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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего обра-

зования для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее - АООП НОО для обу-

чающихся с ТНР) предназначена для сопровождения деятельности МОУ СОШ №5 имени 

63-го Угличского пехотного полка по созданию адаптированной программы начального 

общего образования для обучающихся с ТНР и отражает вариант конкретизации требова-

ний ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ, предъявляемых к данному уровню общего об-

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

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

учебно-методической документации, которая определяет наполняемость и характеристику 

целевого, содержательного и организационного разделов программы начального общего 

образования. 

АООП НОО для обучающихся с ТНР разработана в соответствии с нормативно-

правовыми актами, определяющими образование детей с ОВЗ (ТНР): Федеральным зако-

ном от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изме-

нениями и дополнениями); Приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 19 декабря 2014 г. № 1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья» с изменениями и дополнениями от 08 ноября 2022 г.; 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 286 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» с изменениями и дополнениями от: 18 июля 2022 г., 08 ноября 2022 

г.; Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 01 февраля 2024 г. № 

67 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства просвещения Российской 

Федерации, касающиеся федеральных адаптированных образовательных программ»; При-

казом Министерства просвещения Российской Федерации от 18 мая 2023 г. № 372 «Об 

утверждении федеральной образовательной программы начального общего образования», 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 17.07.2024 № 495 «О 

внесении изменений в некоторые приказы Министерства просвещения Российской Феде-

рации, касающиеся федеральных адаптированных образовательных программ». 

При создании адаптированной программы начального общего образования МОУ 

СОШ №5 имени 63-го Угличского пехотного полка учитывает следующие требования: 

- программа строится с учетом особенностей контингента обучающихся с ТНР: фор-

мы речевого недоразвития, структуры дефекта и степени его тяжести; 

- программа строится с учетом особенностей социально-экономического развития 

Ярославской области, специфики географического положения, природного окружения, 

этнокультурных особенностей и истории края; конкретного местоположения МОУ СОШ 

№5 имени 63-го Угличского пехотного полка, формы обучения (инклюзивное в среде 

сверстников с нормативным речевым развитием); 

- при подготовке программы учитываются статус обучающегося с ТНР младшего 

школьного возраста, его типологические психологические особенности и возможности, 

специфика недоразвития психических функций, что гарантирует создание оптимальных 

условий для осуществления учебной деятельности без вреда для здоровья и эмоциональ-

ного благополучия каждого обучающегося; 

- при необходимости программа начального общего образования предполагает соз-

дание индивидуальных учебных планов, особенно в случаях поддержки обучающихся 

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

для ускоренного обучения) или обучающихся, входящих в особые социальные группы 

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

- обязательным требованием является учет запросов родителей (законных представи-

телей) обучающегося: организация курсов внеурочной деятельности, факультативные за-
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нятия, индивидуальные консультации. 

МОУ СОШ №5 имени 63-го Угличского пехотного полка обеспечивает выполнение 

гигиенических нормативов и соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к 

организации обучения. 

АООП НОО для обучающихся с ТНР включает разделы: 

1. Целевой раздел АООП НОО для обучающихся с ТНР отражает основные цели на-

чального общего образования, те психические и личностные новообразования, которые 

могут быть сформированы у обучающегося младшего школьного возраста с ТНР к концу 

его обучения на первом школьном уровне. 

Целевой раздел включает: 

пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися начального общего образования; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения программ начально-

го общего образования. 

2. Содержательный раздел определяет содержание начального общего образования 

обучающихся и включает следующие программы, ориентированные на достижение лич-

ностных, метапредметных и предметных результатов: 

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

деятельности), учебных модулей; 

программу коррекционной работы; 

программу формирования УУД. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации компонентов АОП НОО. 

3. Организационный раздел включает: 

учебный план начального общего образования обучающихся; 

календарный учебный график; 

календарный план воспитательной работы. 

В основу формирования АООП НОО для обучающихся с ТНР положены следующие 

принципы: 

- принципы государственной политики Российской Федерации в области образова-

ния (гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность об-

разования, адаптация системы образования к уровням и особенностям развития и подго-

товки обучающихся и воспитанников) (Часть 1 статьи 3 Федерального закона Российской 

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

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598)). 

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирую-

щий его на развитие личности обучающегося и расширение его "зоны ближайшего разви-

тия" с учетом особых образовательных потребностей; 

- онтогенетический принцип; 

- принцип комплексного подхода, использования в полном объеме реабилитационно-

го потенциала с целью обеспечения образовательных и социальных потребностей обу-

чающихся; 

- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП НОО ори-

ентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает непрерывность 

образования обучающихся с ТНР; 

- принцип целостности содержания образования. Содержание образования едино. В 

основе структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие "пред-

метной области"; 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=440020&date=30.04.2023&dst=100049&field=134
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- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возмож-

ность овладения обучающимися с ТНР всеми видами доступной им деятельности, спосо-

бами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельно-

сти и нормативным поведением; 

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

виях учебной ситуации, в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит готовность 

обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном ми-

ре, в действительной жизни; трансформирование уровня полученных знаний в область 

жизнедеятельности; 

- принцип сотрудничества с семьей. 

В основу разработки АООП НОО для обучающихся с ТНР заложены дифференциро-

ванный, деятельностный и системный подходы. 

1. Дифференцированный подход к построению АООП НОО для обучающихся с 

ТНР предполагает учет особых образовательных потребностей этих обучающихся, кото-

рые определяются уровнем речевого развития, этиопатогенезом, характером нарушений 

формирования речевой функциональной системы и проявляются в неоднородности по 

возможностям освоения содержания образования. АООП НОО создается в соответствии с 

дифференцированно сформулированными в ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ требо-

ваниями к: 

структуре образовательной программы; 

условиям реализации образовательной программы; 

результатам образования. 

Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие содержания, 

предоставляя обучающимся с ТНР возможность реализовать индивидуальный потенциал 

развития; открывает широкие возможности для педагогического творчества, создания ва-

риативных образовательных материалов, обеспечивающих пошаговую логопедическую 

коррекцию, развитие способности обучающихся самостоятельно решать учебно-

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

2. Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечествен-

ной психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения 

и воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих за-

кономерностей развития обучающихся с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с ТНР младшего школьного возраста определяется характером 

организации доступной им деятельности. 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельно-

сти обучающихся, обеспечивающей овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АОП начального общего образования для обучающихся с 

ТНР реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и по-

ведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых предметных облас-

тях; 

существенное повышение мотивации и интереса к учению; 

приобретению нового опыта деятельности и поведения; 

создание условий для общекультурного и личностного развития обучающихся с ТНР 

на основе формирования УУД, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими 

системы научных знаний, умений и навыков, позволяющих продолжить образование на 

следующем уровне, но и социальной компетенции, составляющей основу социальной ус-

пешности. 

Ключевым условием реализации деятельностного подхода выступает организация 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439307&date=30.04.2023&dst=100013&field=134
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детского самостоятельного и инициативного действия в образовательном процессе, сни-

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

ориентированные способы обучения, а также способы обучения проблемно-поискового 

характера. 

3. Системный подход основывается на теоретических положениях о языке, пред-

ставляющем собой функциональную систему семиотического или знакового характера, 

которая используется как средство общения. Системность предполагает не механическую 

связь, а единство компонентов языка, наличие определенных отношений между языковы-

ми единицами одного уровня и разных уровней. 

Системный подход в образовании строится на признании того, что язык существует 

и реализуется через речь, в сложном строении которой выделяются различные компонен-

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

на всех этапах развития речи ребенка. 

Основным средством реализации системного подхода в образовании обучающихся 

ТНР является включение речи на всех этапах учебной деятельности обучающихся. 

В контексте разработки АОП начального общего образования для обучающихся с 

ТНР реализация системного подхода обеспечивает: 

тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых и интеллектуальных 

предпосылок овладения учебными знаниями, действиями, умениями и навыками; 

воздействие на все компоненты речи при устранении ее системного недоразвития в 

процессе освоения содержания предметных областей, предусмотренных ФГОС НОО и 

коррекционно-развивающей области; 

реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели - формирование речевого 

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

оценочной) в соответствии с различными ситуациями. 

 

II. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

2.1. Пояснительная записка. 

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

щихся с ТНР общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности 

(нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), овла-

дение учебной деятельностью в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями. 

 

Общая характеристика. 

Вариант 5.1 предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, полно-

стью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения обра-

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

сроки обучения. Срок освоения АООП НОО составляет 4 года. 

Вариант 5.1 предназначается для обучающихся с фонетико-фонематическим или фо-

нетическим 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, ринола-

лии), у которых имеются нарушения всех компонентов языка; для обучающихся с нару-

шениями 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 АООП НОО для обучающихся с ТНР являются ло-

гопедическое сопровождение обучающихся, согласованная работа учителя-логопеда с пе-

дагогическим работником начальных классов, другими педагогическими работниками с 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439310&date=30.04.2023&dst=100014&field=134
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Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР. 

У обучающихся с фонетико-фонематическим и фонетическим недоразвитием на-

блюдается 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 фонетиче-

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

звукослоговой структуры слова, в просодических нарушениях), либо нарушением форми-

рования отдельных компонентов фонетического строя речи (например, только звукопро-

изношения или звукопроизношения и звукослоговой структуры слова). Такие обучающие-

ся хуже, чем их сверстники, запоминают речевой материал, с большим количеством оши-

бок выполняют задания, связанные с активной речевой деятельностью. 

