттестации 

освоения АООП НОО в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся с ТНР 

включают: 

- особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) 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; 

- адаптирование  инструкции  с  учетом  особых  образовательных  потребностей  и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ТНР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые 

единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

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

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими 

смысловыми акцентами; 

- при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ТНР (более крупный шрифт, четкое 

отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по грамматическому 

и семантическому оформлению и др.); 

- недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, 

приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

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). 
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Направление коррекционной 

работы 

Планируемый результат 

Преодоление нарушений 

устной речи, преодоление и 

профилактика нарушений 

чтения и письма 

Отсутствие дефектов звукопроизношения и умение различать 

правильное и неправильное произнесение звука; умение правильно 

воспроизводить различной сложности звукослоговую структуру 

слов как изолированных, так и в условиях контекста; правильное 

восприятие, дифференциация, осознание и адекватное 

использование интонационных средств выразительной четкой 

речи; умение произвольно изменять основные акустические 

характеристики голоса; умение правильно осуществлять членение 

речевого потока посредством пауз, логического ударения, 

интонационной интенсивности; минимизация фонологического 

дефицита (умение дифференцировать на слух и в произношении 

звуки, близкие по артикуляторно- акустическим признакам); 

умение осуществлять операции языкового анализа и синтеза на 

уровне предложения и слова; практическое владение основными 

закономерностями грамматического и лексического строя речи; 

сформированность лексической системности; умение правильно 

употреблять грамматические формы слов и пользоваться как 

продуктивными, так и непродуктивными словообразовательными 

моделями; овладение синтаксическими конструкциями различной 

сложности и их использование; владение связной речью, 

соответствующей законам логики, грамматики, композиции, 

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. 

Овладение социальной 

компетенцией 

- 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 SMS-сообщение; умение адекватно 

выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно описать  

возникшую  проблему;  выделять  ситуации,  когда требуется 

привлечение родителей; умение принимать решения в области 

жизнеобеспечения; владение достаточным запасом фраз и 

определений для обозначения возникшей проблемы; 

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми 

в повседневной  жизни:  прогресс  в  самостоятельности  и 

независимости в быту и школе; представления об устройстве 
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домашней и школьной жизни; умение адекватно использовать 

лексикон, отражающий бытовой опыт и осуществлять речевое 

сопровождение своих действий, бытовых ситуаций; умение 

включаться в разнообразные повседневные школьные дела; 

умение  адекватно  оценивать  свои  речевые  возможности  и 

ограничения при участии в общей коллективной деятельности; 

умение договариваться о распределении функций в совместной 

деятельности; стремление ребѐнка участвовать в подготовке и 

проведении праздника; 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; 

умение использовать коммуникацию как средство достижения 

цели  в  различных  ситуациях;  прогресс  в  развитии 

коммуникативной функции речи; 

- дифференциацию и осмысление картины мира: 

адекватность бытового  поведения  ребѐнка  с  точки  зрения  

опасности (безопасности)  для  себя  и  окружающих;  способность 

прогнозировать  последствия  своих  поступков;  понимание 

значения  символов,  фраз  и  определений,  обозначающих 

опасность и умение действовать в соответствии с их значением; 

осознание ценности, целостности и многообразия окружающего 

мира, своего места в нем; умение устанавливать причинно- 

следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире   

на   основе   наблюдений   и   практического экспериментирования;  

умение  устанавливать  взаимосвязь общественного порядка и 

уклада собственной жизни в семье и в школе, соответствовать 

этому порядку; наличие активности во взаимодействии   с   миром,   

понимание   собственной результативности;  прогресс  в  развитии  

познавательной функции речи; 

- дифференциацию и осмысление адекватно возрасту своего 

социального окружения, принятых ценностей и социальных ролей:  

знание  правил  поведения  в  разных  социальных ситуациях с 

людьми разного статуса (с близкими в семье, учителями и 

учениками в школе, незнакомыми людьми в транспорте и т.д.); 

наличие достаточного запаса фраз и определений  для  

взаимодействия  в  разных  социальных ситуациях  и  с  людьми  
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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. 

 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 

АООП НОО МАОУ СОШ № 2 г. Советский предусматривает оценку достижений обучающимися 

с ТНР планируемых результатов освоения программы коррекционной работы в поддержке 

освоения АООП НОО, обеспечивающих  удовлетворение  особых  образовательных  потребностей  

обучающихся, успешность в развитии различных видов деятельности. 

Предметом оценки достижения обучающимся с ТНР планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы является достижение уровня речевого развития, оптимального 

для  обучающегося  при  реализации  вариативных  форм  логопедического  воздействия 

(подгрупповые, индивидуальные логопедические занятия) с сохранением базового объема знаний 

и умений в области общеобразовательной подготовки. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной работы, 

составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Подходы к осуществлению оценки результатов освоения обучающимися с ТНР программы 

коррекционной работы определили следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся с ЗПР; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с ТНР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных 

сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программы коррекционной работы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися с  

ТНР  программы  коррекционной работы, выступает  наличие положительной динамики 

обучающихся  в  интегративных  показателях,  отражающих  успешность  достижения 

образовательных достижений и преодоления отклонений развития. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной работы может 

осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая такими 

характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, информативность, наличие 

обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых результатов 

освоения  обучающимися  программы  коррекционной  работы,  но  и  вносить  (в  случае 

необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. В целях оценки результатов 

освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной работы используются следующие 

формы мониторинга: стартовая, текущая и итоговой диагностики. 

Стартовая  диагностика  позволяет  наряду  с  выявлением  индивидуальных  особых 

образовательных  потребностей  и  возможностей  обучающихся  выявить  исходный  уровень 

развития  интегративных  показателей,  свидетельствующий  о  степени  влияния  нарушений 

развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 
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Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего времени 

обучения обучающегося на начальной ступени образования. При использовании данной формы 

мониторинга можно использовать экспресс-диагностику интегративных показателей, состояние 

которых позволяет судить об успешности (наличие положительной динамики) или неуспешности 

(отсутствие даже незначительной положительной динамики) обучающихся с ТНР в освоении 

планируемых результатов овладения программой коррекционной работы. Данные экспресс- 

диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей 

стратегии: продолжения реализации разработанной программы коррекционной работы или 

внесения в нее определенных корректив. 

Цель итоговой диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание учебного 

года, окончание обучения на начальной ступени школьного образования), выступает оценка 

достижений обучающегося с ТНР в соответствии с планируемыми результатами освоения 

обучающимися программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные  характеристики  стартовой,  текущей  и  итоговая 

диагностики  разрабатывает  образовательная  организация  с  учетом  типологических  и 

индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных 

потребностей. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной работы 

используется  метод  экспертной  оценки,  который  представляет  собой  процедуру  оценки 

результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная группа экспертов 

объединяет всех участников образовательного процесса - тех, кто обучает, воспитывает и тесно 

контактирует с обучающимся. Задачей такой экспертной группы является выработка общей 

оценки достижений обучающегося в сфере социальной (жизненной) компетенции, которая 

обязательно включает мнение семьи, близких ребенка. Основой оценки продвижения ребенка в 

социальной (жизненной) компетенции служит анализ изменений его поведения в повседневной 

жизни - в школе и дома. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися 

программы  коррекционной  работы,  следует  учитывать  мнение  родителей  (законных 

представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся по интегративным 

показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния 

нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только в учебно- 

познавательной деятельности, но и повседневной жизни. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения программы 

коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных представителей) 

необходимо направить на расширенное психолого-медико-педагогическое обследование для 

получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в организацию и 

содержание программы коррекционной работы. Результаты освоения обучающимися с ТНР 

программы коррекционной работы не выносятся на итоговую оценку. 
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2. Содержательный раздел АООП НОО обучающихся с ТНР 

(вариант 5.1) 

 

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

деятельности), учебных модулей. 

Содержательный раздел АООП НОО для обучающихся с ТНР (вариант 5.1) соответствует ФОП 

ООО. 

 

2.2. Программа формирования УУД 

В соответствии ФГОС НОО и ФОП НОО программа формирования универсальных 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 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. 

Описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Разработанные  по  всем  учебным  предметам  рабочие  программы  отражают определенные 

во ФГОС НОО универсальные учебные действия: 

- как  часть  метапредметных  результатов  обучения в  разделе «Планируемые результаты 

освоения учебного предмета на уровне начального общего образования»; 

- в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам учебного 

содержания. 

Формирование универсальных учебных действий происходит в процессе изучения системы  

учебных  предметов  в  рамках  целостного  образовательного  процесса,  во взаимосвязи урочной 

и внеурочной деятельности. 
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Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

Русский  язык.  Приобретѐнные  знания,  опыт  выполнения  предметных  и универсальных 

действий на материале русского языка станут фундаментом обучения в основном звене школы, а 

также будут востребованы в жизни. Русский язык как средство познания действительности 

обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, формирует 

умения извлекать и анализировать информацию из различных текстов, навыки самостоятельной 

учебной деятельности. Изучение русского языка является основой всего процесса обучения в 

начальной школе, успехи в изучении этого предмета во многом определяют результаты 

обучающихся по другим учебным предметам. 

Учебный предмет «Русский язык» обладает значительным потенциалом в развитии 

функциональной  грамотности  обучающихся,  особенно  таких  еѐ  компонентов,  как языковая, 

коммуникативная, читательская, общекультурная и социальная грамотность. 

Литературное чтение — один из ведущих предметов уровня начального общего образования, 

который обеспечивает, наряду с достижением предметных результатов, становление базового 

умения, необходимого для успешного изучения других предметов и дальнейшего   обучения,   

читательской   грамотности   и   закладывает   основы интеллектуального,  речевого,  

эмоционального,  духовно-нравственного  развития обучающихся. 

Учебный  предмет  «Литературное  чтение»  призван  ввести  ребѐнка  в  мир 

художественной литературы, обеспечить формирование навыков смыслового чтения, способов и 

приѐмов работы с различными видами текстов и книгой. 

Приобретѐнные обучающимися знания, полученный опыт решения учебных задач, а также 

сформированность предметных и универсальных действий в процессе изучения предмета 

«Литературное чтение» станут фундаментом обучения на уровне основного общего образования, а 

также будут востребованы в жизни. 

Математика. В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии  

младшего  школьника.  Приобретѐнные  им  знания,  опыт  выполнения предметных и 

универсальных действий на математическом материале, первоначальное овладение 

математическим языком станут фундаментом обучения в основном звене школы, а также будут 

востребованы в жизни. 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

- Освоение начальных математических знаний — понимание значения величин и способов их 

измерения; использование арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций; 

формирование умения решать учебные и практические задачи средствами математики; работа с 

алгоритмами выполнения арифметических действий. 

- Формирование  функциональной  математической  грамотности  младшего школьника,  которая  

характеризуется  наличием  у  него  опыта  решения  учебно- познавательных  и  учебно  -  

практических  задач,  построенных  на  понимании  и применении  математических  отношений  

(«часть-целое»,  «больше-меньше»,  «равно- неравно»,  «порядок»),  смысла  арифметических  

действий,  зависимостей  (работа, движение, продолжительность события). 

- Обеспечение математического развития младшего школьника — формирование способности  к  

интеллектуальной  деятельности,  пространственного  воображения, математической речи; умение 

строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать верные  (истинные)  и  неверные  

(ложные)  утверждения,  вести  поиск  информации (примеров, оснований для упорядочения, 

вариантов и др.). 

- Становление учебно-познавательных мотивов и интереса к изучению математики и  умственному  

труду;  важнейших  качеств  интеллектуальной  деятельности: теоретического и 

пространственного мышления, воображения, математической речи, ориентировки в 
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математических терминах и понятиях; прочных навыков использования математических знаний в 

повседневной жизни. 

В начальной школе математические знания и умения применяются школьником при 

изучении  других  учебных  предметов  (количественные  и  пространственные характеристики,  

оценки,  расчѐты  и  прикидка,  использование  графических  форм представления информации). 

Приобретѐнные учеником умения строить алгоритмы, выбирать рациональные способы устных и 

письменных арифметических вычислений, приѐмы проверки правильности выполнения действий, 

а также различение, называние, изображение  геометрических  фигур,  нахождение  

геометрических  величин  (длина, периметр,  площадь)  становятся  показателями  

сформированной  функциональной грамотности младшего школьника и предпосылкой успешного 

дальнейшего обучения в основном звене школы. 

В первом и втором классах предлагается пропедевтический уровень формирования УУД. В 

познавательных универсальных учебных действиях выделен специальный раздел 

«Работа с информацией». С учѐтом того, что выполнение правил совместной деятельности 

строится на интеграции регулятивных (определѐнные волевые усилия, саморегуляция, 

самоконтроль,  проявление  терпения  и  доброжелательности  при  налаживании отношений) и 

коммуникативных (способность вербальными средствами устанавливать взаимоотношения) 

универсальных учебных действий, их перечень дан в специальном разделе — «Совместная 

деятельность». 

Иностранный (английский) язык. В начальной школе закладывается база для всего 

последующего  иноязычного  образования  школьников,  формируются  основы функциональной 

грамотности, что придаѐт особую ответственность данному этапу общего образования. 

Построение программы имеет нелинейный характер и основано на концентрическом 

принципе. В каждом классе даются новые элементы содержания и новые требования. 

Образовательные цели учебного предмета «Иностранный (английский) язык» в начальной 

школе включают: 

- формирование элементарной иноязычной коммуникативной компетенции, т. е. способности и 

готовности общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и 

аудирование) и письменной (чтение и письмо) форме с учѐтом возрастных возможностей и 

потребностей младшего школьника; 

- расширение лингвистического кругозора обучающихся за счѐт овладения новыми языковыми 

средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии 

c отобранными темами общения; 

- освоение знаний о языковых явлениях изучаемого иностранного языка, о разных способах 

выражения мысли на родном и иностранном языках; 

- использование для решения учебных задач интеллектуальных операций (сравнение, анализ, 

обобщение и др.); 

- формирование умений работать с информацией, представленной в текстах разного типа 

(описание, повествование, рассуждение), пользоваться при необходимости словарями по 

иностранному языку. 

Развивающие  цели  учебного  предмета  «Иностранный  (английский)  язык»  в начальной 

школе включают: 

- осознание  младшими  школьниками  роли  языков  как  средства межличностного  и  

межкультурного  взаимодействия  в  условиях  поликультурного, многоязычного мира и 

инструмента познания мира и культуры других народов; 

- становление коммуникативной культуры обучающихся и их общего речевого развития; 

- развитие компенсаторной способности адаптироваться к ситуациям общения при получении и 

передаче информации в условиях дефицита языковых средств; 
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- формирование регулятивных действий: планирование последовательных «шагов»  для  решения  

учебной  задачи;  контроль  процесса  и  результата  своей деятельности;  установление  причины  

возникшей  трудности  и/или  ошибки, корректировка деятельности; 

- становление  способности  к  оценке  своих  достижений  в  изучении иностранного языка, 

мотивация совершенствовать свои коммуникативные умения на иностранном языке. 

Окружающий мир. Центральной идеей конструирования содержания и планируемых 

результатов  обучения  является  раскрытие  роли  человека  в  природе  и  обществе, ознакомление 

с правилами поведения в среде обитания и освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия 

в системах: «Человек и природа», «Человек и общество», 

«Человек и другие люди», «Человек и познание». 

Технология. В курсе технологии осуществляется реализация широкого спектра 

межпредметных связей. 

Математика — моделирование, выполнение расчѐтов, вычислений, построение форм с учетом 

основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, именованными числами. 

Изобразительное   искусство   —   использование   средств   художественной выразительности, 

законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна. 

Окружающий мир — природные формы и конструкции как универсальный источник 

инженерно-художественных  идей  для  мастера;  природа  как  источник  сырья, этнокультурные 

традиции. 

Русский язык — использование важнейших видов речевой деятельности и основных типов  

учебных  текстов  в  процессе  анализа  заданий  и  обсуждения  результатов практической 

деятельности. 

Литературное чтение — работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии. 

На уроках технологии ученики овладевают основами проектной деятельности. 

В первом и втором классах предлагается пропедевтический уровень формирования УУД, 

поскольку становление универсальности действий на этом этапе обучения только начинается. В 

познавательных универсальных учебных действиях выделен специальный раздел «Работа с 

информацией». С учѐтом того, что выполнение правил совместной деятельности строится на 

интеграции регулятивных УУД (определѐнные волевые усилия, саморегуляция,  самоконтроль,  

проявление  терпения  и  доброжелательности  при налаживании  отношений)  и  

коммуникативных  УУД  (способность  вербальными средствами устанавливать 

взаимоотношения), их перечень дан в специальном разделе — «Совместная деятельность». 

Изобразительное  искусство.  Характер  изобразительной  деятельности  создает условия  для  

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. 

Музыка.  Достижение  метапредметных  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. 

Характеристика   познавательных,   коммуникативных   и   регулятивных универсальных 

учебных действий 
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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  целесообразно  формировать,  используя  цифровую 

образовательную среду класса, образовательной организации. 

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; 

- 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,  учет  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 
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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 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-

телекоммуникационной   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. 

Например, для формирования наблюдения как метода познания разных объектов 

действительности  на  уроках  окружающего  мира  организуются  наблюдения  в 

естественных  природных  условиях.  Наблюдения  можно  организовать  в  условиях 

экранного  (виртуального)  представления  разных  объектов,  сюжетов,  процессов, 
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отображающих реальную действительность, которую невозможно предоставить ученику в  

условиях  образовательной  организации  (объекты  природы,  художественные визуализации, 

технологические процессы и другие). 

Уроки литературного чтения позволяют проводить наблюдения текста, на которых строится  

аналитическая  текстовая  деятельность.  Учебные  диалоги,  в  том  числе  с представленным на 

экране виртуальным собеседником, дают возможность высказывать гипотезы, строить 

рассуждения, сравнивать доказательства, формулировать обобщения практически на любом 

предметном содержании. 

Эта работа проводится учителем систематически и на уроках по всем учебным предметам, 

универсальность учебного действия формируется успешно и быстро. 

Педагогический   работник   применяет   систему   заданий,   формирующих операциональный 

состав учебного действия. Цель таких заданий - создание алгоритма решения учебной задачи, 

выбор соответствующего способа действия. На первых этапах указанная  работа  организуется  

коллективно,  выстраиваются  пошаговые  операции, постепенно обучающиеся учатся выполнять 

их самостоятельно. При этом очень важно соблюдать  последовательность  этапов  формирования  

алгоритма:  построение последовательности шагов на конкретном предметном содержании; 

проговаривание их во внешней речи; постепенный переход на новый уровень - построение 

способа действий на любом предметном содержании и с подключением внутренней речи. 

При этом изменяется и процесс контроля: 

- от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к самостоятельным аналитическим 

оценкам; 

- выполняющий задание осваивает два вида контроля - результата и процесса деятельности; 

-развивается способность корректировать процесс выполнения задания, а также предвидеть  

возможные  трудности  и  ошибки.  При  этом  возможно  реализовать автоматизацию контроля с 

диагностикой ошибок обучающегося и с соответствующей методической поддержкой 

исправления самим обучающимся своих ошибок. 

Сравнение  как  УУД  состоит  из  следующих  операций:  нахождение  различий 

сравниваемых предметов (объектов, явлений); определение их сходства, тождества, похожести;  

определение  индивидуальности,  специфических  черт  объекта.  Для повышения мотивации 

обучения обучающемуся предлагается новый вид деятельности (возможный только в условиях 

экранного представления объектов, явлений) - выбирать (из информационного банка) экранные 

(виртуальные) модели изучаемых предметов (объектов, явлений) и видоизменять их таким 

образом, чтобы привести их к сходству или похожести с другими. 

Классификация как УУД включает: анализ свойств объектов, которые подлежат 

классификации; сравнение выделенных свойств с целью их дифференциации на внешние 

(несущественные)  и  главные  (существенные)  свойства;  выделение  общих  главных 

(существенных) признаков всех имеющихся объектов; разбиение объектов на группы (типы) по 

общему главному (существенному) признаку. Обучающемуся предлагается (в условиях экранного 

представления моделей объектов) большее их количество в отличие от реальных условий, для 

анализа свойств объектов, которые подлежат классификации (типизации), для сравнения 

выделенных свойств экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов с целью их 

дифференциации. При этом возможна фиксация деятельности обучающегося в электронном 

формате для рассмотрения учителем итогов работы. 

Обобщение как УУД включает следующие операции: сравнение предметов (объектов, 

явлений, понятий) и выделение их общих признаков; анализ выделенных признаков и определение 

наиболее устойчивых (инвариантных) существенных признаков (свойств); игнорирование  

индивидуальных  и  (или)  особенных  свойств  каждого  предмета; сокращенная  сжатая 

формулировка  общего главного существенного признака  всех анализируемых  предметов.  

Обучающемуся  предлагается  (в  условиях  экранного представления моделей объектов) большее 

их количество в отличие от реальных условий, для сравнения предметов (объектов, явлений) и 
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выделения их общих признаков. При этом возможна  фиксация  деятельности  обучающегося  в  

электронном  формате  для рассмотрения учителем итогов работы. 

Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими применения одинаковых 

способов действий на различном предметном содержании, формирует у обучающихся четкое 

представление об их универсальных свойствах, то есть возможность обобщенной характеристики 

сущности универсального действия. 

*Сформированность УУД у обучающихся определяется на этапе завершения ими освоения  

программы  начального  общего  образования.  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. 

Особенности,  основные  направления  и  планируемые  результаты  учебно- 

исследовательской  и  проектной  деятельности  обучающихся  в  рамках  урочной  и внеурочной 

деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на развитие 

метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения 

является  важным  инструментом  развития  познавательной  сферы,  приобретения 

социального  опыта,  возможностей  саморазвития, повышение  интереса  к  предмету изучения и 

процессу умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего 

школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности – 

возможность активизировать учебную работу детей, придав ей  исследовательский,  творческий  

характер  и  таким  образом  передать  учащимся инициативу  в  своей  познавательной  

деятельности.  Учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и 

направлена на развитие у ученика умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в 

большей степени связана с развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения 

практических задач. 

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся начальной 

школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом содержание и 

формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта  образовательной  

деятельности,  поскольку  получает  возможность  быть самостоятельным, активным творцом, 

который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для решения поставленных 

задач. 
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Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения является 

развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, измерять,  

сравнивать,  моделировать,  генерировать  гипотезы,  экспериментировать, устанавливать   

причинно-следственные   связи.   Данные   умения   обеспечивают необходимую знаниевую и 

процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов в урочной и 

внеурочной деятельности. 

Развитие  умений  младших  школьников  проводится  с  учетом  использования вербальных, 

знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения  учебных  и  

практических  задач,  а  также  особенностей  математического, технического моделирования, в 

том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская  и  проектная  деятельность  может  проходить  как  в индивидуальной,  так  

и  в  групповой  форме,  что  помогает  учителю  простроить индивидуальный подход к развитию 

ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших  школьников 

определяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными 

задачами, стоящими на конкретном уроке. 

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность направлены  

на  обогащение  содержания  образования  и  возможность  реализации способностей, 

потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития. 

В  качестве  основных  результатов  учебно-исследовательской  и  проектной деятельности 

младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как сформированные 

умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы,  

экспериментировать,  определять  понятия,  устанавливать  причинно- следственные связи и 

работать с источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и 

процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов при изучении 

учебных предметов. В качестве результата следует также включить готовность слушать и слышать 

собеседника, умение в корректной форме формулировать и оценивать познавательные вопросы; 

проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих мыслительных 

способностей; критически и 

творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои 

убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои 

действия и их последствия. 

Осуществление проектной деятельности обучающимися включает в себя ряд этапов: 

–анализ и формулирование проблемы; 

–формулирование темы проекта; 

–постановка цели и задач проекта; 

–составление плана работы; 

–сбор информации/исследование; 

–выполнение технологического этапа; 

–подготовка и защита проекта; 

–рефлексия, анализ результатов выполнения проекта, оценка качества выполнения. При 

организации проектной деятельности необходимо учитывать, что в любом проекте  должна  

присутствовать  исследовательская  составляющая,  в  связи  с  чем обучающиеся должны быть 

сориентированы на то, что, прежде чем создать требуемое для решения проблемы новое 

практическое средство, им сначала предстоит найти основания для  доказательства  актуальности,  

действенности  и  эффективности  планируемого 

результата («продукта»). 

Особенности организации проектной деятельности в рамках урочной деятельности При  

организации  проектной  деятельности  обучающихся  в  урочное  время 

реализуются два основных направления проектирования: 
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–предметные проекты; 

–метапредметные проекты. 

В отличие от предметных проектов, нацеленных на решение задач предметного обучения, 

метапредметные проекты сориентированы на решение прикладных проблем, связанных с задачами 

жизненно-практического, социального характера и выходящих за рамки содержания предметного 

обучения. 

Формы организации проектной деятельности обучающихся: 

–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). 

Непосредственному выполнению проекта предшествует теоретическая подготовка. 

Параллельно выполнению индивидуальной работы идѐт изучение основ проектной деятельности. 

Индивидуальный проект должен быть представлен в виде завершѐнного продукта: 

информационного,   творческого,   социального,   прикладного,   инновационного, 

конструкторского, иного. 

Основными формами представления итогов проектной деятельности являются: материальный 

объект, макет, конструкторское изделие; 

медийный продукт (плакат, газета, журнал, рекламная продукция, фильм и др.); публичное 

мероприятие (образовательное событие, социальное мероприятие/акция, 

театральная постановка и пр.); 

отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 

Особенности  организации  проектной  деятельности  в  рамках  внеурочной 

деятельности 

При организации проектной деятельности обучающихся во внеурочное реализуются следующие 

направления учебного проектирования: 

–гуманитарное; 

–естественно-научное; 

–социально-ориентированное; 

–инженерно-техническое; 

–художественно-творческое; 

–спортивно-оздоровительное; 

–туристско-краеведческое. 

В качестве основных форм организации проектной деятельности используются: 

–творческие мастерские; 

–экспериментальные лаборатории; 

–общешкольные мероприятия; 

–практикумы. 

Формами представления итогов проектной деятельности во внеурочное время являются: 

–материальный продукт (объект, макет, конструкторское изделие и пр.); 

–медийный продукт (плакат, газета, журнал, рекламная продукция, фильм и др.); 

–публичное    мероприятие    (образовательное    событие,    социальное мероприятие/акция, 

театральная постановка и пр.); 

–отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 

 

2.3 Программа коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы обеспечивает осуществление специальной поддержки 

освоения АООП НОО. 
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Специальная  поддержка  освоения  АООП  НОО  осуществляется  в  ходе  всей 

образовательной деятельности. 

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  учащемуся  успеха  в  различных  видах  деятельности  с  целью предупреждения 

негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации к 

школьному обучению. 

Психолого-педагогическое  сопровождение  учащихся  с  ТНР  осуществляют специалисты:  

учитель  -  логопед,  педагог-психолог,  социальный  педагог,  педагог дополнительного 

образования, медицинский работник. 

Система комплексного психолого-медико- педагогического обследования учащихся, 

основные направления (диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 

информационно- просветительское) разрабатываются на совместном заседании ППк. 

Учитель - логопед, педагог-психолог, социальный педагог, педагог дополнительного 

образования составляют программы коррекционных курсов для данной категории учащихся. 

Программа  коррекционной  работы  в  МАОУ  СОШ  №  2г. Советский  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 образовательной 

деятельности. 

Программа коррекционной работы предусматривает обучение учащихся с ТНР, 

обучающихся по адаптированным образовательным программам в общеобразовательном классе. 

Цель программы 

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. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей учащихся с ТНР, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом (речевом) развитии; 

- осуществление    индивидуально-ориентированной    психолого-медико- педагогической помощи 

учащимся с ТНР с учетом психофизического и речевого развития и индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого- медико-педагогической 

комиссии); 

- возможность  освоения  учащимися  с  ТНР  адаптированной  основной общеобразовательной 

программы начального общего образования и их интеграции в общеобразовательном классе 

МАОУ СОШ № 2 г. Советский. 

Задачи программы: 

- своевременное выявление детей с трудностями адаптации в образовательной деятельности; 
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- 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. 

Основные направления психолого-педагогического и медицинского сопровождения (ППМС) 

обусловлены особыми образовательными потребностями детей с ОВЗ: 

Диагностическое направление – заключается в проведении первичного обследования 

школьников, организованного в рамках комплексного изучения развития учащихся с ОВЗ 

специалистами школьного ППк, и дальнейшего динамического наблюдения за развитием 

учащихся. 

Коррекционно-развивающее направление – предполагает разработку и реализацию 

коррекционных программ, планирование содержания занятий, комплектование групп учащихся. 

Аналитическое направление – определяет взаимодействие специалистов в работе, а также 

позволяет корригировать программы занятий в соответствии с достижениями учащихся. 

Консультативно-просветительское и профилактическое направление – обеспечивает 

оказание помощи педагогам и родителям в вопросах воспитания и обучения ребенка, предполагает 

разработку рекомендаций в соответствии с возрастными и индивидуально- типическими  

особенностями  детей,  состоянием  их  соматического  и  психического здоровья,  способствует  

повышению  профессиональной  компетенции  учителей, включению родителей в решение 

коррекционно-воспитательных задач. 

Организационно-методическое направление – включает подготовку и участие психолога  в  

консилиумах,  методических  объединениях,  педагогических  советах, оформлении документации. 

Вопрос  о  выборе  образовательного  маршрута  ребенка  с  ограниченными возможностями 

здоровья решается на школьном психолого-медико- педагогическом консилиуме (ППк), исходя из 

потребностей, особенностей развития и возможностей ребенка, с непосредственным участием его 

родителей (законных представителей). 

Деятельность ППк определяется Положением о ППк. Специалисты ППк: 

- осуществляют психолого-медико-педагогическое обследование детей с ОВЗ; 

- разрабатывают индивидуально-ориентированные коррекционно- 

развивающие программы, индивидуальные образовательные маршруты с целью коррекции 

имеющихся проблем в обучении и развитии; 

- проводят  коррекционно-развивающие  занятия  (индивидуальные,  групповые), тренинговые 

занятия; 

- организуют консультативную работу для родителей, имеющих детей с особыми потребностями. 

Педагог-психолог  выявляет  особенности  их  интеллектуального  развития, личностных и 

поведенческих реакций, проводит групповые и индивидуальные занятия, направленные  на  

нормализацию  эмоционально-  волевой  сферы,  формирование продуктивных способов 

мыслительной деятельности, а также на исправление возможных нарушений общения и 

поведения; оказывает методическую помощь учителям; развивает психолого- педагогическую 

компетентность педагогов и родителей. 

Учитель  -  логопед  -  осуществляет  работу,  направленную  на  максимальную коррекцию 

отклонений в развитии устной и письменной речи у учащихся. Проводит диагностическое 

обследование учащихся, определяет структуру и степень выраженности имеющегося у них 
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дефекта. Комплектует группы для занятий с учетом психофизического состояния учащихся. 

Проводит групповые и индивидуальные занятия по исправлению 

отклонений  в  развитии  устной  и  письменной  речи  учащихся,  восстановлению 

нарушенных функций. 

Социальный  педагог  -  осуществляет  комплекс  мероприятий  по  воспитанию, 

образованию,  развитию  и  социальной  защите  личности  учащихся.  Выступает посредником 

между учащимся и учреждением, семьей, средой, специалистами различных социальных служб, 

ведомств и административных органов. Учителя, работающие с детьми с ОВЗ, проводят 

систематическое углубленное изучение учащихся с целью выявления их индивидуальных 

особенностей и определения направлений развивающей работы,  фиксируют  динамику  развития  

учащихся,  ведут  учет  освоения  ими общеобразовательных программ. 

Структура и содержание Программы коррекционной работы 

Программа  включает  в  себя  диагностико-консультативный,  коррекционно- развивающий, 

социально-педагогический модули. 

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) (таблица 2). 

 

Таблица 2 

Программа психолого-педагогического и медицинского изучения ребенка 

 

Изучение ребенка Содержание работы Где и кем выполняется работа 

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, во время 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, 

Наблюдение за ребенком на занятиях 

и во внеурочное время (учитель). 

Специальный   эксперимент 

 

 переключаемость с одного вида (психолог). 