Обучающиеся с IV уровнем общего недоразвития речи характеризуются остаточны-

ми явлениями недоразвития лексико-грамматических и фонетико-фонематических компо-

нентов языковой системы. У таких обучающихся не отмечается выраженных нарушений 

звукопроизношения. Нарушения звукослоговой структуры слова проявляются в различ-

ных вариантах искажения его звуконаполняемости как на уровне отдельного слога, так и 

слова. Наряду с этим отмечается недостаточная внятность, выразительность речи, нечет-

кая дикция, создающие впечатление общей смазанности речи, смешение звуков, свиде-

тельствующее о низком уровне сформированности дифференцированного восприятия фо-

нем 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 словообра-

зовательных ошибках. Недоразвитие словообразовательных процессов, проявляющееся 

преимущественно в нарушении использования непродуктивных словообразовательных 

аффиксов, препятствует своевременному формированию навыков группировки одноко-

ренных слов, подбора родственных слов и анализа их состава, что впоследствии сказыва-

ется на качестве овладения программой по русскому языку. 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно яр-

ко 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 конст-

рукции с придаточными предложениями, что выражается в пропуске, замене союзов, ин-

версии. 

Лексико-грамматические средства языка у обучающихся сформированы неодинако-

во. С одной стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые но-

сят непостоянный характер и сочетаются с возможностью осуществления верного выбора 

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

ошибок, особенно в самостоятельной речи. 
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Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, характеризующее-

ся нарушениями логической последовательности, застреванием на второстепенных дета-

лях, пропусками главных событий, повторами отдельных эпизодов при составлении рас-

сказа 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 недоста-

точной сформированностью базовых высших психических функций, обеспечивающих 

процессы чтения и письма в норме. 

У обучающихся с легкой степенью выраженности заикания отмечаются специфиче-

ские трудности при продуцировании речевых высказываний в ходе общения, проявляю-

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

сопровождающихся судорогами мышц речевого аппарата. Заикание носит ярко выражен-

ный ситуативный характер, но в целом незначительно препятствует процессу коммуника-

ции. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР. 

К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с ТНР от-

носятся: 

- выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска и назначе-

ние логопедической помощи на этапе обнаружения первых признаков отклонения речево-

го 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 организа-

ций общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучаю-

щегося и степени выраженности его речевого недоразвития; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемо-

го как через содержание предметных и коррекционно-развивающей областей и специаль-

ных 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 деятель-

ности на основе обеспечения комплексного подхода при изучении обучающихся с рече-

выми 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 мини-

мизации первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состояния высшей нервной 

деятельности, соматического здоровья; 

- гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения либо со-

кращения 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 сформиро-

ванности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики развития речевых 

процессов, исходя из механизма речевого дефекта; 

- применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе спе-

циализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных 

средств, обеспечивающих реализацию "обходных путей" коррекционного воздействия на 

речевые процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью; 
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- возможность обучаться на дому или дистанционно при наличии медицинских пока-

заний; 

- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем мак-

симального расширения образовательного пространства, увеличения социальных контак-

тов; 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 отноше-

ний с родителями (законными представителями). 

2.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с ТНР АООП НОО (ва-

риант 5.1). 

Поскольку вариант 5.1 предполагает, что обучающийся с ТНР получает образова-

ние, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обу-

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

в те же сроки обучения, планируемые результаты освоения АООП НОО соответствуют 

современным целям начального общего образования, представленным во ФГОС НОО как 

система личностных, метапредметных и предметных достижений обучающегося.  

Личностные результаты освоения ООП НОО достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности МОУ СОШ №5 имени 63-го Угличского пехотного полка 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. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности познава-

тельных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий, которые обеспечи-

вают успешность изучения учебных предметов, а также становление способности к само-

образованию и саморазвитию. В результате освоения содержания программы начального 

общего образования обучающиеся овладевают рядом междисциплинарных понятий, а 

также различными знаково-символическими средствами, которые помогают обучающим-

ся применять знания, как в типовых, так и в новых, нестандартных учебных ситуациях.  

В МОУ СОШ №5 им. 63-го Угличского пехотного полка определен круг межпред-

метных понятий, формирование и развитие которых осуществляется в рамках урочной и 

внеурочной деятельности и позволяющих связывать знания из различных учебных пред-

метов, учебных курсов, модулей в целостную научную картину мира: 

АКТУАЛЬНЫЙ – существующий в действительности; противоположное – потен-

циальный. 

АНАЛИЗ – процедура мысленного разложения целого на составные части; проти-

воположное – синтез. 

АНАЛОГИЯ- умозаключение, в котором на основе сходства предметов в одних от-

ношениях делается предположительный вывод об их сходстве в других отношениях; ана-

логия является источником гипотез. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ – процессы обмена веществом, энергией, информацией, дея-

тельностью и т.п. 

ВИД И РОД (в логике) – понятия, выражающие отношения между классами пред-

метов; вид как класс входит в род. 

ГИПОТЕЗА – вероятностное предположение, выдвигаемое с целью объяснения ка-

кого-либо явления. 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО – процесс (метод) установления истины; обоснование истин-

ности того или иного суждения (тезиса). 

ДОСТОВЕРНОСТЬ – характеристика знания, истинность или ложность которого 

доказана; противоположное – проблематичность. 

ЕДИНИЧНОЕ – индивидуальное, неповторимое, уникальное; совокупность харак-
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теристик, отличающих данное явление от других. 

ЗАКОНОМЕРНОСТЬ – объективная, повторяющаяся при определенных условиях 

существенная связь явлений в природе и обществе. 

ЗНАК – явление, выступающее в качестве представителя и заместителя других яв-

лений; смысловое значение знака содержит информацию об обозначаемых явлениях. 

ЗНАНИЕ – результат процесса познания действительности; знаково оформленная 

система идеальных образов. 

ЗНАЧЕНИЕ И СМЫСЛ – понятия, фиксирующие обозначаемый знаком класс 

предметов и информацию о нем. 

ИДЕАЛ – образ совершенства, выступающий в качестве цели. 

ИДЕЯ – форма постижения в мысли явлений, включающая в себя сознание цели и 

проекции дальнейшего познания и практического преобразования мира. 

ИЛЛЮЗИЯ – искаженное восприятие действительности. 

ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ – неповторимое своеобразие какого-либо явления, в том 

числе отдельного человека. 

ИНТЕЛЛЕКТ – мыслительная (умственная) способность человека; может отожде-

ствляться с рассудком, разумом и интуицией. 

ИСТИНА – адекватное отражение объекта познающим субъектом, верное отраже-

ние действительности; противоположное – заблуждение. 

КАЧЕСТВО – то, что характеризует природу вещи, ее принадлежность к опреде-

ленному классу предметов. 

КЛАСС (логический) – понятие, обозначающее множество предметов, удовлетво-

ряющее каким-либо условиям или признакам. 

ЛОГИКА – наука о мышлении, исследующая общезначимые формы и средства 

мысли; является основой логического (дискурсивного) познания. 

МЕТОД – путь исследования, способ достижения цели, совокупность приемов и 

операций практического и теоретического освоения действительности. 

МЫШЛЕНИЕ – способность к познанию через понятия, высшая форма постижения 

человеком действительности путем обобщения сущностных и отношений предметов и яв-

лений. 

ОБЪЕКТ – то, что противостоит субъекту, на что направлена его предметно-

практическая и познавательная деятельность. 

ПОНЯТИЕ – форма логического мышления, образ, фиксирующий общие и сущест-

венные признаки и свойства предметов и явлений и отношения между ними. 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ – восстановление памятью образа ранее воспринятого предме-

та или явления, а также создание образа путем воображения. 

ПРИНЦИП – в философии то же, что и основание, т.е. то, что лежит в основе неко-

торой совокупности фактов и знаний. Принцип – это основополагающее понятие, позво-

ляющее объединить законы той или другой научной дисциплины в единую систему зна-

ний. 

ПРОБЛЕМА – объективно возникающий в ходе развития познания вопрос или це-

лостный комплекс вопросов, решение которых представляет существенный практический 

или теоретический интерес. 

ПРОГРЕСС – переход от низшего, менее совершенного уровня к более высокому. 

РАЗВИТИЕ – необратимое, закономерное, направленное, качественное изменение 

материальных и идеальных объектов. Развитие характеризуется специфическим объектом, 

механизмом, источником, формами и направленностью, дает новые идеи, выходящие за 

пределы сложившихся систем знания. 

РЕФЛЕКСИЯ – принцип человеческого мышления, направляющий его на осмыс-

ление и осознание собственных форм и предпосылок; предметное рассмотрение самого 

знания, критический анализ его содержания и методов познания; деятельность самопозна-

ния, раскрывающая внутреннее строение и специфику духовного мира человека. 
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СИНТЕЗ – соединение различных элементов в единое целое, выполняемое в про-

цессе познания и практической деятельности. 

СИСТЕМА – совокупность элементов, находящихся в отношениях и связях между 

собой и образующих определенную целостность, единство. 

СТРУКТУРА – строение и внутренняя форма организации системы, выступающая 

как единство устойчивых взаимосвязей между ее элементами, а также законов данных 

взаимосвязей. Структура – неотъемлемый атрибут всех реально существующих объектов 

и систем. 

СУБЪЕКТ – носитель предметно-практической деятельности и познания (индивид 

или социальная группа), источник активности, направленной на объект. 

ТЕНДЕНЦИЯ - направление развития какого-либо явления или процесса. 

УМОЗАКЛЮЧЕНИЕ – логическая форма получения выводного знания, рассужде-

ние, в ходе которого из одного или нескольких суждений, называемых посылками, выво-

дится новое суждение (заключение или следствие), логически вытекающее из посылок. 

Переход от посылок к заключению всегда совершается по какому-либо правилу логики 

(правилу вывода). 

ФАКТ – событие, которое было или есть на самом деле. 

ЦЕЛЬ – идеально, деятельностью мышления положенный результат, ради дости-

жения которого предпринимаются те или иные действия; идеально-побуждающий мотив 

деятельности. 

ЯЗЫК – система знаков, служащая средством человеческого общения, мышления и 

выражения. 

 

Предметные результаты освоения ООП НОО представлены в содержании отдель-

ных учебных предметов 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО для обучающихся 

с ТНР (вариант 5.1) дополняются результатами освоения программы коррекционной ра-

боты. 