деятельности на другой, объем, Беседы   с   ребенком,   с 

работоспособность. родителями. 
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Мышление: визуальное (линейное, Наблюдения за речью ребенка на 

структурное);      понятийное занятиях и в свободное время. 

(интуитивное,     логическое); Изучение  письменных  работ 

абстрактное, речевое, образное. (учитель). 

Память:  зрительная,  слуховая, Специальный   эксперимент 

моторная, смешанная. Быстрота и 

прочность       запоминания; 

(логопед) 

индивидуальные   особенности;  

моторика; речь.  

Социально– 

педагогическое 

Семья ребенка: состав семьи, условия 

воспитания. 

Умение            учиться: 

Посещение  семьи  ребенка 

(учитель, социальный педагог). 

Наблюдения во время занятий, 

 организованность,  выполнение изучение   работ   ученика 

 требований        педагогов, (педагог). 

 самостоятельная       работа, Анкетирование по выявлению 

 самоконтроль.   Трудности   в школьных трудностей (учитель). 

 овладении  новым  материалом. Беседа   с   родителями   и 

 Мотивы  учебной  деятельности: учителями- предметниками. 

 прилежание, отношение к отметке, Специальный   эксперимент 

 похвале или порицанию учителя, (педагог- психолог). 

 воспитателя. Анкета  для  родителей  и 

 Эмоционально-волевая   сфера: учителей. 

 преобладание настроения ребенка; Наблюдение  за  ребенком  в 

 наличие аффективных вспышек; различных видах деятельности 

 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  

 

Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивидуальных 
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образовательных маршрутов ППк. В каждом конкретном случае определяются ведущие 

направления в работе с ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация 

пробелов в знаниях учебного материала; для других – формирование произвольной деятельности, 

выработка навыка самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию 

моторики и т. д. 

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и родителями, 

осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план оказания ребенку 

психолого-педагогической и медицинской помощи с указанием этапов и методов коррекционной 

работы. 

Коррекционно-развивающий модуль 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

- поддержание  постоянной  связи  с  учителями-предметниками,  школьным психологом, 

медицинским работником, администрацией школы, родителями; 

- составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ТНР 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 ТНР 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: 



46 

 

- 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. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом и психологом 

индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. 

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не допускается. 

Учащиеся, удовлетворительно осваивающие учебный материал в ходе фронтальной работы, к 

индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается ученикам,  испытывающим  

особые  затруднения  в  обучении.  Периодически  на индивидуальные  занятия  привлекаются  

также  учащиеся,  не  усвоившие  материал вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за 

«нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости или заторможенности) во время уроков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводятся во внеурочное время. 

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и развитию 

ребенка. В связи с этим работа в часы индивидуальных и групповых занятий ориентирована на 

общее развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов или способностей 

учащихся. Планируется не столько достижение отдельного результата (например, выучить 

таблицу умножения), сколько создание условий для развития ребенка. 

Учет индивидуальных занятий осуществляется в журнале для индивидуальных и групповых 

занятий 

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ребенка: задание 

должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых этапах 

коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное переживание успеха на 

фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует увеличивать 

пропорционально возрастающим возможностям ребенка. 

Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности 

проводится педагогами на уроках на основе применения технологии деятельностного метода 

обучения. У учащихся последовательно и поэтапно формируется понимание нормы учения, 

внутренней потребности включения в учебную деятельность в классе. Создается психологически 

комфортная образовательная среда, где ребенок не боится высказать свое мнение, где его 

трудолюбие, старание, ответственное отношение к делу 

встречает  доброжелательную  поддержку,  где  он  приобретает  позитивный  опыт переживания 

ситуации успеха, а с другой стороны, обеспечивается возможность его развития в собственном 

темпе на уровне своего возможного максимума. 

Технологически это обеспечивается реализацией в образовательной деятельности по всем 

учебным предметам деятельностного метода обучения и соответствующей системы дидактических 

принципов (принципов психологической комфортности, вариативности, деятельности, 

непрерывности). 

Овладение навыками адаптации учащихся к социуму 

На уроках педагоги имеют возможность развивать мнение ребенка воспринимать ситуации  

затруднения  как  сигнал  для  активного  поиска  способов  и  средств  их преодоления, а не как 

повод для тревоги и огорчения. Знание алгоритмов эффективного разрешения проблем и 

пережитый опыт многократного успешного их применения в ходе уроков создает условия для 

формирования у учащихся способности осуществлять верный выбор стратегии поведения и 

преодоления возникших трудностей. Систематическое обсуждение различных вариантов решения 
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поставленных задач способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению 

действовать самостоятельно. 

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, этапы и 

основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с программой, 

освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий. 

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с ТНР 

проектируется программа коррекционной работы в последующие годы обучения (таблица 3, 4). 

 

Таблица 3 

Направление Цель Форма Содержание Предполагаемый 

результат 

Педагогическая 

коррекция 

Исправление или 

сглаживание 

Уроки     и 

внеурочные 

занятия 

Реализация 

адаптированны 

х 

Освоение учащимися 

образовательной 

 отклонений и 

нарушений 

 образовательны х 

программ на 

программы 

 развития,  основе   УМК  

 преодоление  программы  

 трудностей  «Начальная  

 обучения  школа XXI века» 

Осуществление 

 

   индивидуально  

   го   подхода  

   обучения  

Психологическ ая 

коррекция 

Коррекция и 

развитие 

познавательн 

ой       и 

Коррекционно- 

развивающие 

занятия 

Реализация 

коррекционно – 

развивающих 

программ   и 

Сформированн ость 

психических 

процессов, 

необходимых для 

 эмоционально  методических освоения 

 -   волевой  разработок  с образовательной 

 сферы ребенка  учащимися с ОВЗ программы 

 

Логопедическа я 

коррекция 

Коррекция 

речевого 

развития 

 Коррекционно 

– развивающие 

групповые  и 

Реализация 

программ 

методических 

 

и 

Сформированнос ть  

устной  и 

письменной речи 

 учащихся с индивидуальн разработок с для  успешного 

 ОВЗ  ые занятия детьми с ОВЗ  освоения 

      образовательной 

      программы 

 

Таблица 4 

Программно-методическое обеспечение коррекционной работы 

Программа 

методические 

разработки 

и Автор Цель Предполагаемый 

результат 
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Программа 

коррекционно- 

рзвивающих 

занятий для 

классов 

 

1-4 

Мальцева Г.А. Развитие творческого, 

нравственного, 

интеллектуального 

потенциала детей, 

способствующих 

благополучной 

социальной адаптации. 

Улучшение развития 

умственных 

способностей, волевой 

регуляции, 

мотивационно, 

эмоционально- 

личностной сфер 

учащихся 

Программа 

психогимнастики для 

первоклассников 

Алябьева Е.А. 

модификация 

Мальцевой Г.А. 

Профилактика 

дезадаптации 

первоклассников 

Успешная адаптация 

первоклассников 

Программа «Хочу быть 

успешным» для 1-3 

классов 

Хухлаева О. Формирование чувства 

успешности 

Принятие себя и других, 

развитость 

коммуникативной 

сферы, умения находить  

ресурсы, 

рефлексивность. 

Программа 

«Развивающие игры» 

для 4го класса 

Васильева Н.Л. Преодоление 

интеллектуальных 

трудностей при 

обучении в школе, 

развитие творческого 

потенциала ребѐнка 

Преодоление 

трудностей 

обучении 

общении 

 

в и 

Методическая 

разработка 
 

по 

Лалаева Р.И. 

Городилова В.И. 

Сформировать лексико- Активизация словаря, 

овладение 

 

коррекции нарушений 

чтения и письма 

Глинка В.И. Макарьев 

И. Белолипецкий С.А. 

грамматический строй 

речи, помочь в 

овладении навыками 

чтения и письма, 

создание базы для 

успешного овладения 

орфографическими 

навыками 

грамматикой на уровне 

слова и предложения 

Программа 

«Сказкотерапия детских 

проблем» 

Ткач Р.М. Оказание помощи 

ребѐнку в осознание 

своего внутреннего 

мира,  узнавание 

нового        и 

осуществление 

желаемых изменений 

Снятие страхов, 

тревоги, снижение 

гиперактивности, 

агрессивности, 

улучшение социальных 

отношений 



49 

 

Программа 

«Рисуем музыку» с 

использованием 

музыкотерапии и 

арттерапии 

Мельникова Л. Создание позитивных 

эмоциональных 

отношений между 

взрослым      и 

ребѐнком, путѐм 

формирования 

позитивных аттракций 

Позитивное восприятие 

ребѐнком и взрослым 

друг друга 

Программа коррекции 

негативных эмоций, 

путѐм арттерапии 

Давыдович В. Коррекция страха, 

агрессии, злости, обиды 

у младших школьников 

Сформированность 

позитивных эмоций 

Программа 

«Уроки 

психологического 

здоровья» 

Ветрова В.В. Обучение 

психологическим 

аспектам здоровья 

Ответственное 

отношение к своему 

здоровью 

 

Социально–педагогический модуль 

1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. Педагог должен быть 

знаком с особенностями развития данной неоднородной группы детей. Это необходимо для того, 

чтобы иметь возможность разобраться в комплексе проблем, грамотно  поставить  вопрос  перед  

психологами–  консультантами,  правильно интерпретировать их рекомендации, координировать 

работу учителей–предметников и 

родителей, вести коррекционные занятия с учениками, имеющими нарушения. Педагог под  

руководством  психолога  может  провести  диагностику,  используя  несложные методики. 

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 (таблица 5). 

2. 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 (таблица 6). 

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного отслеживания 

направления развития детей. 

Таблица 5 

Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. 

Цель: Повышение профессиональной компетентности педагогов в обучении и воспитании детей с 

ОВЗ. 

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, 
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Семинары, тренинги, 

консилиумы, Лектории, 

внутрикорпоративное обучение 

Обучающие тренинги и 

семинары с педагогами по 

взаимодействию с детьми с 

ТНР, участие в педсоветах, 

консилиумах по вопросам 

Курсы повышения 

квалификации, психолог, 

логопед 

 обучения  и  воспитания,  

 лектории          по  

 образовательному подходу  

 к ребенку с ТНР, обучение  

 приѐмам   и   методам  

 коррекционной      и  

 диагностической работы.  

Программа повышения психолого-педагогической компетентности родителей 

Цель: повышение компетентности родителей в вопросах воспитания и обучения детей с ОВЗ 

Направление Содержание работы Ответственный 

Консультирование Ознакомление с психолого- 

педагогическими, 

физиологическими и 

возрастными особенностями 

обучающихся, 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 

администрация, психолог 

Открытые мероприятия Проведение круглых столов по 

взаимодействию с детьми с 

ОВЗ, открытых 

занятий и уроков 

психолог, логопед, педагог 

 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной деятельности, 

поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО. 
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Содержание  коррекционно-развивающей  работы  для  каждого  учащегося определяется  с  

учетом  его  особых  образовательных  потребностей  на  основе рекомендаций   психолого-

медико-педагогической   комиссии,   индивидуальной программы реабилитации. 

Программа коррекционной работы предусматривает: реализацию МБОУ «СОШ № 2» 

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 МАОУ СОШ № 2 г. Советский; 

- 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 коррекционной работы на уровне начального общего образования учащихся с 

ТНР включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание 

(таблица 7). 

Направление работы Содержание работы 

Диагностическая 

работа 

Обеспечение своевременного 

выявления у учащихся с 

7) изучение и анализ данных об особых 

образовательных      потребностях 

учащихся  с  ТНР, представленных  в 

 ТНР         особых заключении   психолого-   медико- 

 потребностей      в педагогической комиссии; 

 адаптации к освоению 12) комплексный  сбор  сведений  об 

 АООП НОО, проведение учащихся  с  ТНР  на  основании 

 комплексного диагностической   информации   от 

 обследования      и специалистов различного профиля; 

 подготовка 7) выявление симптоматики и уровня 

 рекомендаций     по речевого развития учащихся с ТНР; 

 оказанию   психолого- 6) установление этиологии, механизма, 

 медико-педагогической структуры речевого дефекта у учащихся 

 помощи  в  условиях с ТНР; 

 МБОУ «СОШ № 2» 7) изучение  специальной  ситуации 
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  развития   и   условий   семейного 

  воспитания учащихся с ТНР; 

  11) анализ, обобщение диагностических 

  данных для определения цели, задач, 

содержания, методов коррекционной помощи 

учащимся с ТНР; 

- осуществление мониторинга динамики 

развития учащихся с ТНР, их успешности в 

освоении АООП НОО с целью дальнейшей 

корректировки 

коррекционных мероприятий. 

Коррекционно- 

развивающая работа 

Обеспечение оказания 

своевременной адресной 

специализированной помощи 

в освоении содержания 

образования и коррекции 

недостатков в физическом и 

(или) психическом, речевом 

развитии учащихся с ТНР 

- Системное и разностороннее развитие речи и 

коррекцию речевых расстройств; 

- повышение навыков коммуникативной 

деятельности; 

- формирование и коррекцию 

общефункциональных и специфических 

механизмов речевой деятельности; 

- развитие и коррекцию дефицитарных 

функций (сенсорных, моторных, 

психических) у учащихся с ТНР; 

- развитие познавательной деятельности, 

высших психических функций (что возможно 

только лишь в процессе развития речи); 

- формирование или коррекцию нарушений 

развития личности, эмоционально - волевой 

сферы с целью максимальной социальной 

адаптации учащегося с ТНР; 

- достижение уровня речевого развития, 

оптимального для учащегося, и 

обеспечивающего возможность использовать 

освоенные умения и навыки в разных видах 

учебной и внеурочной деятельности, 

различных 

коммуникативных ситуациях. 



53 

 

Консультативная 

работа 

Обеспечение непрерывности 

специального сопровождения 

учащихся с ТНР в освоении 

АООП НОО, специалистов, 

работающих с детьми, их 

семей по вопросам 

реализации 

дифференцированных 

психолого- 

2 выработка совместных обоснованных 

рекомендаций по основным направлениям 

работы с учащимися с ТНР для всех 

участников образовательных отношений; 

3 консультирование специалистами педагогов 

по выбору дифференцированных 

индивидуально- ориентированных методов и 

приемов работы с учащимися; 

4 консультативная  помощь  семье  в 

вопросах выбора стратегии воспитания и 

 

 педагогических условий 

образования, воспитания, 

коррекции, развития и 

социализации учащихся с 

ТНР 

приемов коррекционно-развивающего 

обучения ребенка с ТНР 

Информационно- 

просветительская 

Разъяснительная 

деятельность по вопросам, 

связанным с 

• различные формы просветительской 

деятельности (консультации, собрания, 

лекции,   беседы,   использование 

 особенностями информационных   средств,   сайта 

 образовательной школы), направленные на разъяснение 

 деятельности     для участникам       образовательных 

 учащихся с ТНР, со всеми отношений  вопросов,  связанных  с 

 его      участниками особенностями     образовательной 

 сверстниками, деятельности   и   сопровождения 

 родителями (законными учащихся с ТНР; 

 представителями). • проведение тематического обсуждения 

  индивидуально-типологических 

  особенностей  учащегося  с  ТНР  с 

  окружающими взрослыми. 

 

Программа  коррекционной  работы  предусматривает  вариативные  формы специального  

сопровождения  учащихся  с  ТНР.  Варьироваться  могут  содержание, организационные формы 

работы, степень участия специалистов сопровождения, что способствует реализации и развитию 

больших потенциальных возможностей учащихся с ТНР и удовлетворению их особых 

образовательных потребностей. Коррекционная работа осуществляется в ходе всей 

образовательной деятельности, при изучении предметов учебного плана, на занятиях психолога и 

на логопедических занятиях, проводимых на базе МБОУ СОШ № 29, где осуществляется 

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

препятствующих полноценному усвоению программы по всем предметным областям, работа по 

формированию полноценной речемыслительной деятельности. 

Условия реализации Программы коррекционной работы Психолого-педагогическое 

обеспечение: 

- обеспечение  дифференцированных  условий  (оптимальный  режим  учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями ППк; 

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

образовательной деятельности; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение 
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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 ТНР; введение в 

содержание обучения специальных разделов, направленных на решение 

задач  развития  ребѐнка,  отсутствующих  в  содержании  образования  нормально 

развивающегося сверстника; 

- использование   специальных   методов,   приѐмов,   средств   обучения, специализированных 

образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые   образовательные   

потребности   детей;   дифференцированное    и индивидуализированное обучение с учѐтом 

специфики нарушения развития ребѐнка; 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 ТНР, 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 

В  процессе  реализации  программы  коррекционной  работы  используются коррекционно-

развивающие   программы,   диагностический   и   коррекционно- развивающий инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, 

социального педагога, учителя-логопеда и др. 

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 в МБОУ  «СОШ №2» сопровождают  учащихся  с  

ТНР  педагоги-психологи,  учитель-  логопед,  педагог- дефектолог, социальный педагог. Уровень 

квалификации работников МАОУ СОШ № 2 г. Советский для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Педагогические работники школы имеют чѐткое представление об особенностях психического 

и (или) физического развития детей с ТНР, 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 ребѐнка с ТНР производится по 
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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. 

Для  оценивания  результатов  коррекционной  работы  педагогами  подобраны психолого-

педагогические методики, отвечающие данным запросам. 

Психолого- педагогические 

диагностики 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 отношений 

(ЦТО) 

 

Оценка эмоционального 

отношения к себе и значимым 

лицам 

Взаимоотношения ребенка со 

сверстниками 

 

Цветовой тест Люшера 

Цветовой тест отношений 

(ЦТО) 

 

Оценка эмоционального 

отношения к себе и значимым 

лицам  

 

Интеллектуальные 

особенности 

 

Цветовой тест Люшера 

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 

 

Внимание Методика «Корректурная 

проба» (Тулуз-Пьерон) 

Определение понимания 

логических связей и 

отношений между понятиями 

Память Методика «10 слов» А.Р. 

Лурия 

Определение объема 

внимания и его концентрации 

Особенности памяти 

 

Эмоционально-личностные характеристики 

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

Тревожность Проективная методика для 

диагностики школьной 

Уровень тревожности 

 

     

    

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 
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состояния всех компонентов и функций речи, используемые учителем-логопедом при 

обследовании детей младшего школьного возраста (таблица 9). 

Цель проводимой диагностики           Диагностические материалы 

- Определение уровня сформированности речевых 

умений и навыков, как важного условия развития 

коммуникативной функции речи 

- Методика обследования письменной речи 

- Методика обследования чтения 

- Методика обследования связной речи 

- Обследование грамматического строя 

- Исследование состояния звукового анализа 

- Обследование звуковой стороны речи 

- Обследование слоговой структуры слова 

- Обследование строения и функций 

артикуляционного аппарата 

- Обследование фонематического восприятия 

- Обследование словарного запаса 

 

 

Т.А. Фотековой, Е.М. Косиновой, О.Б. 

Иншаковой, О.Е. Грибовой, Н.В. 

Нищевой. 

 

 

Механизмы реализации программы коррекционной работы 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов Центра ППМС помощи МБОУ СОШ № 

29, обеспечивающее комплексное, системное сопровождение образовательной деятельности,  и  

социальное  партнерство,  предполагающее  профессиональное взаимодействие школы с 

внешними ресурсами (организациями различных ведомств, другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов школы предусматривает: 

- многоаспектный  анализ  личностного,  познавательного,  речевого  развития, учащего с 

ТНР; 

- комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем учащегося с ТНР, к 

предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом уровня речевого развития, механизма 

речевой патологии, структуры речевого дефекта; 

- разработку индивидуальных образовательных маршрутов учащихся с ТНР. Социальное 

партнерство предусматривает: 

- сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития, социализации, здоровьесбережения учащихся с ТНР; 

- сотрудничество  со  средствами  массовой  информации;  сотрудничество  с родительской 

общественностью. 
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2.4 Рабочая программа воспитания 

 

1. Целевой раздел рабочей программы воспитания  

Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 г. Советский» 

(далее – МАОУ СОШ №2 г. Советский) разработана на основе: 

9) Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с 

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

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

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

р); 

10) Федерального  закона  от  24.09.2022г  №371-ФЗ  «О  внесении  изменений  вФедеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

11) стратегии национальной безопасности Российской Федерации, (Указ Президента 

Российской Федерации от 02.07.2021 № 400); 

12) приказа Минпросвещения Российской Федерации № 992 от 16 ноября 2022 года «Об 

утвеждении федеральной образовательной программы начального общего образования»; 

13) приказа Минпросвещения Российской Федерации № 993 от 16 ноября 2022 года «Об 

утверждении федеральной образовательной программы основного общего образования»; 

14) приказа Минпросвещения Российской Федерации № 874 от 30 сентября 2022 года 

«Об  утверждении  порядка  разработки  и  утверждения  федеральных  основных 

общеобразовательных программ»; 

15) приказа Минпросвещения Российской Федерации № 712 от 11 декабря 2020 г. «О внесении 

изменений в некоторые федеральные государственные 

образовательные  стандарты  общего  образования  по  вопросам  воспитания обучающихся»; 

16) письма Министерства просвещения Российской Федерации от 18 июля 2022 года № АБ-

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

примерной программой воспитания, одобренной решением федерального учебно-методического 

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

Программа является методическим документом, определяющим комплекс основных 

характеристик воспитательной работы, осуществляемой в школе, разработана с учетом 

государственной политики в области образования и воспитания. 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса всех уровней 

общего образования, соотносится с рабочими программами воспитания для образовательных 

организаций дошкольного и среднего профессионального образования. 

Программа воспитания: 

17) предназначена для планирования и организации системной воспитательной деятельности в 

образовательной организации; 

18) разработана с участием коллегиальных органов управления МАОУ СОШ № 2 г. Советский, 

в том числе Совета обучающихся, Управляющего совета, педагогического советом школы; 

19) реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с 

семьѐй и другими участниками образовательных отношений, социальными институтами 

воспитания; 

20) предусматривает  приобщение  обучающихся  к  российским  традиционным духовным 

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

принятым  в  российском  обществе  на  основе  российских  базовых конституционных норм и 

ценностей; 

21) предусматривает  историческое  просвещение,  формирование  российской культурной и 

гражданской идентичности обучающихся. 

Программа  воспитания  включает  три  раздела:  целевой,  содержательный, организационный. 
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Рабочая программа воспитания МАОУ СОШ №2 г. Советский, реализующей адаптированные 

образовательные  программы  начального  общего  образования  (далее  -  Программа) 

основывается на единстве и преемственности образовательного процесса всех уровней общего  

образования,  соотносится  с  рабочими  программами  воспитания  для образовательных 

организаций дошкольного и среднего профессионального образования. 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 образовательной организации 

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. 

Воспитательная  деятельность  в  образовательной  организации  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 и задачи воспитания обучающихся с ОВЗ 

Цели воспитания обучающихся с ОВЗ в МБОУ СОШ №2 г. Советский: 

8) создать условия для 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; 

9) формировать 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 МАОУ СОШ №2 г. Советский: 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 АООП НОО включают  осознание  российской  гражданской  

идентичности,  сформированность ценностей самостоятельности и инициативы, готовность 

обучающихся к саморазвитию, 
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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 планируется и осуществляется на основе  аксиологического,  

антропологического,  культурно-исторического,  системно- деятельностного,  личностно-

ориентированного  подходов  и  с  учетом  принципов воспитания: гуманистической 

направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования 

нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности. 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности по основным 

направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

 гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику 

власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, 

уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической 

культуры; 

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, своему 

народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование 

российского национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных 

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

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

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного 

и мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учѐтом возможностей и 

состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, 

чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 

(своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, 

личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 

обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание — формирование экологической культуры, ответственного, 

бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных 

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

 ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и других 

людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учѐтом 

личностных интересов и общественных потребностей. 

 

1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования. 

Целевые ориентиры 

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 
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региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним 

уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в обществе, 

гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, Школы, 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 
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познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 

многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, научном 

знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

Раздел II. Содержательный 

2.1. Уклад образовательной организации 

          Школа находится в микрорайоне Хвойный городского поселения Советский и 

является одной из самых больших по численности (более тысячи обучающихся) школ Советского 

района ХМАО-Югры. В 2022 году  Школа отметила 50-летний юбилей. Значительный возраст 

организации обуславливает сформированность традиций, имиджа, коллектива. Педагоги Школы – 

специалисты с продуктивным опытом педагогической практики и молодые педагоги с достаточно 

высоким уровнем творческой активности и профессиональной инициативы. В педагогической 

команде имеются квалифицированные специалисты, необходимые для сопровождения всех 

категорий обучающихся в школе. 

Воспитание в Школе – это процесс формирования личности ребенка, в котором 

непосредственно участвуют педагоги, школьники, родители и социум. 

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-

взрослых общностей;  

организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей. 

Воспитательная система Школы основана на бережном сохранении традиций и на 

внедрении инновационных образовательных технологий и практик. 

Основными традициями воспитания в Школе являются следующие:   

стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые  

общешкольные дела («День Знаний», «День Учителя», Фестиваль детского творчества 

«Звездный дождь», Фестиваль  национальных культур «Дружба без границ», Фестиваль 

художественного чтения «Синяя птица», «Новогодний марафон», «Вечер встречи школьных 

друзей», «День Победы», «Последний звонок»), через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов, в которых поощряется конструктивное взаимодействие 

школьников, а также их социальная активность;   

педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, детских объединений, на установление в них доброжелательных взаимоотношений;  

применение традиционных для отечественного образования принципов и идеалов, когда в 

обучающихся ценятся трудолюбие, ответственность, целеустремленность, дисциплинированность, 

правдивость, готовность прийти на помощь; 

ключевой фигурой воспитания в Школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции.  

Особенностями воспитательного процесса являются: 

максимальное использование воспитательного потенциала учебных дисциплин; 



62 

 

наличие социального творчества детей и подростков (познавательные, творческие, 

социально значимые, игровые, экологические, художественные проекты); 

функционирование официального сайта Школы с актуальными материалами; 

учет в системе воспитательной работы культурно-исторического наследия и этнической 

специфики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры; 

обогащение содержания традиционных мероприятий духовно-нравственного и 

гражданского воспитания современными интерактивными формами; 

реализация возможности социальных проб, самореализации и самоорганизации 

обучающихся, практической подготовки; 

использование в воспитательной работе соревновательных форм организации мероприятий 

для повышения качества воспитательного процесса; 

 использование разнообразных видов наглядности для демонстрации побед и достижений, 

поднятия престижа Школы. 

В Школе созданы условия для развития социально ответственной личности. Социализации 

способствует включенность обучающихся в деятельность детского школьного объединения, в 

мероприятия для детей и молодежи, реализуемые Общероссийским общественно–

государственным движением детей и молодежи «Движение первых», в волонтерскую 

деятельность, в самоуправление на уровне класса, Школы, района (актив класса, Совет класса, 

Совет обучающихся, Управляющий совет, детский общественный совет при Уполномоченном по 

правам ребенка в ХМАО-Югре). 

На территории микрорайона Школы и в шаговой доступности от нее расположены 

организации, социальное партнерство с которыми позволяет выстроить единое информационно-

образовательное пространство, способствующее разностороннему развитию личности: МАУ ФОК 

«Олимп», МАУ ДО Советского района «Центр «Созвездие» имени Героя Советского Союза 

генерал-полковника Гришина Ивана Тихоновича  г.Советский, МБУ ДО «Советская ДШИ», 

МБУК «Межпоселенческая библиотека Советского района», АУ ХМАО-Югры «Советская 

районная больница», Пожарно-спасательная часть №48Советский, БУ ХМАО-Югры «Советский 

политехнический колледж». Благодаря партнерским связям  с учреждениями среднего 

профессионального образования  в Школе имеется большой опыт работы по профессиональной 

ориентации обучающихся. Профильное обучение, организованное на уровне среднего общего 

образования, способствует успешному самоопределению выпускников Школы. 

В рамках реализации Федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование» в 2020 году в Школе открыт Центр образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста». В 2021году в Школе созданы новые места дополнительного 

образования. Реализуются школьные дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы технической направленности (модель «Мейкер»), организовано сетевое 

взаимодействие (Кванториум г.Нефтеюганск, СГУ и другие) Дополнительное образование в 

Школе осуществляется  по сертификатам через портал ПФДО ХМАО-Югра. 

В школе функционируют Совет обучающихся, первичное отделение РДДМ, юнармейский 

отряд «Патриот», волонтерский отряд «Регион 86», школьный спортивный клуб «Старт». 

В течение нескольких лет на базе Школы реализуются тематические программы 

каникулярного отдыха обучающихся. Ведется целенаправленная работа, направленная на охрану 

жизни и здоровья несовершеннолетних, формирование правовой культуры, гражданского 

самосознания, законопослушного и безопасного поведения, потребности в здоровом образе жизни. 

 

2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках направлений 

воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем модуле, каждый 

из которых обладает воспитательным потенциалом с особыми условиями, средствами, 

возможностями воспитания и находит отражение в календарном плане воспитательной работы, 
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индивидуальных планах работы классных руководителей. 

2.2.1. Модуль «Урочная деятельность» 
Реализация воспитательного потенциала уроков предусматривает: 

 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 учѐт в определении воспитательных задач 

уроков, занятий;  

 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей 

тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы (Изучение темы 

«Государственная символика РФ»; 

 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, принципы учебной 

дисциплины, правила общения со сверстниками и педагогами, соответствующие укладу Школы, 

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. 

Традиционными уроками в Школе являются: 

- Уроки мужества, уроки памяти, уроки безопасности; 

- Уроки по Календарю знаменательных событий; 

- Уроки изучения государственной символики; 

- Онлайн уроки по финансовой грамотности; 

- Цикл онлайн уроков «ПроеКТОриЯ; 

- открытые уроки, разработанные ФГБНУ «Институтом изучения детства, семьи и 

воспитания Российской академии образования». 

Расширяется образовательное пространство Школы. В рамках реализации федерального 

проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в школе открыт и 

функционирует Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Центр 

направлен на формирование современных компетенций и навыков у обучающихся, в том числе по 

учебным предметам «Труд (технология)», «Информатика», «Основы безопасности 

жизнедеятельности».  

 

2.2.2. Модуль «Внеурочная деятельность» 
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Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:   

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность;  

- формирование детско-взрослых общностей, которые объединяют детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;  

- 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.  

Системные курсы внеурочной деятельности реализуются по направлениям развития 

личности. 

Реализация воспитательного потенциала происходит в рамках выбранных школьниками 

видов деятельности. 

Направление/вид деятельности Наименование курса     

внеурочной деятельности 

1.Общекультурное/художественное творчество, 

игровая деятельность, туристско-краеведческая 

деятельность 

«ИЗОстудия» 

2.Спортивно-оздоровительное/спортивно-

оздоровительная деятельность, игровая 

деятельность 

«Баскетбол» 

«ОФП» 

3.Общеинтеллектуальное/познавательная 

деятельность, игровая деятельность, туристско-

краеведческая деятельность 

«Проектная деятельность» 

«Шахматы» 

4. Духовно-нравственное /проблемно-ценностное 

общение, трудовая деятельность 

«Разговоры о важном» 

 «Орлята России» 

5.Социальное/трудовая деятельность, проблемно-

ценностное общение, игровая деятельность 

«Профориентация» 

         2.2.3. Модуль «Классное руководство»  

Осуществляя работу с классом, педагог  организует работу с коллективом класса; 

индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями (законными представителями). 

Работа с классным коллективом:  

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка  

совместных дел с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – 

установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса: 

Разработка и реализация социальных проектов; 

Просмотр и обсуждение художественных и документальных фильмов, передач; 

Посещение театральных постановок, музеев, выставок; 

Коллективное посещение спортивных соревнований; 

Посещение производственных предприятий, образовательных организаций; 

Организация праздников; 

Проведение встреч с выпускниками, ветеранами, общественными деятелями; 

Проведения диспутов по актуальным проблемам нравственно-этического содержания; 

Участие в общественно полезном труде в помощь школе, городу; 

Участие в благотворительных акциях; 

Проведение сюжетно-ролевых игр, творческих конкурсов, спортивных соревнований, 
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поисковой работы; 

Организация бесед со специалистами (педагогом-психологом, медицинскими работниками, 

работниками правоохранительных органов); 

Создание актива класса; 

Создание временных органов самоуправления. 