Требования к результатам коррекционной работы по преодолению нарушений уст-

ной речи, преодолению и профилактике нарушений чтения и письма: 

- отсутствие дефектов звукопроизношения и умение различать правильное и непра-

вильное 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, логи-

ческого 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 предложе-

ния и слова; 

- практическое владение основными закономерностями грамматического и лексиче-

ского 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 использова-

ние; 

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

ции, выполняющей коммуникативную функцию; 
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- 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 об-

щения. 

Требования к результатам овладения социальной компетенцией должны отражать: 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, 

о насущно необходимом жизнеобеспечении: умение адекватно оценивать свои силы, по-

нимать, что можно и чего нельзя: в еде, физической нагрузке, в приеме медицинских пре-

паратов, 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 пред-

ставителей); умение принимать решения в области жизнеобеспечения; владение достаточ-

ным 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 устрой-

стве домашней и школьной жизни; умение адекватно использовать лексикон, отражаю-

щий бытовой опыт и осуществлять речевое сопровождение своих действий, бытовых си-

туаций; умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела; умение адек-

ватно оценивать свои речевые возможности и ограничения при участии в общей коллек-

тивной деятельности; умение договариваться о распределении функций в совместной дея-

тельности; стремление обучающегося участвовать в подготовке и проведении праздника; 

владение достаточным запасом фраз и определений для участия в подготовке и проведе-

нии 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 со-

ответствии с коммуникативной установкой; позитивное отношение и устойчивая мотива-

ция к активному использованию разнообразного арсенала средств коммуникации, вариа-

тивных 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; способ-

ность прогнозировать последствия своих поступков; понимание значения символов, фраз 

и определений, обозначающих опасность и умение действовать в соответствии с их значе-

нием; 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 
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ситуациях с людьми разного статуса (с близкими в семье, педагогическими работниками и 

обучающимися в школе, незнакомыми людьми в транспорте); наличие достаточного запа-

са фраз и определений для взаимодействия в разных социальных ситуациях и с людьми 

разного социального статуса; представления о вариативности социальных отношений; го-

товность к участию в различных видах социального взаимодействия; овладение средства-

ми межличностного взаимодействия; умение адекватно использовать принятые в окруже-

нии обучающегося социальные ритуалы; умение передавать свои чувства в процессе мо-

делирования социальных отношений; прогресс в развитии регулятивной функции речи. 

Эти требования конкретизируются в соответствии с особыми образовательными по-

требностями обучающихся. 

 

2.3. Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результа-

тов освоения АООП НОО. 

Так как 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, то и система оценки достижений обучающимися с ТНР соответствует 

ФГОС НОО. 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освое-

ния АООП НОО должна позволять вести оценку предметных, метапредметных и лично-

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

НОО, с учетом структуры и степени выраженности дефекта. Специфические (дисграфиче-

ские и дислексические) ошибки учитываются следующим образом: 3 однотипных ошибки 

приравниваются к одной. 

Основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образова-

тельной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших АОП НОО, является ФГОС 

НОО независимо от формы получения начального общего образования и формы обуче-

ния. Таким образом, ФГОС НОО определяет основные требования к образовательным ре-

зультатам обучающихся и средствам оценки их достижения. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее - система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования в образовательной 

организации и служит основой при разработке образовательной организацией соответст-

вующего локального акта. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы об-

разования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ ос-

новными функциями являются: ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения ФОП НОО и обеспечение эффективной обратной свя-

зи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации являются: 

- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения 

как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутренне-

го мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований муници-

пального, регионального и федерального уровней;  

- оценка результатов деятельности педагогических работников как основа аттеста-

ционных процедур; 

- оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккре-

дитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, еѐ содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС НОО, которые конкретизируются в планируемых результа-

тах освоения обучающимися ФОП НОО.  

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 
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Внутренняя оценка включает: 

- стартовую диагностику; 

- текущую и тематическую оценку; 

- промежуточную аттестацию; 

- психолого-педагогическое наблюдение; 

- внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 

Внешняя оценка включает: 

- независимую оценку качества подготовки обучающихся; 

- итоговую аттестацию. 

В соответствии с ФГОС НОО система оценки МОУ СОШ №5 имени 63-го Углич-

ского пехотного полка реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный 

подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений обучаю-

щихся 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 ка-

честве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельно-

стной форме. 

Уровневый подход к оценке образовательных достижений обучающихся служит 

важнейшей основой для организации индивидуальной работы с обучающимися. Он реали-

зуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации 

результатов измерений. 

Уровневый подход к оценке образовательных достижений обучающихся реализу-

ется за счѐт фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых ре-

зультатов базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня 

свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целена-

правленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение 

базовым уровнем является границей, отделяющей знание от незнания, выступает доста-

точным для продолжения обучения и усвоения последующего учебного материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через: 

- оценку предметных и метапредметных результатов; 

- использование комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; ис-

пользование контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и про-

цессе обучения и другое) для интерпретации полученных результатов в целях управления 

качеством образования; 

- использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих 

друг друга: стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических (в 

том числе исследовательских) и творческих работ; 

- использование форм работы, обеспечивающих возможность включения обучаю-

щихся в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимо-

оценка); 

- использование мониторинга динамических показателей освоения умений и зна-

ний, в том числе формируемых с использованием информационно-коммуникационных 

(цифровых) технологий. 

Целью оценки личностных достижений обучающихся является получение общего 

представления о воспитательной деятельности образовательной организации и ее влиянии 

на коллектив обучающихся.  

При оценке личностных результатов необходимо соблюдение этических норм и 

правил взаимодействия с обучающимся с учетом его индивидуально-психологических 

особенностей развития.  

Личностные достижения обучающихся, освоивших ФОП НОО, включают две 
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группы результатов:  

- основы российской гражданской идентичности, ценностные установки и социаль-

но значимые качества личности;  

- готовность обучающихся к саморазвитию, мотивация к познанию и обучению, ак-

тивное участие в социально значимой деятельности. 

Учитывая особенности групп личностных результатов, педагогический работник 

может осуществлять только оценку следующих качеств:  

- наличие и характеристика мотива познания и учения; 

- наличие умений принимать и удерживать учебную задачу, планировать учебные 

действия; 

- способность осуществлять самоконтроль и самооценку.  

Диагностические задания, устанавливающие уровень этих качеств, целесообразно 

интегрировать с заданиями по оценке метапредметных регулятивных универсальных 

учебных действий. 

Достижение личностных результатов не влияет на итоговую оценку обучающихся, 

а является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельно-

сти МОУ СОШ №5 им. 63-го Угличского пехотного полка. Оценка личностных результа-

тов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицирован-

ных мониторинговых исследований. Инструментарий для них разрабатывается и основы-

вается на общепринятых в профессиональном сообществе методиках психолого-

педагогической деятельности. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития обу-

чающихся оценка сформированности отдельных личностных результатов проявляется: 

- в соблюдении норм и правил поведения, принятых в МОУ СОШ №5 им. 63-го 

Угличского пехотного полка;  

- участии в общественной жизни МОУ СОШ №5 им. 63-го Угличского пехотного 

полка, ближайшего социального окружения, Российской Федерации, общественно-

полезной деятельности;  

- ответственности за результаты обучения;  

- способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том 

числе выбор профессии;  

- ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами учеб-

ных предметов в рамках системы общего образования.  

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией МОУ СОШ №5 им. 

63-го Угличского пехотного полка и осуществляется классным руководителем на основе 

ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые 

обобщаются в конце учебного года и представляются по форме, установленной в МОУ 

СОШ №5 им. 63-го Угличского пехотного полка в текущем учебном году. 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, до-

пускается использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных.  

 

Оценка метапредметных результатов осуществляется через оценку достижения 

планируемых результатов освоения ФОП НОО, которые отражают совокупность познава-

тельных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения 

программ учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения сформиро-

ванности: 

- познавательных универсальных учебных действий; 

- коммуникативных универсальных учебных действий; 

- регулятивных универсальных учебных действий. 

Овладение познавательными универсальными учебными действиями предполагает 
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формирование и оценку у обучающихся базовых логических действий, базовых исследо-

вательских действий, умения работать с информацией. 

Овладение базовыми логическими действиями обеспечивает формирование у обу-

чающихся следующих умений: 

- сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать ана-

логии; 

- объединять части объекта (объекты) по определѐнному признаку; 

- определять существенный признак для классификации, классифицировать пред-

ложенные 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 непо-

средственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 

Овладение базовыми исследовательскими действиями обеспечивает формирование 

у обучающихся следующих умений: 

- определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуа-

ции) на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

- с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изме-

нения объекта, ситуации; 

- сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий 

(на основе предложенных критериев); 

- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установ-

лению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть - целое, причина - 

следствие); 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

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

- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в ана-

логичных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией как одно из познавательных универсальных учебных дейст-

вий обеспечивает сформированность у обучающихся следующих умений: 

- выбирать источник получения информации; 

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информа-

цию, представленную в явном виде; 

- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа еѐ проверки; 

- соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (закон-

ных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безо-

пасности при поиске информации в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет»; 

- анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информа-

цию в соответствии с учебной задачей; 

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями предпола-

гает формирование и оценку у обучающихся таких групп умений, как общение и совмест-

ная деятельность. 

Общение как одно из коммуникативных универсальных учебных действий обеспе-

чивает сформированность у обучающихся следующих умений: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с це-

лями и условиями общения в знакомой среде; 

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 
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диалога и дискуссии; признавать возможность существования разных точек зрения; 

- корректно и аргументированно высказывать своѐ 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 выступ-

ления; 

Совместная деятельность как одно из коммуникативных универсальных учебных 

действий обеспечивает сформированность у обучающихся следующих умений: 

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учѐтом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложен-

ного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совмест-

ной работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

- ответственно выполнять свою часть работы; 

- оценивать свой вклад в общий результат; 

- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение регулятивными универсальными учебными действиями согласно ФГОС 

НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся умений самоорганизации 

(планировать действия по решению учебной задачи для получения результата, выстраи-

вать последовательность выбранных действий) и самоконтроля (устанавливать причины 

успеха (неудач) в учебной деятельности, корректировать свои учебные действия для пре-

одоления ошибок). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

МОУ СОШ №5 им. 63-го Угличского пехотного полка в ходе внутреннего мониторинга. 