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 

школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, 

поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения: 

тематические, посвященные юбилейным и памятным датам, Дням воинской славы,  

событиям в городе, районе, стране, способствующие расширению кругозора детей, 

направленные на профориентацию, духовно-нравственное,  патриотическое развитие 

обучающихся. Еженедельное проведение внеурочного занятия «Разговоры о важном» (проект 

Минпросвещения России - обсуждение происходящих событий; формирование представлений 

о государственной символике РФ: изучение истории герба, флага и гимна РФ; изучение правил 

применения государственных символов; формирование ответственного отношения 

к государственным символам, в том числе знакомство с мерами ответственности за нарушение 

использования или порчу государственных символов); 

игровые, способствующие сплочению коллектива, поднятию настроения,  

предупреждающие стрессовые ситуации;  

ситуационные (проблемные), направленные  на устранение конфликтных ситуаций,  

позволяющие решать спорные вопросы;  

организационные, связанные с подготовкой класса к общему делу;  

здоровьесберегающие, позволяющие получить опыт безопасного поведения в социуме, 

ведения здорового образа жизни и заботы о собственном здоровье и здоровье других людей. 

• сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; 

походы, поездки и экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; 

празднования в классе дней рождения детей, вечера. 

• выработка совместно со школьниками Кодекса класса, законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в Школе.   

Индивидуальная работа с обучающимися:  

• профилактика асоциального поведения. 

• ведение системы учета детей, семей групп социального риска, реализацию  

• программ профилактической работы с ними. 

• работа с одаренными детьми, учениками, состоящими на всех видах учѐта, детьми- 

инвалидами и ОВЗ; 

• реализация профилактических программ для детей группы риска, развивающих  

навыки ответственного отношения к здоровью и исключающих рискованное поведение, 

наносящее вред здоровью и социальному благополучию. 

• изучение особенностей личностного развития обучающихся 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. 

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, дальнейшего 

самообразования  и трудоустройства, успеваемости и т.п.). 

• вовлечение учеников в дополнительное образование, обеспечивающее организацию свободного 

времени, профилактику безнадзорности. 
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• индивидуальная работа с обучающимися по ведению Портфолио. 

• коррекция поведения ребенка через индивидуальные 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 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, педагогических консилиумов, ПМПК, направленных на решение 

конкретных проблем обучающихся и интеграцию воспитательных влияний на школьников;  

• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможность 

лучше узнавать и понимать своих учеников;  

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в 

деле обучения и воспитания детей.  

Работа с родителями (законными представителями):  

• повышение педагогической культуры родителей; 

•   содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

•   опора на положительный опыт семейного воспитания; 

•   использование различных формы работы, в том числе: родительское собрание, родительская 

конференция, собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым 

столом, вечер вопросов и ответов, тренинг для родителей и др.; 

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни 

класса в целом;  

• помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании отношений 

между ними, администрацией Школы и учителями предметниками;   

• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников;  

• создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 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. 

На уровне класса педагог, на которого возложены функции классного руководителя, 

составляет Индивидуальный план воспитательной работы классного руководителя -  документ, 

регламентирующий воспитательную деятельность классного руководителя с вверенным ему 

классом, являющийся основанием для контроля за полнотой и качеством реализации 

воспитательного процесса. 

2.2.4. Модуль «Основные школьные дела»  

Это комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, 

объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Основные школьные дела 

обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют 

интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему. В Школе 

используются следующие формы работы: 

• участие в мероприятиях, посвященных памятным датам, значимым отечественным  

и международным событиям: 

 День солидарности в борьбе с терроризмом; 

День защитника Отечества; 
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День Космонавтики; 

Международный день толерантности; 

День Победы. 

На школьном уровне:  

• церемония поднятия государственного флага РФ, исполнение государственного гимна РФ; 

• общешкольные линейки; 

• предметные недели/декады; 

• уроки мужества, уроки памяти, музейные уроки; 

• общешкольные праздники, традиционные мероприятия: 

День Знаний; 

День Учителя; 

День самоуправления; 

Фестиваль детского творчества «Звездный дождь»; 

Фестиваль  национальных культур; 

День матери; 

День отца; 

День здоровья; 

Новогодний марафон; 

Вечер встречи школьных друзей; 

Семейные спортивные праздники; 

 Последний звонок. 

• торжественные ритуалы посвящения, символизирующие приобретение обучающимися 

новых социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей: 

Посвящение в пешеходы; 

Посвящение в Первоклассники/Пятиклассники; 

Посвящение в ряды Юнармии; 

Открытие первичных отделений РДДМ. 

• церемонии награждения школьников и педагогов за активное участие в жизни школы, 

защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в 

развитие школы способствуют поощрению социальной активности детей, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками: 

«Лучший класс года»; 

«Ученик года»; 

«Педагог года»; 

Чествование призеров и победителей Всероссийской олимпиады школьников/ отличников и 

хорошистов/призеров и победителей сдачи норм ГТО/ выпускников. 

На уровне классов: 

• создание на уровне классов инициативных групп по проведению отдельных общешкольных 

ключевых дел; 

• выбор и делегирование представителей классов в инициативные группы ответственных за 

подготовку общешкольных ключевых дел;    

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;   

• проведение анализа обучающимися общешкольных ключевых дел. 

На индивидуальном уровне: 

• вовлечение (по возможности) каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих и т.п.;  

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел;  
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• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, 

с педагогами и другими взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения ребенка через индивидуальные беседы с ним, 

через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 

хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на 

себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

2.2.5. Модуль «Внешкольные мероприятия»  

На внешкольном уровне:  

• социальные проекты –реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел 

(благотворительной, экологической, патриотической, трудовой направленности), 

ориентированные на преобразование окружающего Школу социума: 

Акция «Поможем собраться в школу» (помощь семьям в трудной жизненной ситуации); 

Акция «Поможем бездомным животным»; 

Акция «Покорми птиц зимой»; 

Акция «Свеча Памяти», «Окна Победы», «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», 

«Вахта памяти», «Письмо солдату», «Посылка солдату»; 

Акция «Чистый город»; 

Акция «Добрые крышечки»; 

Акция «Батарейка»; 

«Недели добра». 

• проводимые для жителей города и организуемые совместно с семьями обучающихся 

спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают 

возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную 

заботу об окружающих: 

«Семейный фестиваль ГТО» 

«День Советского района и лесной промышленности»; 

«Фестиваль дополнительного образования»; 

«Масленица. Проводы зимы»; 

«Вороний день»; 

«День защиты детей». 

• участие в мероприятиях, посвященных памятным датам, значимым событиям: 

День образования Советского района, ХМАО-Югры; 

День защитника Отечества; 

День Победы; 

Международный день коренных народов мира и другие. 

• участие в масштабных образовательных проектах/Всероссийских конкурсах: 

  «Большая перемена»; 

«Билет в будущее» 

«Будущий профессионал» 

«Мы вместе» и др. 

 открытые дискуссионные площадки  (сессии, собрания, форумы, встречи) 

 досугово-развлекательная деятельность (праздники, концерты, фестивали) 

 

2.2.6. Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы обогащает внутренний мир 

ученика, создает атмосферу психологического комфорта, способствует позитивному восприятию 

ребенком Школы. Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 



69 

 

образовательных отношений по еѐ созданию, поддержанию, использованию в воспитательном 

процессе. 

В Школе в рамках  реализации данного модуля: 

 оформлен внешний вид здания, фасада, холла символикой Российской Федерации, 

ХМАО-Югры, Советского района (флаг, герб, гимн), изображениями символики Российского 

государства в классах школы; 

  проводится церемония  поднятия (спуска)/выноса государственного флага Российской 

Федерации под исполнение государственного гимна; 

 размещаются в связи с памятными датами (современные и исторические, точные и 

стилизованные, географические, природные, культурологические, художественно оформленные в 

том числе материалы, подготовленными обучающимися) с изображениями значимых культурных 

объектов местности, региона, России, памятных исторических, гражданских, народных, 

религиозных мест почитания, портретов выдающихся государственных деятелей России, деятелей 

культуры, науки, производства, искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

 систематически происходит обновление художественных изображений (символических, 

живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы России, региона, 

местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры народов России; 

 осуществляется поддержание в школе звукового пространства позитивной духовно-

нравственной, гражданско-патриотической воспитательной направленности (музыка, 

информационные сообщения), исполнение гимна Российской Федерации;  

 использование в воспитательном процессе «мест гражданского почитания»; 

 периодически идет оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях 

(холл, рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную информацию 

позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, фотоотчѐты об 

интересных событиях, поздравления педагогов и обучающихся; 

 подготовка и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, знакомящих с 

работами друг друга;  

 поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений, доступных и 

безопасных рекреационных зон, озеленение территории при Школе; 

  оформление, поддержание и использование игровых пространств, спортивных и 

игровых площадок, зон отдыха;  

 деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающимися, их 

родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной территории;  

 оформление пространств проведения значимых событий, праздников, церемоний, 

торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн);  

 обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), акцентирующих 

внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, традициях, укладе 

Школы, актуальных вопросах профилактики и безопасности («Бессмертный полк», «Отличники 

учебы», «Гордость школы», «Учителями славится школа», «Подросток и закон», «Безопасность 

дорожного движения», «Школьные вести» и др.).  

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для обучающихся 

с особыми образовательными потребностями. 

2.2.7. Модуль «Взаимодействие с родителями» 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется для 

повышения педагогической компетенции родителей, которые должны правильно организовать 

процесс воспитания своего ребѐнка в семье для того, чтобы он вырос образованным и 

воспитанным человеком, готовым трудиться в современном обществе на благо своей страны.  

Система работы с родителями способствует: 
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 повышению педагогической культуры родителей, расширению знаний по общим и  

конкретным вопросам воспитания ребѐнка в семье и школе; 

 вовлечению родителей в совместную с детьми и педагогами учебно-познавательную,  

культурно-досуговую, общественно-полезную и спортивно-оздоровительную 

деятельность; 

 совершенствованию форм взаимодействия «школа – семья»; 

 накоплению опыта по обучению и развитию детей с ОВЗ; 

 повышению качества предоставляемых услуг в сфере образования, воспитания,  

сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

Работа с родителями или законными представителями осуществляется в рамках следующих 

видов и форм деятельности: 

Общественно-государственное самоуправление: 

 Управляющий Совет школы; 

 Муниципальный Совет отцов Советского района. 

Информационно-развивающая деятельность: 

 родительские собрания, конференции, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания на уровне класса, школы, города, района; 

 родительский всеобуч (лектории, тренинги, семинары), на котором родители могли бы 

получать ценные рекомендации и советы от  педагогов-психологов, медицинских сотрудников, 

социальных работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле 

воспитания детей;   

 День открытых дверей, в рамках которого родители (законные представители) могут 

посетить урочные и внеурочные занятия; 

 размещение материалов и информации на школьном сайте; 

 социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей вопросы;   

 мероприятия по совместному (родители и учащиеся) благоустройству территории 

Школы; 

 «круглые столы» с участием родительской общественности определенной тематики; 

 создание образовательных проектов совместно с семьей; 

 проведение открытых занятий и мастер-классов для родителей; 

 учет мнений и запросов родителей при разработке и реализации основных и 

дополнительных образовательных программ; 

 работа родительского комитета; 

 ярмарки дополнительного образования и внеурочной деятельности, проводимые в 

начале учебного года с целью помочь ребенку и родителям определиться с правильным 

выбором курсов, объединений, сориентироваться в их многообразии, составить индивидуальную 

образовательную траекторию; 

 награждение самых активных родителей (законных представителей). 

Индивидуальная деятельность: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

 участие родителей на заседаниях ППК,  Совета профилактики, Управляющего Совета, 

примирительной встрече школьной службы медиации; 

 педагогическое консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей, 

 участие в родительском патруле; 

 участие родителей в качестве общественных наблюдателей (олимпиады, экзамены); 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и классных 

мероприятий воспитательной направленности. 



71 

 

 

2.8. Модуль «Самоуправление»  

Поддержка детского самоуправления в Школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается 

самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление может 

трансформироваться в детско-взрослое самоуправление.   

На уровне школы:  

• через деятельность выборного Совета обучающихся из числа 8-11классов, создаваемого для 

учета мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы;  

• через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и организующего 

проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, 

фестивалей, флешмобов, челленджей и т.п.);  

• через деятельность инициативных групп, отвечающих за проведение тех или иных конкретных 

мероприятий, праздников, акций и т.п.;  

• через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и курируемой 

школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в школе – Школьная 

служба медиации.   

На уровне классов:  

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса лидеров 

(старост, дежурных командиров), представляющих интересы класса в общешкольных делах и 

призванных координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и 

классных руководителей;  

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направления 

работы класса (шефская работа, спортивная, учебная деятельность и др.);  

• через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляющихся в 

походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди 

участников ответственных должностей.  

На индивидуальном уровне: 

• через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел;  

• через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за дежурством, порядком в классе и т.п.  

 

2.2.9. Модуль «Профилактика и безопасность» 

В данном модуле особое внимание уделяется здоровьесбережению, правовому воспитанию 

обучающихся, формированию культуры безопасности жизнедеятельности, антиэкстремистской и 

антитеррористической личностной позиции, активной жизненной позиции по негативному 

отношению к противоправным и коррупционным проявлениям, отрицательного отношения к 

факторам риска здоровью (сниженная двигательная активность курение, алкоголь, наркотики, 

инфекционные заболевания). Воспитательный потенциал модуля реализуется через: 

 организацию деятельности педагогического коллектива по созданию  эффективной 

профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной 

воспитательной деятельности; 

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 

безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся 

по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости,и др.); 
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 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами 

педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, педагогов 

Службы медиации и примирения, правоохранительных органов, опеки и т. д.);  

 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 (антинаркотические, антиалкогольные, против курения, 

вовлечения в деструктивные 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 т. д.); 

 организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально 

одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к 

негативным воздействиям, групповому давлению; 

  профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, 

альтернативной девиантному поведению — познания (путешествия), испытания себя (походы, 

спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе профессиональной, 

религиозно-духовной, благотворительной, художественной и др.); 

 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появления, 

расширения, влияния маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, криминальной 

направленности, с агрессивным поведением и др.);  

 профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной 

психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально 

запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 

Направления работы в модуле: 

создание безопасной образовательной среды для обучающихся; 

профилактика зависимого поведения, социально опасных инфекционных заболеваний; 

профилактика правонарушений и безнадзорности, в том числе экстремистских 

проявлений; 

профилактика деструктивного, суицидального поведения несовершеннолетних; 

профилактика экстремизма и терроризма; 

развитие навыков безопасного поведения в различных жизненных ситуациях (в быту, на 

воде, вблизи железной дороги, общественном транспорте); 

предупреждение травматизма обучающихся, в том числе,  детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Профилактическая работа по данным направлениям организуется в рамках: 

программ учебных предметов (ОБЖ, история, обществознание, право, литература и др.); 

примерной программы по формированию законопослушного поведения 

несовершеннолетних; 

индивидуального плана работы классного руководителя (с обучающимися и родителями); 

программ внеурочной деятельности; 

плана работы специалистов службы психолого-педагогического сопровождения (с 

обучающимися, родителями, педагогами); 

плана межведомственного взаимодействия; 

календарного плана воспитательной работы. 

На школьном уровне:  

организация работы Совета профилактики, школьного ППК, Школьной службы медиации, 

Родительского патруля; 

организация питания обучающихся; 



73 

 

организация внеурочной деятельности, каникулярного отдыха, трудоустройства  

обучающихся; 

организация отрядов ЮИД, ЮДП; 

проведение мероприятий в рамках недель/декад безопасности, толерантности, правовых 

знаний, антинаркотических месячников и др.; 

подготовка и сдача нормативов  ВСФК ГТО; 

проведение социально-психологического тестирования обучающихся, направленного на 

раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ; 

информационно-просветительская деятельность по повышению правовой культуры 

обучающихся, родителей, педагогов, в т.ч.  с привлечением субъектов профилактики; 

информирование о службах, центрах психолого-педагогической помощи, едином телефоне 

доверия; 

выявление и сопровождение детей «группы риска» (с проблемами в развитии, обучении, 

поведении, адаптации, находящихся  в социально опасном положении); 

организация Дней здоровья, игр, соревнований, акций, олимпиад, конкурсов, в т.ч. 