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается решением педа-

гогического совета образовательной организации. Инструментарий строится на межпред-

метной основе и может включать диагностические материалы по оценке читательской и 

цифровой грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познава-

тельных универсальных учебных действий. 

Организация и содержание оценочных процедур 

Формы оценки: 

- для проверки читательской грамотности - письменная работа на межпредметной 

основе; 

- для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и познава-

тельных универсальных учебных действий - экспертная оценка процесса и результатов 

выполнения групповых и (или) индивидуальных учебных исследований и проектов, а 

также наблюдаемого проекта. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не 

менее чем один раз в два года. 

Групповые и (или) индивидуальные учебные исследования и проекты (далее – про-

ект) выполняются обучающимся в рамках одного из учебных предметов или на межпред-

метной основе с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освое-

нии содержания избранных областей знаний и (или) видов деятельности и способность 

проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-

познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую и другие).  

Выбор темы проекта осуществляется обучающимися. Результатом проекта являет-

ся одна из следующих работ: 

- письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материа-

лы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и другие); 

- художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразитель-
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ного искусства), представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, 

инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации и других; 

- материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

- отчетные материалы по социальному проекту. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленно-

сти проекта описаны в организационном разделе программы формирования универсаль-

ных учебных действий у обучающихся ООП НОО. 

Проект оценивается по следующим критериям: 

- сформированность познавательных универсальных учебных действий: способ-

ность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в 

умении поставить проблему и выбрать адекватные способы ее решения, включая поиск и 

обработку информации, формулировку выводов и (или) обоснование и реализацию приня-

того решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого 

решения и других; 

- сформированность предметных знаний и способов действий: умение раскрыть со-

держание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой 

или темой использовать имеющиеся знания и способы действий; 

- сформированность регулятивных универсальных учебных действий: умение са-

мостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; 

использовать ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор конст-

руктивных стратегий в трудных ситуациях; 

- сформированность коммуникативных универсальных учебных действий: умение 

ясно изложить и оформить выполненную работу, представить еѐ результаты, аргументи-

рованно ответить на вопросы. 

 

Предметные результаты освоения ООП 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 ООП НОО осуществляется через оценку 

достижения обучающимися планируемых результатов по отдельным учебным предметам.  

Основным предметом оценки результатов освоения ООП 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, коммуникатив-

ных) действий. 

Для оценки предметных результатов освоения ООП НОО используются критерии: 

знание и понимание, применение, функциональность. 

Обобщѐнный критерий «знание и понимание» включает знание и понимание роли 

изучаемой области знания или вида деятельности в различных контекстах, знание и пони-

мание терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщѐнный критерий «применение» включает: 

- использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающих-

ся сложностью предметного содержания, сочетанием универсальных познавательных дей-

ствий и операций, степенью проработанности в учебном процессе; 

- использование специфических для предмета способов действий и видов деятель-

ности по получению нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию 

при решении учебных задач (проблем), в том числе в ходе поисковой деятельности, учеб-

но-исследовательской и учебно-проектной деятельности. 

Обобщѐнный критерий «функциональность» включает осознанное использование 

приобретѐнных знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, разли-
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чающихся сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а также 

сочетанием когнитивных операций. 

Оценка предметных результатов освоения ООП НОО осуществляется педагогиче-

ским работником в ходе процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового 

контроля. 

Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим работником в хо-

де процедур стартовой, текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а так-

же администрацией МОУ СОШ №5 им. 63-го Угличского пехотного полка в ходе внут-

ришкольного мониторинга. 

Особенности оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету 

фиксируются в приложении к ООП НОО. 

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету 

должно включать: 

список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 

способов оценки (например, текущая (тематическая); устно (письменно), практика); 

требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходи-

мости - с учѐтом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

график контрольных мероприятий. 

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 обучающихся. Объектом 

оценки в рамках стартовой диагностики является сформированность предпосылок учеб-

ной деятельности, готовность к овладению чтением, грамотой и счѐтом. 

Стартовая диагностика может проводиться педагогическими работниками с целью 

оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой 

диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуали-

зации учебного процесса. 

Текущая оценка направлена на оценку индивидуального продвижения обучающе-

гося в освоении программы учебного предмета.  

Текущая оценка может быть формирующей (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 груп-

повые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и другие) с учѐтом 

особенностей учебного предмета.  

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 

процесса. 

Тематическая оценка направлена на оценку уровня достижения обучающимися те-

матических планируемых результатов по учебному предмету. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится, начиная со второго класса, в 

конце каждого учебного периода по каждому изучаемому учебному предмету.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится на основе результатов накоп-

ленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксирует-

ся в классном журнале. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых ре-

зультатов и универсальных учебных действий, является основанием для перевода обу-

чающихся в следующий класс. 
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Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки МОУ СОШ №5 имени 

63-го Угличского пехотного полка и складывается из результатов накопленной оценки и 

итоговой работы по предмету. Предметом итоговой оценки является способность обу-

чающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на 

основном содержании предмета с учѐтом формируемых метапредметных действий. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем и регламентируется ло-

кальными нормативными актами: 

- Положением о зачете результатов освоения учебных предметов в МОУ СОШ №5 

им. 63-го Угличского пехотного полка; 

- Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся МОУ СОШ №5 им. 63-го Угличского пехот-

ного полка. 

Форма оценки Класс Периодичность 

Стартовая диагностика 1-е Сентябрь 

Текущая оценка 2–4-е Постоянно 

Тематическая оценка 2–4-е Постоянно 

Промежуточная аттестация 1–4-е 4-я четверть 

 

Оценка достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы 

Предметом оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов ос-

воения программы коррекционной работы является достижение уровня речевого развития, 

оптимального для обучающегося при реализации вариативных форм логопедического 

воздействия (подгрупповые, индивидуальные логопедические занятия). 

 

III. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ АООП НОО ДЛЯ ООБУЧАЮЩИХСЯ С 

ТНР (ВАРИАНТ 5.1) 

 

Содержательный раздел АООП НОО для обучающихся с ТНР (вариант 5.1) соот-

ветствует ООП ООО. 

 

3.1. Рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей урочной и вне-

урочной деятельности. 

Рабочие программы учебных предметов размещены на сайте школы в разделе «Об-

разование»: 

https://sch5-ugl.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazovatelnoy_organizatsii/obrazovanie.html 

 

3.2. Программа формирования УУД у обучающихся 
Программа предусматривает формирование у обучающихся с ТНР: способов дея-

тельности, применяемых в рамках как образовательного процесса, так и при решении 

проблем в реальных жизненных ситуациях; формирование основ гражданской идентично-

сти личности, ее ценностно-смысловой сферы; развитие умения учиться. 

Программа формирования УУД обеспечивает: 

успешность (эффективность) обучения в любой предметной области, общность 

подходов к осуществлению любой деятельности обучающегося вне зависимости от ее 

предметного содержания; 

реализацию преемственности всех уровней образования и этапов усвоения содержа-

ния образования; 

создание условий для готовности обучающегося с ТНР к дальнейшему образованию, 

реализации доступного уровня самостоятельности в обучении; 

целостность развития личности обучающегося. 

Задачи программы: 

https://sch5-ugl.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazovatelnoy_organizatsii/obrazovanie.html


21 
 

установление ценностных ориентиров начального образования для обучающихся с 

ТНР; 

овладение обучающимися с ТНР комплексом учебных действий, составляющих опе-

рациональный компонент учебной деятельности; 

формирование основных компонентов учебной деятельности (познавательные и 

учебные мотивы, учебная цель, учебная задача, учебные операции); 

определение состава и характеристики УУД; 

выявление в содержании предметных областей УУД и определение условий их фор-

мирования в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях; 

формирование способности к саморазвитию и самосовершенствованию путем созна-

тельного и активного присвоения нового социального опыта. 

Формирование УУД реализуется в ходе изучения системы учебных предметов и кур-

сов коррекционно-развивающей области. 

Каждый учебный предмет и коррекционный курс в зависимости от предметного со-

держания и релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся рас-

крывает определенные возможности для формирования УУД. 

Русский язык. Формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных 

действий (процессы анализа, синтеза, установление причинно-следственных связей); раз-

витие знаково-символических действий - замещения, моделирования и преобразования 

модели - с учетом индивидуальных особенностей психофизического развития и речевых 

возможностей каждого обучающегося с ТНР. 

Литературное чтение. Формирование всех видов УУД: личностных, коммуникатив-

ных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сфе-

ры и коммуникации) - с учетом индивидуальных особенностей психофизического разви-

тия и речевых возможностей каждого обучающегося с ТНР. 

Математика. Развитие познавательных УУД, в первую очередь логических и алго-

ритмических; формирование учебных действий планирования последовательности шагов 

при решении задач; различение способа и результата действия; использование знаково-

символических средств моделирования математической ситуации; формирование общего 

приема решения задач как УУД - с учетом индивидуальных особенностей психофизиче-

ского развития и речевых возможностей каждого обучающегося с ТНР. 

Окружающий мир. Учебная работа по своей мотивационной наполненности близка к 

игровой деятельности с характерной для нее актуализацией соревновательных мотивов, 

инициативным поведением и активным взаимодействием. 

Технология. Становится опорным предметом для формирования системы УУД в на-

чальной школе (планирование, преобразование, оценка продукта, умение распознавать и 

ставить задачи, добиваться достижения результата) - с учетом индивидуальных особенно-

стей психофизического развития и речевых возможностей каждого обучающегося с ТНР. 

 

1. В соответствии с ФГОС НОО программа формирования универсальных (обоб-

щѐнных) учебных действий (далее ‒ УУД) имеет следующую структуру: 

описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

характеристика познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных 

учебных действий. 