дистанционных; 

участие в соревнованиях разного уровня («Кросс Наций», Спартакиада, Президентские 

состязания, «Безопасное колесо» и т.д.); 

формирование социальной активности детей и подростков через вовлечение в социально-

значимую деятельность (самоуправление, реализацию социальных проектов, волонтерскую 

деятельность, организацию временного трудоустройства); 

       проведение учебных тренировок по действиям в чрезвычайной ситуации. 

На уровне классов:  
проведение Уроков безопасности (в т.ч. в сети Интернет), Уроков здоровья, спортивных 

праздников («Мама, папа, я – спортивная семья»), тематических классных часов, практических 

занятий, тренингов, внеклассных мероприятий; 

просветительская работа с родителями, направленная на формирование  

компетентности родителей в понимании условий семейного воспитания, содействующий 

личностному росту ребенка, формирование представлений о качествах личности ребенка, 

снижающих риск социально опасных явлений (личностных ресурсах, психологическом здоровье); 

экскурсии в ПЧ-48; 

проведение инструктажей по правилам безопасности, соблюдению требований охраны 

труда. 

На индивидуальном уровне:  
занятия физкультурой и спортом; 

соблюдение двигательной активности; 

занятия в учреждениях дополнительного образования; 

участие в соревнованиях, акциях, конкурсах, олимпиадах, волонтерском движении; 

приобретение навыков безопасного и правомерного поведения, бесконфликтного общения, 

конструктивного разрешения проблем, противостояния негативным последствиям, 

разрушающим ценность жизни и здоровья. 

 

2.2.10. Модуль «Социальное партнѐрство» 
Реализация воспитательного потенциала социального партнѐрства предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнѐров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы 

воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, 

государственные, региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.); 

 участие представителей организаций-партнѐров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности; 
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 проведение на базе организаций-партнѐров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности; 

 проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 

родительских) с представителями организаций-партнѐров для обсуждений актуальных проблем, 

касающихся жизни общеобразовательной организации, муниципального образования, региона, 

страны;  

 реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, 

педагогами с организациями-партнѐрами благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой и т. д. направленности, ориентированных на воспитание обучающихся, преобразование 

окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

Социальные партнеры Школы 

Учреждения и организации Формы сотрудничества Основа 

сотрудничества 

Управление образования 

администрации Советского 

района 

- конкурсы проектных и 

исследовательских работ, 

конкурсы детского творчества, 

акции, олимпиады, родительские 

собрания 

План 

МКДНиЗП адмимнистрации 

Советского р-на  

-профилактическая деятельность Постановления, 

планы, 

положения 

МАУ ДО Советского района 

«Центр «Созвездие» имени Героя 

Советского Союза генерал-

полковника Гришина Ивана 

Тихоновича» 

- слеты и сборы Ассоциации 

детских общественных 

организаций и объединений 

Советского района 

- фотоконкурсы, конкурсы 

видеороликов, проектных и 

творческих работ, конкурсы 

лидеров детских молодежных 

объединений; 

- фестивали, игры, круглые 

столы; 

- дополнительное образование 

детей 

Договор, 

положения, 

планы 

МУК «Межпоселенческая 

библиотека Советского района» 

- фестивали художественного 

чтения, конкурсы литературного 

творчества, литературные 

гостиные 

 

Соглашение о 

сотрудничестве 

АУ  «СРБ» - профилактические лекции 

- видеолектории 

- волонтерское объединение 

План 

МУК РЦКиД «Сибирь», ГК 

«Метроном», ДЮК «Юность» 

- конкурсы, брейн-ринги, 

игровые программы; 

- волонтерское объединение 

 

Положения 

Общественная организация 

«Молодежь Советского района» 

- профилактические  

волонтерские программы, слеты 

 

Положения 

Городской  Совет ветеранов, - благотворительные акции План 
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районный Совет ветеранов 

ОМВД России по Советскому 

району 

- профилактические 

мероприятия (экскурсии, акции, 

беседы, рейды, лектории) 

План 

Советская детская школа искусств - концертная деятельность 

- театральные  и 

филармонические уроки 

Согласование 

МАУ ДО СДЮСШОР - дополнительное образование,  

- спортивно-оздоровительная 

деятельность 

Положения 

Природоохранные организации: 

БУ ХМАО-Югры «Природный 

парк «Кондинские озера» 

им.Л.Ф.Сташкевича, 

ФГБУ«Государственный 

заповедник Малая Сосьва» 

 - экологическое просвещение 

обучающихся; 

-туристско-краеведческая  

деятельность 

Соглашение о 

сотрудничестве 

БУ ХМАО-Югры 

«Реабилитационный центр 

«Солнышко»» 

- волонтерская деятельность План 

Учебные заведения округа 

(ССУЗы, ВУЗы) 

- профориентация 

- сетевое взаимодействие 

- образование. 

Согласование 

МБУ  «Городской центр услуг», 

«Сфера» 

- временное трудоустройство 

несовершеннолетних 

Согласование, 

Договор 

МБУК «Музей истории и 

ремесел» г.Советский 

Музей под открытым небом 

«Суеват пауль» 

Музей истории и этнографии 

г.Югорск 

 Музей природы и человека 

г.Ханты-Мансийск 

Художественный музей г.Ханты-

Мансийск 

 Военно-патриотический музей 

«Память» и др. 

-музейно-выставочная 

деятельность 

- музейные уроки 

 

Согласование  

ООО «Газпром трансгазЮгорск» - профориентация Соглашение о 

сотрудничестве 

ПСЧ №48 - экскурсии 

-профилактические мероприятия 

Согласование 

Турбазы «Арантур», «Туровка», 

«Катя Пауль», «Щучье озеро» 

-туристско-краеведческая  

деятельность 

Согласование 

ДСОЛ «Окуневские зори» - тематические смены Договор 

ДТ Кванториум г.Нефтеюганск, 

г.Ханты-Мансийск 

- сетевое взаимодействие Договор 

Туристическая компания «Югра-

Трэвел» 

-туристско-краеведческая  

деятельность 

Договор 

 

2.2.11. Модуль «Профориентация»  

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 
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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. Эта работа осуществляется через:   

• профориентационные часы общения, игры, проводимые на классных часах классными 

руководителями, педагогами-психологами, которые расширяют знания школьников о типах 

профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной 

интересной школьникам профессиональной деятельности; 

• профориентационные смены в каникулярное время; 

экскурсии на предприятия (ООО «Газпром трансгазЮгорск», ПСЧ № 48, АУ ХМАО-Югры 

«Советская районная больница», «Советский хлебозавод», ОМВД России по Советскому району, 

Аэропорт «Советский» и др.), дающие школьникам начальные представления о существующих 

профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии;  

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых дверей в 

учебных заведениях, с которыми Школа тесно взаимодействует. Многие выпускники Школы 

продолжают образование в БУ ХМАО-Югры «Советский политехнический колледж», БУ 

«Югорский политехнический колледж, ЮГУ, СГУ;  

• встречи с выпускниками школы- студентами ВУЗов и ССУЗов; 

• временное трудоустройство  школьников от 14 лет  через МБУ  «Городской центр культуры и 

спорта», «Сферу»; 

• профильные олимпиады, онлайн-тестирование; 

• прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования;  

• участие во всероссийских и региональных профориентационных проектах, созданных в сети 

интернет: прохождение треков, вызовов, просмотр лекций, решение учебно-тренировочных 

задач, участие в мастер-классах, посещение открытых уроков («Билет в будущее», 

«ПроеКТОрия», «Большая перемена», «Будущий профессионал» и др.);  

• индивидуальные консультации педагога-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;    

•  профессиональные пробы по выбранному профилю обучения. 

На завершающем этапе профориентационной работы (9-11 классы) ключевую роль в 

правильном выборе профессии играет эффективная организация предпрофильной подготовки и 

профильного обучения. Перечень профилей меняется исходя из запросов обучающихся, родителей 

(законных представителей). 

 

Раздел III. Организационный 

 

3.1.  Кадровое обеспечение 
Профессионализм педагогических и управленческих кадров имеет решающую роль в 

достижении  главного результата – качественного и результативного  воспитания. 

В школе запланированы и проводятся мероприятия, направленные на повышение 

квалификации педагогов в сфере  воспитания, организацию научно-методической поддержки и 

сопровождения педагогов с учетом планируемых потребностей Школы и имеющихся у самих 

педагогов интересов. 

Педагоги регулярно повышают педагогическое мастерство через: 

- курсы повышения квалификации; 
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- участие в конкурсах, семинарах, вебинарах, форумах,  научно-практических 

конференциях; 

- изучение научно-методической литературы; 

- знакомство с передовым опытом. 

- работу школьных методических объединений. 

 Кадровый  состав: директор школы, заместитель директора по воспитательной работе, 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе, классные руководители, педагоги – 

предметники, педагог организатор, преподаватель-организатор ОБЖ, педагог-психолог, учитель 

логопед, учитель-дефектолог, тифлопедагог, социальный педагог, педагог дополнительного 

образования, воспитатель группы продленного дня. 

 

3.2.  Нормативно-методическое обеспечение 
Школьные нормативно-правовые акты по вопросам воспитательной деятельности: 

Устав школы. 

Локальные акты: 

 Положение о Совете обучающихся 

 Правила внутреннего распорядка обучающихся 

 Положение об организации внеурочной деятельности 

 Положение о школьном спортивном клубе «Старт» 

 Положение о классном руководстве 

 Положение о Совете профилактики 

 Положение о внутришкольном учете несовершеннолетних 

 Положение о проведении индивидуальной профилактической работы  с 

несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении 

 Положение об использовании устройств мобильной связи 

 Положение о типовых требованиях к одежде обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 

 Положение о дежурстве по школе 

 Положение о деятельности ячейки Кибердружины 

 Положение о школьной службе медиации 

 Положение о портфолио обучающихся 

 Положение о школьном волонтерском отряде «Регион - 86» 

 Положение о Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

 Положение о деятельности юнармейского отряда 

 Положение о психолого-педагогическом консилиуме 

 

3.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями 

 В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые 

образовательные потребности — обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых 

групп, одаренных, с отклоняющимся поведением, — создаются необходимые условия.  

 Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются:  

● налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их 

успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 

● формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений; 

● построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося;  

https://www.google.com/url?q=http://5schooloren.ucoz.ru/dok/ustav.doc&sa=D&source=editors&ust=1662310968062872&usg=AOvVaw2wUtSesj2jz0rah9IIpB6F
https://www.google.com/url?q=http://5schooloren.ucoz.ru/svedenia/polozhenija.rar&sa=D&source=editors&ust=1662310968063259&usg=AOvVaw38lpwH08r4ocSDay09XmXf
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● обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компетентности. 

  При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями необходимо ориентироваться на:  

● формирование личности ребенка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов 

воспитания;  

● создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с 

особыми образовательными потребностями и их сверстников с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией совместных форм работы 

воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов;  

● личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями.  

В 2022-2023 учебном году в Школе обучается 51 ребенок с особыми образовательными 

потребностями: обучающихся с ОВЗ – 38 человек, детей-инвалидов  – 13 человек. Из них 12 

человек обучается на дому. 

 

3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 
 Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и  социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на 

активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную 

деятельность в воспитательных целях.  

 Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности 

обучающихся строится на принципах: 

● публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся);  

● соответствия артефактов и процедур награждения укладу, качеству воспитывающей 

среды, символике Школы;  

● прозрачности правил поощрения; 

● сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград дает возможность стимулировать индивидуальную и 

коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между 

обучающимися, получившими и не получившими награды);  

● привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, 

их представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), сторонних организаций, их 

статусных представителей;  

● дифференцированности поощрений. 

В Школе применяются следующие формы поощрения: 

- медаль «За особые успехи в учении»; 

- похвальный лист; 

- грамота «За хорошие и отличные результаты в обучении по итогам учебного года»; 

- награждение благодарностями за активную гражданскую позицию, участие в жизни 

Школы (в развитии самоуправления, спорта, творчества, юнармейского и волонтерского 

движения); 

- награждение грамотами и дипломами с указанием уровня достижений обучающихся в 

конкурсах, образовательных проектах, спортивных  соревнованиях и т.п.; 

- вручение сертификатов; 

- размещение фотографий обучающихся на стенд «Отличники учебы», «Гордость школы»; 
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- награждение родителей (законных представителей) обучающихся благодарственными 

письмами за хорошее воспитание детей, поддержку и помощь Школе. 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной 

успешности: портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка.   

           Ведение портфолио — деятельность обучающихся при ее организации и регулярном 

поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными представителями) по 

накоплению артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося. 

Портфолио включает артефакты признания личностных достижений, достижений в группе, 

участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, 

работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме индивидуального портфолио возможно 

ведение портфолио класса. 

Рейтинг — размещение имен обучающихся или названий групп в последовательности, 

определяемой их успешностью, достижениями в чем-либо. 

           Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) может 

заключаться в индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, семей, 

педагогических работников.  

 

3.5. Анализ  воспитательного процесса 

Анализ осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами результатов 

воспитания, личностными результатами обучающихся, установленными ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в Школе является ежегодный 

самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и последующего их 

решения. Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы, являются: 

 принцип гуманистической направленности, взаимного уважения всех участников 

образовательных отношений; 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания; 

 принцип развивающего характера; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников (понимание того, что личностное развитие школьников – это результат как 

социального воспитания, так и стихийной социализации и саморазвития детей). 

  Основные направления анализа воспитательного процесса:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

        Критерием, на основе которого осуществляется  анализ, является динамика 

личностного  развития школьников каждого класса. Основным способом получения информации о 

результатах воспитания, социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое 

наблюдение. 

Для проведения оценки по данному направлению используются следующие показатели: 

численность/доля детей, охваченных курсами внеурочной деятельности, обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам; 

численность/доля обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений 

на базе школы; 

доля обучающихся, вовлеченных в добровольческую(волонтерскую) деятельность; 

доля обучающихся, участвующих в социально значимой деятельности (в реализации 

социальных проектов, программ и т.п.); 

доля обучающихся, участвовавших в творческих мероприятиях (конкурсах, выставках, 

смотрах, фестивалях, форумах и т.п.); 

доля детей, в отношении которых прекращена индивидуальная профилактическая работа в 

течение календарного года, в общей численности детей, нуждающихся в индивидуальной 

профилактической работе; 
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отсутствие или снижение числа обучающихся, совершивших правонарушения; 

отсутствие или снижение числа обучающихся, совершивших антиобщественные действия; 

отсутствие или снижение числа обучающихся, не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия в Школе; 

снижение числа конфликтных ситуаций с обучающимися; 

количество медиативных встреч, проведенных Школьной службой медиации; 

привлечение в работу объединений по интересам детей с асоциальным поведением; 

численность/доля обучающихся, состоящих на учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних, ОВД; 

численность/доля обучающихся, к которым были применены меры дисциплинарного 

взыскания; 

численность/доля обучающихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся; 

численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов; активная деятельность Совета обучающихся школы; уровень воспитанности 

обучающихся. 

2. Состояние организуемой в Школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

 интересной, событийно-насыщенной и личностно-развивающей совместной 

деятельности детей и  взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

 руководителями. Полученные  результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей или  педагогическом совете школы. 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 реализации воспитательного потенциала: 

 урочной деятельности; 

 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 партнерства; 

 деятельности по профориентации обучающихся. 

Итогом самоанализа воспитательной работы Школы будет является перечень выявленных 

проблем, которые не удалось решить педагогическому коллективу и проект направленных на это 

управленческих решений.  

 

3. Организационный раздел АООП НОО для обучающихся с ТНР 

(вариант 5.1) 

Календарный учебный график, Календарный план воспитательной работы соответствуют данным 

разделам ООП НОО. 

3.1. Учебный план начального общего образования. 
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Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы соответствуют 

ФГОС НОО. 

Коррекционная работа осуществляется во внеурочное время в объеме не менее 5 часов. 

Программа коррекционной работы разрабатывается образовательной организацией в зависимости 

от особых образовательных потребностей обучающихся. 