2. Цель развития обучающихся на уровне начального общего образования реализу-

ется через установление связи и взаимодействия между освоением предметного содержа-

ния обучения и достижениями обучающегося в области метапредметных результатов. Это 

взаимодействие проявляется в следующем: 

предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной ос-

новой становления УУД; 

развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как активной 
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инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе применения различ-

ных интеллектуальных процессов, прежде всего теоретического мышления, связной речи 

и воображения, в том числе в условиях дистанционного обучения (в условиях неконтакт-

ного информационного взаимодействия с субъектами образовательного процесса); 

под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: уни-

версальность как качественная характеристика любого учебного действия и составляю-

щих его операций, что позволяет обучающемуся использовать освоенные способы дейст-

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

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

ражается на качестве изучения учебных предметов; 

построение учебного процесса с учѐтом реализации цели формирования УУД спо-

собствует снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, которые нару-

шают успешность развития обучающегося и формирует способности к вариативному вос-

приятию предметного содержания в условиях реального и виртуального представления 

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

3. Познавательные УУД отражают совокупность операций, участвующих в учеб-

но-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 гра-

фических (таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и видеоформатах (возможно 

на экране). 

4. Познавательные УУД становятся предпосылкой формирования способности 

обучающегося к самообразованию и саморазвитию. 

5. Коммуникативные УУД являются основанием для формирования готовности 

обучающегося к информационному взаимодействию с окружающим миром: средой оби-

тания, членами многонационального поликультурного общества разного возраста, пред-

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

виртуального отображения реальной действительности, и даже с самим собой. 

6. Коммуникативные УУД целесообразно формировать, используя цифровую обра-

зовательную среду класса, образовательной организации.  

7. Коммуникативные УУД характеризуются четырьмя группами учебных опера-

ций, обеспечивающих: 

смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическую тек-

стовую 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 тек-

стов разного типа – описания, рассуждения, повествования), создание и видоизменение 

экранных (виртуальных) объектов учебного, художественного, бытового назначения (са-

мостоятельный поиск, реконструкция, динамическое представление); 

результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности (высказы-

вание собственного мнения, учѐт суждений других собеседников, умение договариваться, 

уступать, вырабатывать общую точку зрения), в том числе в условиях использования тех-

нологий неконтактного информационного взаимодействия. 

8. Регулятивные УУД отражают совокупность учебных операций, 

обеспечивающих становление рефлексивных качеств обучающегося (на уровне 
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начального общего образования их формирование осуществляется на пропедевтическом 

уровне).  

9. Выделяются шесть групп операций: 

принимать и удерживать учебную задачу; 

планировать еѐ решение; 

контролировать полученный результат деятельности; 

контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу; 

предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной учебной за-

дачи; 

корректировать при необходимости процесс деятельности. 

10. Важной составляющей регулятивных УУД являются операции, определяющие 

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

ной деятельности, к мирному самостоятельному предупреждению и преодолению кон-

фликтов, в том числе в условиях использования технологий неконтактного информацион-

ного взаимодействия. 

11. В федеральных рабочих программах учебных предметов требования и плани-

руемые результаты совместной деятельности выделены в специальный раздел, что позво-

ляет учителю осознать, что способность к результативной совместной деятельности стро-

ится на двух феноменах, участие которых обеспечивает еѐ 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). 

12. Механизмом конструирования образовательного процесса являются следующие 

методические позиции. 

12.1. Педагогический работник проводит анализ содержания учебного предмета с 

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

собствуют формированию разных метапредметных результатов. На уроке по каждому 

учебному предмету предусматривается включение заданий, выполнение которых требует 

применения определѐнного познавательного, коммуникативного или регулятивного уни-

версального 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 работ-

ник предлагает задания, требующие применения учебного действия или операций на раз-

ном предметном содержании.  

Третий этап характеризуется устойчивостью УУД, то есть использования его неза-

висимо от предметного содержания. У обучающегося начинает формироваться обобщѐн-

ное видение учебного действия, он может охарактеризовать его, не ссылаясь на конкрет-

ное содержание. Например, «наблюдать – значит…», «сравнение – это…», «контролиро-

вать – значит…» и другое.  

Педагогический работник делает вывод о том, что универсальность (независимость 

от конкретного содержания) как свойство учебного действия сформировалась. 

12.2. Педагогический работник использует виды деятельности, которые в особой 

мере провоцируют применение универсальных действий: поисковая, в том числе с ис-

пользованием электронных образовательных и информационных ресурсов информацион-

но-телекомуникационной сети «Интернет», исследовательская, творческая деятельность, в 

том числе с использованием экранных моделей изучаемых объектов или процессов, что 

позволяет отказаться от репродуктивного типа организации обучения, при котором глав-
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ным 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 ис-

пользование готового образца опирается только на восприятие и память.  

Поисковая и исследовательская деятельность развивают способность обучающего-

ся к диалогу, обсуждению проблем, разрешению возникших противоречий в точках зре-

ния. Поисковая и исследовательская деятельность может осуществляться с использовани-

ем 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 естествен-

ных природных условиях. Наблюдения можно организовать в условиях экранного (вирту-

ального) представления разных объектов, сюжетов, процессов, отображающих реальную 

действительность, которую невозможно предоставить ученику в условиях образователь-

ной 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 пред-

ставленным на экране виртуальным собеседником, дают возможность высказывать гипо-

тезы, строить рассуждения, сравнивать доказательства, формулировать обобщения прак-

тически на любом предметном содержании. Если эта работа проводится учителем систе-

матически и на уроках по всем учебным предметам, то универсальность учебного дейст-

вия формируется успешно и быстро. 

12.3. Педагогический работник применяет систему заданий, формирующих опера-

циональный 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 обу-

чающиеся учатся выполнять их самостоятельно. При этом очень важно соблюдать после-

довательность 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 содер-

жании 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 дея-

тельности;  

развивается способность корректировать процесс выполнения задания, а также 

предвидеть возможные трудности и ошибки. При этом возможно реализовать автоматиза-

цию контроля с диагностикой ошибок обучающегося и с соответствующей методической 

поддержкой исправления самим обучающимся своих ошибок. 

Описанная технология обучения в рамках совместно-распределительной деятель-

ности развивает способность обучающихся работать не только в типовых учебных ситуа-

циях, но и в новых нестандартных ситуациях.  

13. Сравнение как УУД состоит из следующих операций: нахождение различий 

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

жести; определение индивидуальности, специфических черт объекта. Для повышения мо-

тивации обучения обучающемуся предлагается новый вид деятельности (возможный 

только в условиях экранного представления объектов, явлений) – выбирать (из информа-
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ционного банка) экранные (виртуальные) модели изучаемых предметов (объектов, явле-

ний) и видоизменять их таким образом, чтобы привести их к сходству или похожести с 

другими. 

14. 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 (суще-

ственных) 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 реаль-

ных условий, для анализа свойств объектов, которые подлежат классификации (типиза-

ции), для сравнения выделенных свойств экранных (виртуальных) моделей изучаемых 

объектов с целью их дифференциации. При этом возможна фиксация деятельности обу-

чающегося в электронном формате для рассмотрения учителем итогов работы. 

15. Обобщение как УУД включает следующие операции: сравнение предметов 

(объектов, явлений, понятий) и выделение их общих признаков; анализ выделенных при-

знаков и определение наиболее устойчивых (инвариантных) существенных признаков 

(свойств); игнорирование индивидуальных и (или) особенных свойств каждого предмета; 

сокращѐнная сжатая формулировка общего главного существенного признака всех анали-

зируемых предметов. Обучающемуся предлагается (в условиях экранного представления 

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

предметов (объектов, явлений) и выделения их общих признаков. При этом возможна 

фиксация деятельности обучающегося в электронном формате для рассмотрения учителем 

итогов работы. 

16. Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими применения 

одинаковых способов действий на различном предметном содержании, формирует у обу-

чающихся чѐткое представление об их универсальных свойствах,  то есть возможность 

обобщѐнной характеристики сущности универсального действия. 

17. Сформированность УУД у обучающихся определяется на этапе завершения ими 

освоения программы начального общего образования. Полученные результаты не подле-

жат балльной оценке, так как в соответствии с закономерностями контрольно-оценочной 

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

ности. В задачу педагогического работника входит проанализировать вместе с обучаю-

щимся его достижения, ошибки и встретившиеся трудности.  

18. В федеральных рабочих программах учебных предметов содержание метапред-

метных достижений обучения представлено в разделе «Содержание обучения», которое 

строится по классам. В каждом классе каждого учебного предмета представлен возмож-

ный вариант содержания всех групп УУД по каждому году обучения на уровне начально-

го общего образования. В 1 и 2 классах определѐн пропедевтический уровень овладения 

УУД, и только к концу второго года обучения появляются признаки универсальности. 

19. В федеральных рабочих программах учебных предметов содержание УУД 

представлено также в разделе «Планируемые результаты обучения». Познавательные 

УУД включают перечень базовых логических действий; базовых исследовательских дей-

ствий; работу с информацией. Коммуникативные УУД включают перечень действий уча-

стника учебного диалога, действия, связанные со смысловым чтением и текстовой дея-

тельностью, а также УУД, обеспечивающие монологические формы речи (описание, рас-

суждение, повествование). Регулятивные УУД включают перечень действий саморегуля-

ции, самоконтроля и самооценки. Отдельный раздел «Совместная деятельность»  интег-

рирует коммуникативные и регулятивные действия, необходимые для успешной совмест-

ной деятельности. 

 

Связь личностных и метапредметных результатов (универсальных учебных дейст-

вий) с содержанием учебных предметов, технологиями и формами работы 
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 Русс

кий 

язы

к 

Литера

турное 

чтение 

Окруж

ающий 

мир 

Иностра

нный 

язык 

Матем

атика 

Техно

логия 

Изобрази

тельное 

искусств

о 

Физич

еская 

культ

ура 

Личностные результаты 

Воспита-

ние пат-

риотизма, 

ценностно-

го отноше-

ния к куль-

турно-

историче-

скому на-

следию 

своего на-

рода; осоз-

нание сво-

ей этниче-

ской и на-

циональ-

ной при-

надлежно-

сти, ува-

жительно-

го отноше-

ния к куль-

туре дру-

гих стран и 

народов. 