Программа коррекционной работы разрабатывается образовательной организацией в 

зависимости от особых образовательных потребностей обучающихся. 

В федеральном учебном плане количество часов в неделю на коррекционно-развивающие 

курсы указано на одного обучающегося. 

В рамках внеурочной деятельности выделяется обязательный коррекционный курс 

"Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия", на который выделяется 2 часа в 

неделю на каждого обучающегося. 

При реализации данной адаптированной образовательной программы для обучающихся с 

ТНР должны быть созданы специальные условия, обеспечивающие освоение обучающимися 

содержания образовательной программы в полном объеме с учетом их особых образовательных 

потребностей и особенностей здоровья. 

Учебный план для учащихся с ТНР (вариант 5.1) 

 
 

Календарный учебный график реализации основной образовательной программы основного 
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общего образования составлен в соответствии: 

- с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и соответствует федеральному календарному учебному графику; 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

 

Даты начала и окончания учебного года 

Дата начала учебного года: 2 сентября 2024 гола. 

Дата окончания учебного года:  

- для 1-х классов 21.05.2025; 

- для 2-4 классов 26.05.2025. 

 

Календарные периоды учебного года 

Продолжительность учебного года: 

- 1-е классы – 33 недели; 

- 2-4-е классы – 34 недели. 

Продолжительность учебных четвертей составляет:  I четверть – 8 недель; II четверть – 8 

недель; III четверть – 10 недель; IV четверть – 8 недель. 

Продолжительность урока – 40 минут. Продолжительность перемен: 

- 1 смена: после 1-4 уроков – 20 минут, после 5 урока – 10 минут; 

- 2 смена: после 1-3 уроков – 20 минут, после 4-5 уроков – 10 минут. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью составляет не 

менее 20 минут. Для учеников с ОВЗ перемена между урочной и внеурочной деятельностью - 

не менее 30 минут (СП 2.4.3648-20). 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной 

гигиеническими требованиями СанПиН 1.2.3685-21, МР 2.4.0331-23. 2.4. 

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. Возможна 

организация дополнительных каникул независимо от четвертей. 

Занятия начинаются в 8:00 ч. и заканчиваются в 19:00 ч. 

Учебный график прошел согласование с Управляющим советом школы (протокол № 1 от 

30.08.2024 г.) 

Класс Четверть 

Дни учебной деятельности 
(урочная и внеурочная) 

Каникулы 
Сроки 
проведения 
промежуточ-
ных аттестаций 

период 
продолжительнос
ть 

период 
Продолжи-
тельность 

https://1obraz.ru/#/document/99/566085656/
https://1obraz.ru/#/document/97/512705/
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1 классы 

I 02.09. -25.10 8 недель 26.10.-04.11. 10 дней 

 
 
 

II 05.11.-27.12. 8 недель 28.12.-12.01. 16 дней 

III 
13.01.-07.02 4 недели 08.02.-16.02 9 дней 

17.02.-21.03 5 недель 22.03.-30.03 9 дней 

IV 31.03.-21.05 8 недель 22.05.-31.08.  

 02.09 -21.05. 33 недели  38 дней  

  

2-4 
классы 

I 02.09. -25.10 8 недель 26.10.-04.11. 10 дней 

23.04.2025г.- 
15.05.2025г. 

II 05.11.-27.12. 8 недель 28.12.-12.01. 16 дней 

III 13.01.-21.03 10 недель 22.03.-30.03 9 дней 

IV 31.03.-26.05. 8 недель 27.05.-31.08.  

 02.09 -26.05. 34 недели  31 день  

 
Примечание: 

При реализации образовательных программ предусматривается выполнение учебного плана за счѐт внеурочных 

занятий, интегрированных уроков, экскурсий, часов здоровья, нелинейного расписания. 

 

Период летних каникул: 

- для 1-х классов с 22.05.2025 по 31.08.2025; 

- для 2-4-х классов с 27.05.2025 по 31.08.2025. 

 

Порядок промежуточной аттестации отражен в школьном локальном акте  «Положение о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и  промежуточной аттестации 

учащихся», утвержденным приказом по школе от 13.03.2023г. №32».   

Промежуточная аттестация во 2-4 классах проводится без прекращения  образовательного 

процесса в соответствии с календарным учебным графиком, сроки  проведения промежуточной 

аттестации обучающихся определяются Приказом Школы.   

Организация образовательного процесса на уровне начального  общего образования в МАОУ 

СОШ №2 г. Советский обеспечивает формирование у  обучающихся универсальных учебных 

действий. На уровне начального образования закладывается основа учебной деятельности ребенка 

– система учебных и познавательных  мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать 

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

развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, готовность и способность к 

сотрудничеству, совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, формируются 

основы нравственного поведения, определяющего отношение личности с обществом и 

окружающими людьми. 
  

3.2. План внеурочной деятельности 

План определяет состав и структуру направлений внеурочной деятельности, формы ее 

организации, объем внеурочной деятельности с учетом интересов обучающихся и возможностей 

школы. 

План внеурочной деятельности (далее - План) на 2024/2025 учебный год сформирован в 

соответствии с нормативными документами, установленными ФГОС, с учетом: 

          - Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части 

проектной деятельности (направленные письмом Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672); 

- Методических рекомендаций по реализации профориентационного минимума для 

образовательных организаций Российской Федерации, реализующих образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования; 
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 - Информационно - методического письма Министерства просвещения Российской 

Федерации «Об организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных 

федеральных государственных стандартов начального общего и основного общего образования» 

от 05.07.2022 №ТВ-1290/03. 

План определяет состав и структуру направлений внеурочной деятельности, формы ее 

организации, объем внеурочной деятельности с учетом интересов обучающихся и возможностей 

школы. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет до 1320 часов на 

уровне начального общего образования. 

Величина недельной образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную 

деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения перегрузки обучающихся 

допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на 

периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. Внеурочная деятельность в каникулярное 

время может реализовываться в рамках тематических программ (лагерь с дневным пребыванием 

на базе школы или на базе детских центров, в походах, поездках и др.). 

Предусмотренные на внеурочную деятельность часы распределены следующим образом:  

Обязательная часть:  

1 час в неделю — на информационно-просветительские занятия патриотической, 

нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном» (понедельник, первый 

урок). 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, доброжелательным отношением к окружающим и 

ответственным отношением к собственным поступкам;  

1 час в неделю — на занятия по формированию функциональной грамотности 

обучающихся (в том числе финансовой грамотности);  

1 час в неделю — на занятия, направленные на удовлетворение профориентационных 

интересов и потребностей обучающихся (в том числе основы предпринимательства).  

Вариативная часть:  

            до 3 часов в неделю на занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей обучающихся (в том числе для сопровождения изучения 

отдельных учебных предметов на углубленном уровне, проектно-исследовательской деятельности, 

исторического просвещения);  

до 2 часов в неделю на занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей 

обучающихся в творческом и физическом развитии (в том числе организация занятий в школьном 

театре, школьном музее, школьном спортивном клубе, а также в рамках реализации программы 

развития социальной активности обучающихся начальных классов «Орлята России»).  

до 2 часов в неделю на занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и 

потребностей обучающихся (в том числе в рамках Российского движения школьников, Юнармии, 

реализации проекта "Россия - страна возможностей"). 

При этом расходы времени на отдельные направления плана внеурочной деятельности 

могут отличаться. 

С целью реализации принципа формирования единого образовательного пространства на 

всех уровнях образования часы внеурочной деятельности использованы через реализацию модели 

плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда наибольшее внимание 

уделяется занятиям обучающихся по углубленному изучению отдельных учебных предметов, по 

формированию функциональной грамотности, по профориентации, занятиям обучающихся с 

педагогами, сопровождающими проектно-исследовательскую деятельность. 
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В целях реализации плана внеурочной деятельности предусмотрено использование 

ресурсов других организаций (в том числе в сетевой форме), включая организации 

дополнительного образования и иные организации, обладающие необходимыми ресурсами. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, сформировано с 

учетом реализации образовательных программ и реализуется посредством различных форм и 

видов (игровая; познавательная; проблемно-ценностное общение; досугово-развлекательная 

деятельность; художественное творчество; техническое творчество; трудовая деятельность; 

спортивно-оздоровительная деятельность). Формы внеурочной деятельности предусматривают 

активность и самостоятельность обучающихся, сочетают индивидуальную и групповую работы, 

обеспечивают гибкий режим занятий (продолжительность, последовательность), переменный 

состав обучающихся, проектную и исследовательскую деятельность, экскурсии, походы, деловые 

игры и прочее. 

Поддержка образовательного процесса с применением дистанционных образовательных 

технологий для обучающихся реализуется посредством информационно-коммуникационной сети 

«Интернет»: Российская электронная школа, образовательный портал «Учи.ру», 

профориентационный портал «Билет в будущее», СФЕРУМ. 

Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от расписания уроков. 

Программы внеурочной деятельности разрабатываются в 1 классе на 33 учебные недели, во 

2-4 классах – на 34 учебные недели. 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности  

Названия Формы 

организации 

Количество часов в неделю 

1-й 

класс 

2-й 

класс 

3-й 

класс 

4-й 

класс 

Прим

ечание  

Информационно-

просветительские 

занятия 

патриотической,  

нравственной и 

экологической 

направленности 

"Разговоры о 

важном" 

"Разговоры 

о важном" 

Курс 

внеурочной 

деятельности 

1 1 1 1 Классно

е 

руковод

ство 

Занятия по 

формированию 

функциональной  

грамотности 

«Функциона

льная 

грамотность

» 

Курс 

внеурочной 

деятельности 

1 1 1 1 Педагог

-

организа

тор  

Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

профориентацион

ных  интересов и 

потребностей 

обучающихся 

«Лаборатор

ия 

профессий» 

и 

«Шоу 

профессий» 

 

Занятия, 

экскурсии, 

беседы, 

дискуссии,  

деловые 

игры, онлайн-

уроки  

0,5 0,5 0,5 0,5 Классн

ое 

руковод

ство 
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Занятия, 

связанные с 

реализацией 

особых 

интеллектуальны

х и 

социокультурных 

потребностей 

обучающихся  

«Основы 

библиотечно

-

библиограф

ической 

грамотности

» 

 

 

Курс 

внеурочной 

деятельности 

0,25 0,25 0,25 0,25 Педагог

-

библиот

екарь 

«Шахматы» 

 

Курс 

внеурочной 

деятельности 

  1 1 Педагог

-

организ

атор  

«Шахматы» 

 

Кружок 1 1   Педагог 

доп. 

образов

ания 

 Олимпиады; 

проектная 

деятельность;  

дополнитель

ные занятия 

для 

школьников, 

коррекционн

о-

развивающие 

занятия 

0,25 0,25 0,25 0,25 Учител

ь 

Педагог

-

психоло

г 

Логопе

д 

Дефект

олог 

Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

интересов и 

потребностей 

обучающихся в 

творческом и 

физическом 

развитии, 

помощь в 

самореализации,  

раскрытии и 

развитии 

способностей и 

талантов 

«Орлята 

России» 

 

 

 

 

Занятия по 

программе 

развития 

социальной 

активности 

обучающихся 

начальных 

классов 

"Орлята 

России" 

1    Классн

ое 

руковод

ство 

 

«Основы 

Робототехни

ки» 

«Мультстуд

ия» 

 

 

Кружок 

технической 

направленнос

ти 

 

 1 1 1 Педагог 

доп. 

образов

ания  

(«Точка 

роста») 

Театральная 

студия 

«Премьера»  

Курс 

внеурочной 

деятельности 

  1 1 Педагог

-

организ

атор 
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ШСК 

«Старт» 

 

Занятия в 

школьном  

хоре, музее, в 

ШСК 

«Старт» 

(спортивные 

секции, 

турниры, 

соревнования

, сдача норм 

ГТО); 

туристско-

краеведческа

я 

деятельность  

1 1 0,5 0,5 Классн

ое 

руковод

ство, 

педагог

и-

организ

аторы, 

учителя

-

предмет

ники 

Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

социальных 

интересов и 

потребностей 

обучающихся  

 

«Движение 

первых» 

«Основы 

волонтерско

й 

деятельност

и» 

Педагогическ

ое 

сопровожден

ие 

деятельности 

РДДМ 

«Движение 

первых»;  

волонтерских, 

экологически

х отрядов;  

выборного 

актива 

обучающихся, 

инициативны

х групп; 

мероприятия 

на уровне 

класса, школы  

1 1 1 1 Классн

ое 

руковод

ство, 

педагог

и-

организ

аторы, 

учителя

-

предмет

ники 

Лагерь с 

дневным 

пребывание

м 

Профильные 

смены в 

каникулярное 

время 

1 1 0,5 0,5 Педагог

и 

Итого за неделю 8 8 8 8  

Итого за учебный год 264 272 272 272  

Итого на уровень образования 1080 

 

Календарный план воспитательной работы 

 

2024год – Год семьи 

          Мероприятие  Классы Сроки  Ответственные 

Основные школьные дела 
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Линейка «Здравствуй, школа!» 

Урок Знаний  

 

1-4  

2.09.2024 

 

 

 

Педагог-

организатор (ПО), 

классные 

руководители (КР) 

Радиолинейка в День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

1-4 3.09.2024 

 

ПО, КР 

Общешкольные линейки с 

церемонией поднятия/выноса 

государственного флага РФ, 

исполнением государственного 

гимна РФ (отдельный план) 

1-4 Еженедельно 

(понедельник) 

ПО, КР 

Посвящение в Первоклассники 

«Наша школьная планета» 

1 15 сентября ПО, КР 

День учителя. День самоуправления. 1-4 5 октября ПО 

Фестиваль художественного чтения 

«Синяя птица» 

1-4 Октябрь ПО 

Фестиваль детского творчества 

«Звездный дождь» 

1-4 Октябрь ПО, КР 

День отца в России (челленджи, 

конкурсы, онлайн флешмобы) 

1-4  16 октября ПО 

Неделя толерантности «Дружба без 

границ» 

1-4 13-18 ноября ПО, КР 

День матери в России (акции, 

конкурсы, видеоролики, онлайн 

флешмобы) 

1-4 26 ноября ПО, КР 

Декада инвалидов «Мы разные, но 

мы вместе»: 

- инклюзивный творческий 

фестиваль 

1-4 1-10 декабря ПО, КР 

Декада краеведения «С днем 

рождения, Югра!» 

1-4 1-10 декабря ПО, КР 

Всероссийский праздник 

благодарности родителям «Спасибо 

за жизнь!» 

1-4 22 декабря Классные 

руководители 

Празднование Нового года 

(оформление школы, конкурсы, Елка 

Главы) 

 

1-4 Декабрь ПО, КР, СП 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады. 

Всероссийская акция  памяти 

«Блокадный хлеб» 

1-4 27 января Классные 

руководители 

Месячник  оборонно-массовой и 

спортивной работы (отдельный план) 

1-4 23.01-23.02. ПО, КР, учителя 

физической 

культуры, ОБЖ 

Участие в конкурсах, олимпиадах, 

викторинах разного уровня. 

1-4 В течение года Заместитель 

директора по УВР, 

ВР 
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День молодого избирателя «Азбука 

прав для детей» 

1-4 Март ПО, КР 

«Проектная декада – 2025» 1-4 Март Заместитель 

директора по УВР 

День воссоединения Крыма с 

Россией 

«Крымская весна» 

1-4 18 марта Классные 

руководители 

Марш парков и заповедников 

Экомарафон «Моя Югра-моя 

планета». 

1-4 Апрель ПО, КР 

Мероприятия, посвященные Дню 

Победы «Мы помним, мы гордимся» 

(план): 

- «Георгиевская ленточка»; 

- «Бессмертный полк»; 

- «Знамя Победы»; 

- «Окна Победы»; 

-  Возложение цветов к «Наказу 

матери» 

- Уроки мужества. 