Освоение возможно в процессе рефлексивной деятельности, основан-

ной на чувственном восприятии учебного материала. 

Диалог, направленный на познание того лучшего, что лежит в основе 

традиций народов России, их миропонимания. 

Построение процесса обучения стимулирует ребѐнка высказывать собст-

венное мнение и внимательно относиться к чужому мнению, т.е. прояв-

лять толерантность, диалогичность. 

Ознакомление с культурой наро-

дов мира и народов России, прово-

дит идею их равенства и значимо-

сти. 

Ознакомление с текстами и сочи-

нениями патриотического содер-

жания. 

Проектная работа: деятельность 

по сбору материалов раскрываю-

щих вопросы культуры России, 

деятельность еѐ великих людей, 

достопримечательности страны. 

 Анализ изделия 

прикладного 

творчества. 

Выполнение по-

делок, рисунков, 

связанных с ге-

роическими стра-

ницами Истории 

России, с госу-

дарственными 

праздниками, ко-

торые обогащают 

опыт эмоцио-

нального пережи-

вания граждан-

ской идентично-

сти. 

 

Воспита-

ние трудо-

любия, 

творческо-

го отноше-

ния к уче-

нию, к 

труду 

Обсуждение текстов помогает понять, что такое трудолюбие, знать, ка-

кие качества отличают первооткрывателей, великих учѐных, воинов, лю-

дей творческих профессий; что приводит человека к успеху в труде. 

Стимулирование детского творчества через речевую, музыкальную, 

изобразительную, прикладную деятельность, физическое развитие ре-

бѐнка. 

Игровая деятельность, учебная работа в парах и группах формирует 

первоначальные навыки сотрудничества и ролевого взаимодействия. 

Проектная и исследовательская работа предоставляет возможность 

проявить творческую инициативу в совместном учебном труде. 

Создание ситуации успеха. 

Различные меры помощи. 

Воспита-

ние ценно-

стного от-

ношения к 

прекрас-

ному, фор-

мирование 

представ-

ления об 

Изучение родного края. 

Ознакомление с высокохудожественными произведениями и анализ 

литературы, музыки, изобразительного и прикладного искусства, худо-

жественных произведений, научно-популярных статей, учебных филь-

мов. 

Выполнение практических работ, самостоятельная творческая дея-

тельность при написании сочинений, стихов, картин, создание поделок. 

Участие в природоохранной деятельности. 
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эстетиче-

ских идеа-

лах и цен-

ностях. 

Принятие и 

освоение 

социаль-

ной роли 

обучающе-

гося, 

включая 

учебные и 

познава-

тельные 

мотивы. 

Вовлечение в учебно-исследовательскую и проектно-

исследовательскую деятельность. 

Использование заданий, построенных на коллизиях. 

Самостоятельный выбор формы работы (в паре, в группе, самостоя-

тельно) 

 

 

 

 

Овладение 

начальны-

ми навы-

ками адап-

тации в 

динамично 

изменяю-

щемся ми-

ре. 

Осознание роли средств устного общения: интонации, жеста, мимики, 

движения в ходе инсценирования речевых ситуаций. Участие в обсуж-

дении поступков персонажей текстов. 

 Приобретение опыта понимания чувств других людей. 

Формирование умения принимать новую учебную задачу и решать ее 

через переход от учебных задач с реальными предметами к задачам на 

словесно-образном и словесно-логическом уровнях. 

Развитие 

этических 

чувств, 

доброже-

лательно-

сти и эмо-

ционально-

нравствен-

ной отзыв-

чивости, 

понимания 

чувств 

других лю-

дей  и со-

пережива-

ния им. 

Формирование коммуникативного опыта через обсуждение спектаклей, 

фильмов, картин, музыкальных и литературных произведений, участие в 

общественно-полезном труде, оказание помощи нуждающимся,  за-

бота о животных, обсуждение правил игры, норм поведения. 

Метапредметные результаты 

Регулятивн

ые УУД 

Задания: 

- на осознание способа деятельности; 

- на осознание границы знания и незнания; 

- прямо стимулирующие осознание этапов своей деятельности; 

- на выбор; 

- с проблемными вопросами; 

- творческие; 

- «Учим друг друга». 

Использование технологий само- и взаимопроверки, позволяющих сфор-

мировать следующие умения: 

1. Видеть границу между известным и неизвестным. 
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2. Находить ошибки в своей и чужой учебной работе и исправлять 

их. 

3. Вырабатывать критерии для оценки учебной работы. 

4. Оценивать свои и чужие действия по заданным критериям. 

5. Оценивать собственное продвижение в учебном материале с 

фиксацией своих затруднений и возможных способов их преодо-

ления. 

6. Планировать операционный состав действий при решении по-

ставленной задачи. 

7. Определять личные достижения в учебной и внеучебной деятель-

ности. 

8. Делать прогностическую оценку уровня сложности задания. 

9. Самостоятельно выбирать учебный материал для выполнения. 

Коммуника

тивные 

УУД 

Включение обучающихся в совместную деятельность. Использование 

заданий «Учим друг друга»: 

1. Подбор дополнительного материала из указанных учителем ис-

точников. 

2. Составление своих примеров по аналогии с данными в учебнике, 

обмен заданиями, их выполнение и взаимопроверка. 

3. Самостоятельное придумывание заданий к данному в учебнике 

материалу. 

4. Подготовка собственных заданий (самостоятельно, в паре, в груп-

пе; обучающиеся принимают решение об объѐме работы, обсуж-

дают проблему, где можно найти требуемый материал и как орга-

низовать работу с ним). 

Стимулирование детей к обсуждению разных точек зрения, рассужде-

нию, доказательному изложению своей точки зрения, сравнению своего 

мнения с мнением одноклассника, авторской позицией. Организация 

дискуссий. 

Ознакомле-

ние с особен-

ностями по-

строения и 

применения 

монолога и 

диалога. 

Участие в 

инсцениров-

ках речевых 

ситуаций и 

сценок из ху-

дожественных 

произведений. 

 

 Озна-

комле-

ние с 

особен-

ностями 

построе-

ния и 

приме-

нения 

моноло-

га и 

диалога. 

Участие 

в инсце-

ниров-

ках ре-

чевых 

ситуаций 

и сценок 

из худо-

жествен-

ных про-

изведе-
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ний. 

 Разнообразие 

текстов дает 

реальную 

возможность 

разносторон-

него их ис-

следования в 

соответствии 

со специфи-

кой учебного 

предмета.  

Авторы учеб-

ников пыта-

ются разбу-

дить в ребен-

ке добрые 

чувства, сопе-

реживание, 

научить вни-

мательному 

отношению 

друг к другу. 

Ученики раз-

мышляют, что 

им нравится в 

людях и что 

не нравится, 

от чего это 

зависит, как 

это связано, в 

частности, с 

манерой об-

щаться. 

      

Познава-

тельные 

УУД: 

Работа с 

информа-

цией 

Использование различных способов поиска информации (в справочных 

источниках, у взрослого), еѐ сбора, анализа; участие в подготовке проек-

та, исследования, его оформлении, презентации (индивидуально, в парах, 

в группах): умение пользоваться алфавитом; видеть проблемы, задавать 

вопросы; находить несколько вариантов решения проблемы, различать 

существенное и несущественное; формулировать правила, давать опре-

деление понятиям; классифицировать, делать выводы и умозаключения; 

проводить наблюдения наглядных объектов, опыты и эксперименты; оп-

ределять недостающую информацию, находить ее и работать с ней; 

пользоваться учебными моделями, знаково-символическими средствами, 

общими схемами решения; структурировать материал, создавать текст; 

владеть адекватной самооценкой, определять границы собственного зна-

ния и незнания; доказывать и защищать свои идеи, воспринимать идеи 

других, владеть навыками сотрудничества. 

Использование заданий на: 

- нахождение в тексте явной и скрытой информации; 

- анализ структуры текста, составление его плана, выявление главной 

мысли; 
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- составление собственныхтекстов. 

Логические 

УУД: 

сравнение, 

анализ, 

синтез, 

обобщение, 

классифи-

кация по 

родо - ви-

довым при-

знакам, 

установле-

ние анало-

гий и при-

чинно-

следствен-

ных связей, 

построе-

ние рассу-

ждений, 

подведение 

под из-

вестные 

понятия. 

 

Система заданий на классификацию, кото-

рые являются одними из наиболее исполь-

зуемых в учебниках. Классификация по 

своим внутренним психологическим меха-

низмам основана на сложном соединении 

актов анализа и синтеза.  

В классификации реализуются также и воз-

можности сравнения-различения и точного 

дифференцирования исследуемых объектов. 

Именно это универсальное действие содей-

ствует установлению связей и зависимо-

стей, лежащих в основе систематизации и 

осмысленного усвоения знаний. Одновре-

менно активизируется и внимание - в связи 

с необходимостью сосредоточиться на 

принципе классификации в ходе выполне-

ния всего задания. 

Задания, в которых обучающиеся класси-

фицируют объекты: 

- по одному (нескольким) заданному при-

знаку; 

- по заданному признаку, но при выполне-

нии классификации ребенок самостоятельно 

актуализирует другие, незаданные призна-

ки; 

- по самостоятельно найденному признаку с 

одним (несколькими) количественным ука-

занием; 

- по одному (нескольким) самостоятельно 

найденному признаку без дополнительных 

указаний. 

На основе универсального умения обобще-

ния формируется и оттачивается полноцен-

ная структура понятийных знаний. Одна из 

центральных задач обучения - формирова-

ние понятий - во всех предметных линиях 

решается при сочетании в обучении как де-

дуктивных, так и индуктивных видов обоб-

щения и состоит в выработке у детей спо-

собности идти как от описания и факта к 

обобщению, так и в обратном направлении. 