1-4 3-9 мая Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

Торжественная линейка «Последний 

звонок» 

1-4 Май Педагог-

организатор 

Урочная деятельность 

Всероссийские открытые 

уроки (по плану) 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

В соответствии с тематическим 

планированием  учебных предметов 

1-4 В течение года Учителя начальных 

классов 

Внеурочная деятельность  

«Шахматы» (курс ВНД) 1-4 С 1.09.2025 Педагог-

организатор 

«Мультстудия» (кружок) 4 С 1.09.2025 Педагог ДО 

«Основы робототехники» (кружок) 2-4  С 1.09.2025 Педагог ДО 

«Орлята России» 1 С 1.09.2025 КР 

«Основы библиотечно-

библиографической грамотности» 

 

1-4 С 1.09.2025 Педагог 

библиотекарь 

«Разговоры о важном» 1-4 С 1.09.2024 КР 

Самоуправление 

Выборы в органы самоуправления 

(актив  классов, распределение 

обязанностей) 

1-4 Сентябрь Классные 

руководители 

Участие в мероприятиях для детей и 

молодежи, реализуемые 

Общероссийским общественно–

государственным движением детей 

и молодежи «Движение первых» (по 

плану)  

     1-4 В течение года Педагог-

организатор, КР, 

Первичное 

отделение 

«Движение 

первых» 

Экологические акции: 

«Школьный двор»,  

1-4  

Май 

Педагог-

организатор, 
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 «Сбор макулатуры»,  

«Спасти и сохранить»  

Сентябрь 

Май  

классные 

руководители 

Благотворительные акции:  

«Дети важнее цветов»,  

«Помоги пойти учиться»,  

«Посылка солдату»,  

«Письмо солдату», 

«Большая помощь маленькому 

другу» 

1-4  

Сентябрь 

Сентябрь 

Февраль 

Октябрь 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Мониторинг регистрации и учѐта 

добровольцев (волонтеров) в «ЕИС 

«Добро.РФ».  

1-4 В течение года Педагог-

организатор 

Деятельность волонтерских 

объединений 

1-4 В течение года ПО, КР 

Внешкольные мероприятия 

Пешие прогулки или походы 

выходного дня, экскурсионные туры 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Посещение мастер классов, 

театральных постановок, досуговых, 

цирковых, концертных программ, 

кинотеатра 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Экскурсии в музеи, минизоопарк, 

заповедники. 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные Дню 

защиты детей 

1-4 1 июня ПО, КР 

Организация предметно-пространственной среды 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Оформление классных уголков 1-4 В течение года Классные 

руководители 

Праздничное украшение кабинетов, 

окон (к образовательным событиям) 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Оформление школы (фотозоны, 

баннеры) к тематическим 

мероприятиям, памятным датам 

1-4 В течение года Педагог-

организатор 

Трансляция видеоматериалов в 

медиахолле 

1-4 В течение года Педагог-

организатор 

Организация музейной комнаты 

«Память» 

1-4 В течение года Коллектив школы 

Взаимодействие с родителями 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Организация консультативного 

пункта (День знаний, День правовой 

помощи, День защиты детей) 

1-4 1.09, 20.11, 1.06. Администрация 

школы 

Общешкольные родительские 

собрания, конференции, «круглые 

1-4 В течение года Директор школы, 

заместители 
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столы» директора по УВР, 

ВР, КР 

Ярмарка дополнительного 

образования (информирование 

родителей о кружках и секциях 

школы, города) 

1-4 Сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

КР 

Родительский патруль 1-4 В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

СП, КР 

Родительский контроль за 

организацией питания 

1-4 В течение года Администрация 

школы 

Классные родительские  собрания, 

заседания родительского комитета 

1-4 По плану Классные 

руководители 

Информирование и взаимодействие с 

родителями посредством 

электронного журнала и школьного 

сайта 

1-4 В течение года Администрация 

школы 

 

Патронаж семей (по плану, по 

запросу, по необходимости) 

1-4 В течение года СП, КР 

Индивидуальные консультации 1-4 В течение года Администрация 

школы,  

специалисты  

Совместные с детьми походы, 

экскурсии, поездки 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Психолого-педагогический консилиум 

 

1-4 В течение года Администрация 

школы, СП, ПП, КР 

Встречи родителей   с 

приглашенными специалистами: 

врачами, инспекторами  ПДН, 

ГИБДД и др. 

1-4 В течение года Администрация 

школы, классные 

руководители 

Родительские собрания с участием 

школьных и приглашенных 

специалистов 

1-4 В течение года Администрация 

школы, СП, ПП, КР 

«Большое родительское собрание» с 

представителями субъектов 

профилактики 

1-4 Апрель Заместитель 

директора по ВР, 

КР 

Профилактика и безопасность  

Инструктажи по ОТ, 

антитеррористической 

защищенности 

1-4 В течение года Специалисты 

школы 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом (радиопередача) 

1-4 3 сентября Классные 

руководители 

Учебные тренировки (при 

обнаружении подозрительного 

предмета, при пожаре, при угрозе 

террористического акта) 

1-4 Сентябрь, май Преподаватель-

организатор ОБЖ, 

КР 

Сдача норм «Готов к труду и 

обороне». Фестиваль ГТО 

1-4 В течение года Учителя ФЗК 

Спортивно-оздоровительная 1-4 В течение года Учителя ФЗК, КР 
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деятельность 

 

Информационно-профилактические 

мероприятия по безопасности 

дорожного движения «Внимание 

дети!» 

1-4 29.08-29.09.25 Классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные 

Всероссийскому дню правовой 

помощи детям. Организация 

«горячей линии» 

1-4 14-19 ноября Заместитель 

директора по ВР 

Встречи с приглашенными 

специалистами: врачами, 

работниками прокуратуры, 

инспекторами  ПДН, ГИБДД и др. 

1-4 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Беседы по профилактике ДДТТ, 

пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные 

Международному дню Детского 

телефона доверия 

1-4 Май ПП, КР 

Организация каникулярного времени 

несовершеннолетних 

1-4 Октябрь, март, 

август 

Заместитель 

директора по ВР, 

СП 

Школьная служба медиации 

 

1-4 В течение года Педагоги-

психологи 

Совет профилактики 

 

 

1-4 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Актуализация социального паспорта  1-4 1-10.09.2025 СП, КР 

Рейды в семьи, находящиеся в СОП, 

к несовершеннолетним, 

находящимся в СОП 

1-4 По ИПР СП, КР 

Психолого-педагогическое и 

социальное сопровождение семей в 

СОП,  несовершеннолетних, 

находящихся в СОП, 

несовершеннолетних с девиантным 

поведением 

1-4 В течение года СП, ПП, КР 

Классное руководство 
(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Проведение мониторинговых 

мероприятий: 

- жестокое обращение с 

несовершеннолетними; 

-  уровень воспитанности 

обучающихся; 

- состояние психологического 

климата в классе; 

- социометрия; 

1-4 В течение года. 

По плану. 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог, КР 
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- занятость обучающихся 

дополнительным образованием; 

- качество питания; 

- удовлетворенность качеством 

предоставляемых образовательных 

услуг; 

- изучение образовательных 

потребностей и запросов  

обучающихся и их родителей 

Составление социального паспорта 1-4 1-10 сентября Классные 

руководители 

Работа с Портфолио обучающихся 1-4 В течение года Классные 

руководители 

Инструктажи по ТБ 1-4 В течение года Классные 

руководители 

Посещение классных часов 

 

1-4 В течение года.  Заместитель 

директора по ВР 

«Декада детства» 1-4 Октябрь-ноябрь МО начальных 

классов 

Внеурочные мероприятия в рамках 

направлений/модулей: 

«Гражданин и патриот»  

 «Здоровое поколение»  

 «Человек и общество»  

 «Путь к успеху»  

 «Мое Отечество» 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Информационно-просветительские 

занятия патриотической, 

нравственной и экологической 

направленности «Разговоры о 

важном» (План внеурочных 

занятий) 

1-4 С 5 сентября, 

каждый 

понедельник 

Классные 

руководители 

Методическое объединение 

классных руководителей 

1-4 По плану Руководитель МО 

Социальное партнерство 

Лекции инспектора ГИБДД: 

«Безопасное поведение пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров на 

дороге». 

«Применение светоотражающих 

элементов на верхней одежде. 

Применение детских удерживающих 

устройств». «Административная 

ответственность за нарушение 

ПДД». 

Лекции инспектора ПДН ОМВД: 

«Правила поведения в общественных 

местах». 

«Административные 

правонарушения. Ответственность 

1-4 В течение года Социальный 

педагог 
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несовершеннолетних». 

Лекции инспектора по 

противопожарной безопасности 

ПЧ48: «Действия при пожаре». 

«Безопасное поведение в быту, в 

лесу». «Осторожно, гололед!» 

Операция «Подросток» 1-4 Сентябрь Зам.директора по 

ВР, СП 

Межведомственная районная 

антинаркотическая акция 

1-4 Ноябрь, апрель Педагог-

организатор, КР, 

социальный 

педагог 

Конкурсы рисунков: 

 «Охрана труда глазами юных 

жителей Советского района»; 

«Терроризм – угроза обществу»; 

«Мир, согласие уважение» 

1-4  

Апрель 

 

Ноябрь 

ПП, КР 

Мероприятия в рамках 

межведомственного взаимодействия 

по организации  и проведению 

информационно-просветительской 

работы по вопросам профилактики 

среди несовершеннолетних  

 и их родителей 

1-4 В течение года. 

По плану 

Заместитель 

директора по ВР 

Деятельность волонтерских 

объединений 

1-4 В течение года ПО, КР 

Профориентация 

Мероприятия профориентационной 

направленности  

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Посещение предприятий  и 

учреждений города. 

3-4 В течение года Классные 

руководители 

Неделя профориентации 

«Территория будущего»  

1-4 Март Заместитель 

директора по УВР, 

КР 

 

3.3. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования для обучающихся с ТНР 

Общесистемные требования 
Система условий реализации программы начального общего образования, созданная в 

образовательной организации, направлена на: 

- достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования; 

- развитие личности, еѐ способностей, удовлетворение образовательных потребностей и 

интересов, самореализацию обучающихся, в том числе одарѐнных, через организацию урочной и 

внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно полезную деятельность, 

профессиональные пробы, практическую подготовку, использование возможностей организаций 

дополнительного образования и социальных партнѐров; 

- формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные 

задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, 
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метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей овладение ключевыми 

навыками, составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентацию в  мире 

профессий; 

- формирование социокультурных и  духовно-нравственных  ценностей обучающихся, основ их 

гражданственности, российской гражданской идентичности; 

- индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы 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 еѐ реализации, учитывающих особенности развития и возможности обучающихся; 

- включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды (класса, школы), 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных 

проектов и программ  при  поддержке  педагогических работников; 

- формирование у обучающихся первичного 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 

еѐ реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

Кадровые условия 

В штат специалистов МАОУ СОШ №2 г. Советский, реализующей АООП НОО для детей с ТНР 
(вариант 5.1) входят учителя начальных классов, учителя иностранных языков, учитель музыки, учитель 
физической культуры, педагог-психолог, социальный педагог, учитель-дефектолог, учитель-логопед. 

При необходимости в процессе реализации АООП НОО для детей с ТНР (вариант 5.1) возможно 
временное или постоянное участие тьютора, в том числе рекомендуемого ПМПК для конкретного 
обучающегося, и (или) ассистента (помощника), при условии наличия ставки тьютора в штатном 
расписании школы. 

Основная часть педагогов МАОУ СОШ №2 г. Советский, в том числе реализующие программу 
коррекционной работы АООП НОО ОВЗ, имеют высшее профессиональное образование по 
педагогическим специальностям или по направлениям ("Педагогическое образование","Психолого-
педагогическое образование"), а также прошли профессиональную переподготовку по направлению 
"Организация и особенности обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 
реализации требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ». 

Педагоги-психологи имеют высшее профессиональное образование по направлению "Педагогика" 
("Педагогическое образование", "Психолого-педагогическое образование") с обязательным 
прохождением курсов повышения квалификации в области специальной психологии. 

В целях повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогических и 
руководящих работников МАОУ СОШ 2  г. Советский по вопросам реализации АООП НОО для детей с 
ОВЗ утвержден план-график по повышению  квалификации и переподготовки педагогов по особенностям 
организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ и/или введения ФГОС ОВЗ, подтвержденные 
дипломом о профессиональной переподготовке или удостоверением о повышении квалификации 
установленного образца. 

 

Финансовые условия 

Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ опирается на п.2 ст. 99 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 
Финансовые условия реализации адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования обучающихся с ТНР (вариант 5.1) должны: 
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-  обеспечивать образовательной организации возможность исполнения требований  стандарта; 

- обеспечивать реализацию обязательной части адаптированной основной образовательной 

программы и части, формируемой участниками образовательной деятельности вне зависимости от 

количества учебных дней в неделю; 

- отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации адаптированной программы 

и достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 
В МАОУ СОШ №2 г. Советский разработаны локальные акты, регламентирующих 

установление заработной платы работников МАОУ СОШ №2 г. Советский, в том числе 
стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования. 
 

Материально-технические условия 

Материально-техническая база МБОУ СОШ №2 г. Советский приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации АООП НОО и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды. 

Материально-технические условия реализации АООП НОО формируются с учетом: 

- требований ФГОС НОО ОВЗ; 

- Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966; СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

- СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и основного 

профессионального образования» 

- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность». 

Материально-технические условия реализации АООП НОО: 

- обеспечивают:  

 формирование единой мотивирующей интерактивной среды как совокупности имитационных и 

исследовательских практик, реализующих через техносферу образовательной организации, 

вариативность, развитие мотивации обучающихся к познанию и творчеству (в том числе научно-

техническому). 

 Включение познания в значимые виды деятельности, а также развитие различных 

компетентностей. 

 Подготовку обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию, формирование и 

развитие мотивации к познанию, творчеству и инновационной деятельности. 

 Формирование основы научных методов познания окружающего мира. 

 Условия для активной учебно-познавательной деятельности. 

 Воспитание патриотизма и установок толерантности, умения жить с непохожими людьми. 

 Развитие креативности, критического мышления. 

 Поддержку социальной активности и осознанного выбора профессии, возможность достижения 

обучающимися предметных, метапредметных и личностных результатов освоения основной 

образовательной программы. 

 Возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры образовательной организации. 

 Эргономичность, мультифункциональность и трансформируемость помещений 

образовательной организации. 

- учитывают: 

 Специальные потребности различных категорий обучающихся (с повышенными 

образовательными потребностями, с ограниченными возможностями здоровья и пр.). 
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 Специфику основной образовательной программы начального общего образования. 

 Актуальные потребности развития образования (открытость, вариативность, мобильность, 

доступность, непрерывность, интегрируемость с дополнительным и неформальным 

образованием). 

При реализации программы предусматриваются специально организованные места, 

постоянно доступные обучающимся и предназначенные для: 

- общения; 

- творческой деятельности; 

- индивидуальной и групповой работы. 

Во всех помещениях МАОУ СОШ №2 г. Советский, где осуществляется образовательный 

процесс, обеспечивается доступ педагогов и обучающихся к информационной среде учреждения 

и к глобальной информационной среде. 

Для организации всех видов деятельности обучающихся класс (группа) имеет доступ по 

расписанию в следующие помещения: 

- кабинеты иностранного языка, оборудованные персональными компьютерами со 

средствами записи и редактирования звука и изображения, медиаплеерами для индивидуальной 

работы с учебным вещанием в урочное и внеурочное время; 

- кабинеты для индивидуальных и групповых занятий и тренингов; 

- библиотека с читальным залом с обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах библиотеки, медиатекой, средствами сканирования и распознавания текстов и 

выходом в сеть Интернет, контролируемой распечаткой и копированием бумажных материалов; 

- мастерская конструирования и моделирования, имеющая наборы по робототехнике; 

- спортивные залы, включающий набор модульного спортивного оборудования, спортивные 

комплексы для лазания, подтягивания, качания и т.п 

- спортивный комплекс (открытый стадион, спортивная площадка); 

- актовый зал; 

- столовая; 

- помещения медицинского назначения; 

- административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, в том 

числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

- гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

- участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон. 

Большинство учебных помещений рассчитаны на использование проектора с потолочным 

креплением, имеют соответствующий экран и возможность затемнения. 

Обеспечение образовательного процесса расходными материалами предусматривается в 

соответствии с учебным планированием и региональными нормативами. 

Здание школы, набор и размещение помещений для осуществления образовательной 

деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания 

обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры 

рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий соответствуют государственным 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, обеспечивают возможность безопасной 

и комфортной организации всех видов урочной и внеурочной деятельности для всех ее 

участников. 
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