Каждому этапу обучения соответствует 

свой уровень обобщения тех понятий, под 

которые подводит обучающийся анализи-

руемые объекты, относящиеся к конкретной 

предметной линии. 

   

 

Требования к результатам личностных, регулятивных, познавательных, коммуни-

кативных универсальных учебных действий обучающихся. 
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1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Личностные результаты 

У обучающегося будут 

сформированы: 

– положительное отно-

шение к школе и учеб-

ной деятельности; 

– представление о при-

чинах успеха в учебе; 

– интерес к учебному 

материалу; 

– этические чувства 

(стыда, вины, совести) 

на основании анализа 

простых ситуаций; 

– знание основных мо-

ральных норм поведе-

ния. 

У обучающегося будут 

сформированы: 

– внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного отно-

шения к занятиям, к 

школе; 

– интерес к предметно-

исследовательской дея-

тельности, предложен-

ной в учебнике 

и учебных пособиях; 

– ориентация на понима-

ние предложений и оце-

нок учителей и товари-

щей; 

– понимание причин ус-

пехов в учебе; 

– оценка одноклассников 

на основе заданных кри-

териев успешности 

учебной деятельности; 

– понимание нравствен-

ного содержания по-

ступков окружающих 

людей; 

– этические чувства (со-

чувствия, стыда, вины, 

совести) на основе ана-

лиза поступков одно-

классников и собствен-

ных поступков; 

– представление о своей 

этнической принадлеж-

ности. 

У обучающегося 

будут сформиро-

ваны: 

– ориентация на 

принятие образца 

«хорошего учени-

ка»; 

– интерес к позна-

нию предметов; 

– ориентация на 

анализ соответст-

вия 

результатов требо-

ваниям конкретной 

учебной задачи; 

– предпосылки для 

готовности само-

стоятельно оценить 

успешность своей 

деятельности на 

основе предложен-

ных критериев; 

– осознание ответ-

ственности челове-

ка за общее благо-

получие, осознание 

своей этнической 

принадлежности; 

– развитие чувства 

гордости за свою 

Родину, народ и 

историю; 

– представление о 

своей гражданской 

идентичности в 

форме осознания 

«Я» 

как гражданина 

России; 

– понимание нрав-

ственного содер-

жания собственных 

поступков, поступ-

ков окружающих 

людей; 

– ориентация в по-

ведении на приня-

тые моральные 

нормы; 

– понимание чувств 

У обучающе-

гося будут 

сформирова-

ны: 

– внутренняя 

позиция 

школьника на 

уровне поло-

жительного от-

ношения к 

школе, ориен-

тации на со-

держательные 

моменты 

школьной дей-

ствительности 

и принятие об-

разца «хороше-

го ученика»; 

– широкая мо-

тивационная 

основа учебной 

деятельности, 

включающая 

социальные, 

учебно-

познавательные 

и внешние мо-

тивы; 

– учебно-

познаватель-

ный интерес к 

новому учеб-

ному материалу 

и способам ре-

шения новой 

задачи; 

– ориентация 

на понимание 

причин успеха 

в учебной дея-

тельности, в 

том числе на 

самоанализ и 

самоконтроль 

результата, на 

анализ соответ-

ствия результа-

тов требовани-

ям конкретной 
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одноклассников, 

учителей; 

– понимание красо-

ты природы России 

и родного края на 

основе знакомства 

с материалами кур-

сов. 

задачи, на по-

нимание пред-

ложений и оце-

нок учителей, 

товарищей, ро-

дителей и дру-

гих людей; 

– способность к 

самооценке на 

основе крите-

риев успешно-

сти учебной 

деятельности; 

– осознание 

своей граждан-

ской идентич-

ности в форме 

осознания «Я» 

как гражданина 

России, своей 

этнической 

принадлежно-

сти, чувства 

сопричастности 

и гордости за 

свою Родину, 

народ, 

русский язык; 

– осознание 

смысла и нрав-

ственного со-

держания соб-

ственных по-

ступков и по-

ступков других 

людей; 

– знание основ-

ных моральных 

норм и проек-

ция  этих норм 

на собственные 

поступки; 

– этические 

чувства – со-

чувствия, сты-

да, вины, со-

вести как регу-

ляторы мораль-

ного поведе-

ния; 

– понимание 

чувств одно-
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классников, 

учителей, дру-

гих людей и 

сопереживание 

им; 

– чувство пре-

красного и эс-

тетические чув-

ства на основе 

материалов 

курсов. 

Обучающийся получит 

возможность для фор-

мирования: 

– внутренней позиции  

школьника на уровне по-

ложительного отноше-

ния к школе; 

– первичные умения 

оценки работ, ответов 

одноклассников на осно-

ве заданных критериев 

успешности учебной 

деятельности; 

– представления о рус-

ском языке как средстве 

межнационального об-

щения; 

– представления о своей  

этнической принадлеж-

ности. 

Обучающийся получит 

возможность для фор-

мирования: 

– интереса к познанию 

предметов; 

– ориентации на анализ 

соответствия резуль-

татов требованиям 

конкретной учебной за-

дачи; 

– самооценки на основе 

заданных критериев ус-

пешности учебной дея-

тельности; 

– чувства сопричастно-

сти и гордости за свою 

Родину и народ; 

– представления о своей 

гражданской идентич-

ности в форме осозна-

ния «Я» как гражданина 

России; 

– ориентации в поведе-

нии на принятые мо-

ральные нормы; 

– понимания чувств од-

ноклассников, учителей; 

– представления о кра-

соте природы России и 

родного края. 

Обучающийся по-

лучит возмож-

ность для форми-

рования: 

– внутренней пози-

ции обучающегося 

на уровне положи-

тельного отноше-

ния к образова-

тельному учреж-

дению, 

понимания необхо-

димости учения, 

выраженных учеб-

но-познавательных 

мотивов; 

– выраженной ус-

тойчивой учебно-

познавательной 

мотивации учения; 

– учебно-

познавательного 

интереса 

к нахождению раз-

ных способов ре-

шения учебной за-

дачи; 

– способности к 

самооценке на ос-

нове 

критериев успеш-

ности учебной 

деятельности; 

– сопереживания 

другим людям; 

– следования в по-

ведении моральным 

нормам и этиче-

ским требованиям; 

– осознания своей 

гражданской 

Обучающийся 

получит воз-

можность для 

формирования: 

– внутренней 

позиции обу-

чающегося на 

уровне понима-

ния необходи-

мости учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

познаватель-

ных мотивов и 

предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний; 

– выраженной 

устойчивой 

учебно-

познавательной 

мотивации 

учения; 

– устойчивого 

учебно-

познавательно-

го интереса к 

новым общим 

способам ре-

шения задач; 

– адекватного 

понимания при-

чин успешно-

сти/неуспешно

сти учебной 

деятельности; 

– адекватной 

дифференциро-

ванной само-
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идентичности в 

форме осознания 

«Я» как граждани-

на России; 

– чувства прекрас-

ного и эстетиче-

ских чувств. 

оценки на осно-

ве критерия 

успешности 

реализации со-

циальной роли 

«хорошего уче-

ника»; 

– компетент-

ности в реали-

зации основ 

гражданской 

идентичности 

в поступках и 

деятельности; 

– морального 

сознания, спо-

собности к ре-

шению мораль-

ных проблем на 

основе учета 

позиций парт-

неров в обще-

нии, устойчи-

вого следования 

в поведении 

моральным 

нормам и эти-

ческим требо-

ваниям; 

– осознанных 

устойчивых 

эстетических 

предпочтений и 

ориентации на 

искусство как 

значимую сфе-

ру человеческой 

жизни; 

– эмпатии как 

осознанного 

понимания 

чувств других 

людей и сопе-

реживания им, 

выражающихся 

в поступках, 

направленных 

на помощь и 

обеспечение 

благополучия. 

Метапредметныерезультаты 

Регулятивные УУД 
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Обучающийся научит-

ся: 
– оценивать совместно с 

учителем или одно-

классниками результат 

своих действий, вносить 

соответствующие кор-

рективы; 

– первоначальному уме-

нию выполнять учебные 

действия в устной и 

письменной речи, в уме. 

Обучающийся научит-

ся: 
– принимать и сохранять 

учебную задачу; 

– учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в учебном ма-

териале; 

– принимать установ-

ленные правила в плани-

ровании и контроле спо-

соба решения; 

– в сотрудничестве с 

учителем, классом нахо-

дить несколько вариан-

тов решения учебной за-

дачи; 

– осуществлять пошаго-

вый контроль по резуль-

тату под руководством 

учителя; 

– вносить необходимые 

коррективы в действия 

на основе принятых пра-

вил; 

– адекватно восприни-

мать оценку своей рабо-

ты учителями, товари-

щами, другими лицами; 

– принимать роль в 

учебном сотрудничестве; 

– выполнять учебные 

действия в устной, пись-

менной речи, во внут-

реннем плане. 

Обучающийся 

научится: 
– следовать уста-

новленным прави-

лам в планирова-

нии и контроле 

способа решения; 

– контролировать и 

оценивать свои 

действия в работе с 

учебным материа-

лом при сотрудни-

честве с учителем, 

одноклассниками; 

– отбирать адек-

ватные средства 

достижения цели 

деятельности; 

– вносить необхо-

димые коррективы 

в действия на осно-

ве его оценки 

и учета характера 

сделанных ошибок; 

– действовать в 

учебном сотрудни-

честве в соответст-

вии с принятой ро-

лью. 

Обучающийся 

научится: 
– принимать и 

сохранять 

учебную зада-

чу; 

– учитывать 

выделенные 

учителем ори-

ентиры дейст-

вия в новом 

учебном мате-

риале в сотруд-

ничестве с учи-

телем, одно-

классниками; 

– планировать 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и усло-

виями ее реали-

зации, в том 

числе во внут-

реннем плане; 

– следовать ус-

тановленным 

правилам в 

планировании и 

контроле спо-

соба решения; 

– осуществлять 

итоговый и 

пошаговый 

контроль по 

результату (в 

случае работы в 

интерактивной 

среде пользо-

ваться реакцией 

среды решения 

задачи); 

- адекватно 

воспринимать 

предложения и 

оценку учите-

лей, товарищей, 

родителей и 

других людей; 

– различать 

способ и ре-

зультат дейст-
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вия; 

– вносить необ-

ходимые кор-

рективы в дей-

ствия на основе 

его оценки и 

учета характера 

сделанных 

ошибок; 

– выполнять 

учебные дейст-

вия в устной, 

письменной 

речи, во внут-

реннем плане. 

Обучающийся получит  

возможность научить-

ся: 

– адекватно восприни-

мать оценку своей ра-

боты учителями, това-

рищами; 

– в сотрудничестве с 

учителем, классом нахо-

дить несколько вариан-

тов решения учебной 

задачи; 

– осуществлять поша-

говый контроль по ре-

зультату под руково-

дством учителя. 

Обучающийся получит 

возможность научить-

ся: 

– контролировать и 

оценивать свои дейст-

вия при сотрудничестве 

с учителем, однокласс-

никами; 

– на основе результатов 

решения практических 

задач делать теорети-

ческие выводы о свойст-

вах изучаемых языковых 

фактов и явлений в со-

трудничестве с учите-

лем и одноклассниками; 

– самостоятельно адек-

ватно оценивать пра-

вильность выполнения 

действия и вносить не-

обходимые коррективы в 

исполнение в конце дей-

ствия. 

Обучающийся по-

лучит возмож-

ность научиться: 

- самостоятельно 

находить несколь-

ко вариантов ре-

шения учебной за-

дачи, представлен-

ной на наглядно-

образном, словес-

но-образном и сло-

весно-логическом 

уровнях; 

– самостоятельно 

адекватно оцени-

вать правильность 

выполнения дейст-

вия и вносить не-

обходимые кор-

рективы в исполне-

ние в конце дейст-

вия с учебным ма-

териалом; 

– на основе резуль-

татов решения ре-

чевых задач делать 

выводы о свойст-

вах изучаемых язы-

ковых явлений. 

Обучающийся 

получит воз-

можность нау-

читься: 

– самостоя-

тельно нахо-

дить несколько 

вариантов ре-

шения учебной 

задачи, пред-

ставленной на 

наглядно-

образном, сло-

весно-образном 

и словесно-

логическом 

уровнях; 

– преобразовы-

вать практи-

ческую задачу в 

познаватель-

ную; 

– проявлять 

познаватель-

ную инициати-

ву в учебном 

сотрудничест-

ве; 

– самостоя-

тельно учиты-

вать выделен-

ные учителем 

ориентиры 

действия в но-

вом учебном 

материале; 

– осуществ-
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лять конста-

тирующий и 

предвосхи-

щающий кон-

троль по ре-

зультату и по 

способу дейст-

вия, актуаль-

ный контроль 

на уровне про-

извольного 

внимания; 

– самостоя-

тельно адек-

ватно оцени-

вать правиль-

ность выполне-

ния действия и 

вносить необ-

ходимые кор-

рективы в ис-

полнение как по 

ходу его реали-

зации, так и в 

конце дейст-

вия. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научит-

ся: 

принимать участие в ра-

боте парами и группами; 

– допускать существова-

ние различных точек 

зрения; 

– договариваться, при-

ходить к общему реше-

нию; 

– использовать в обще-

нии правила вежливо-

сти. 

Обучающийся научит-

ся: 

– выбирать адекватные 

речевые средства в диа-

логе с учителем, одно-

классниками; 

– воспринимать другое 

мнение и позицию; 

– формулировать собст-

венное мнение и пози-

цию; 

– договариваться, прихо-

дить к общему решению 

(во фронтальной дея-

тельности под руково-

дством учителя); 

– строить понятные для 

партнера высказывания; 

– задавать вопросы, аде-

кватные данной ситуа-

ции, позволяющие оце-

нить ее в процессе об-

щения. 

Обучающийся 

научится:  

– строить сообще-

ние в соответствии 

с учебной задачей; 

– ориентироваться 

на позицию парт-

нера в общении и 

взаимодействии; 

– учитывать другое 

мнение и позицию; 

– договариваться, 

приходить к обще-

му решению (при 

работе в паре, в 

группе); 

– контролировать 

действия партнера; 

– адекватно ис-

пользовать средст-

ва 

устной речи для 

решения различных 

коммуникативных 

задач. 

Обучающийся 

научится: 

– строить мо-

нологическое 

высказывание 

(при возможно-

сти сопровож-

дая его аудио-

визуальной 

поддержкой), 

владеть диало-

гической фор-

мой коммуни-

кации, исполь-

зуя в т.ч. сред-

ства и инстру-

менты ИКТ и 

дистанционно-

го общения; 

– учитывать 

другое мнение 

и позицию, 

стремиться к 

координации 

различных по-
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 зиций в со-

трудничестве; 

– формулиро-

вать собствен-

ное мнение и 

позицию; 

– договаривать-

ся и приходить 

к общему ре-

шению в со-

вместной дея-

тельности, в 

т.ч. в ситуации 

столкновения 

интересов; 

– строить по-

нятные для 

партнера вы-

сказывания, 

учитывающие, 

что партнер 

знает и видит, а 

что нет; 

– задавать во-

просы; 

– контролиро-

вать действия 

партнера; 

– использовать 

речь для регу-

ляции своего 

действия. 

Обучающийся получит 

возможность научить-

ся: 

принимать другое мне-

ние и позицию; 

– формулировать соб-

ственное мнение и пози-

цию; 

– строить понятные 

для партнера высказы-

вания; 

– задавать вопросы; 

– адекватно использо-

вать средства устного 

общения для решения 

коммуникативных за-

дач. 

Обучающийся получит 

возможность научить-

ся: 

– строить монологиче-

ское высказывание; 

– ориентироваться на 

позицию партнера в об-

щении и взаимодейст-

вии; 

– учитывать другое 

мнение и позицию; 

– договариваться, при-

ходить к общему реше-

нию (при работе в груп-

пе, в паре); 

– контролировать дей-

ствия партнера: оцени-

вать качество, последо-

вательность действий, 

выполняемых партне-

Обучающийся по-

лучит возмож-

ность научиться: 

– строить моноло-

гическое высказы-

вание (при воз-

можности сопро-

вождая его аудио-

визуальной под-

держкой), владеть 

диалогической 

формой 

коммуникации, ис-

пользуя в том числе 

при возможности 

средства и инст-

рументы ИКТ и 

дистанционного 

общения; 

– допускать воз-

Обучающийся 

получит воз-

можность нау-

читься: 

– учитывать 

разные мнения 

и интересы и 

обосновывать 

собственную 

позицию; 

– понимать 

относитель-

ность мнений и 

подходов к ре-

шению пробле-

мы; 

– аргументиро-

вать свою по-

зицию и коор-

динировать ее 
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ром, производить срав-

нение данных операций с 

тем, как бы их выполнил 

«я сам»; 

– адекватно использо-

вать средства устной 

речи для решения раз-

личных коммуникатив-

ных задач; 

– осуществлять 

действие 

взаимоконтроля. 

можность суще-

ствования различ-

ных точек зрения, в 

том числе не сов-

падающих с собст-

венной, и ориенти-

роваться на пози-

цию партнера в 

общении и взаимо-

действии; 

– стремиться к 

координации раз-

личных позиций в 

сотрудничестве; 

– строить понят-

ные для партнера 

высказывания, 

учитывающие, что 

партнер знает и 

видит, а что нет; 

– использовать 

речь для регуляции 

своего действия; 

– понимать ситуа-

цию возникновения 

конфликта, содей-

ствовать его раз-

решению; 

– оказывать в со-

трудничестве не-

обходимую по-

мощь; 

– использовать 

речь для планиро-

вания своей дея-

тельности. 

с позицией 

партнеров при 

выработке об-

щего решения в 

совместной 

деятельности; 

– продуктивно 

содействовать 

разрешению 

конфликтов на 

основе учета 

интересов и 

позиций 

всех участни-

ков; 

– с учетом це-

лей коммуника-

ции достаточ-

но точно, по-

следовательно 

и полно переда-

вать партнеру 

необходимую 

информацию 

как ориентир 

для построения 

действия; 

– допускать 

возможность 

существования 

у людей различ-

ных точек зре-

ния, в т.ч. не 

совпадающих с 

его собствен-

ной, и ориен-

тироваться 

на позицию 

партнера в об-

щении и взаи-

модействии; 

– задавать во-

просы, необхо-

димые для ор-

ганизации соб-

ственной дея-

тельности и 

сотрудничест-

ва с партне-

ром; 

– осуществ-

лять взаимный 
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контроль и 

оказывать 

партнерам в 

сотрудничест-

ве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно 

использовать 

речь для плани-

рования и регу-

ляции своей 

деятельности; 

– адекватно 

использовать 

речевые сред-

ства для эф-

фективного 

решения разно-

образных ком-

муникативных 

задач. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научит-

ся:  

– осуществлять поиск 

нужной информации в 

учебнике и учебных по-

собиях; понимать знаки, 

символы, модели, схе-

мы, приведенные в 

учебнике 

и учебных пособиях; 

– понимать заданный 

вопрос, в соответствии с 

ним строить ответ в уст-

ной форме; 

– анализировать изучае-

мые факты языка с вы-

делением их отличи-

тельных признаков; 

– осуществлять синтез 

как составление целого 

из его частей; 

– проводить сравнение, 

сериацию и классифика-

цию изученных фактов 

языка по заданным ос-

нованиям (критериям); 

– устанавливать при-

чинно-следственные 

связи в изучаемом круге 

явлений; 

Обучающийся научит-

ся:  

– пользоваться знаками, 

символами, таблицами, 

схемами, приведенными 

в учебной литературе; 

– строить сообщение в 

устной форме; 

– находить в материалах 

учебника ответ на задан-

ный вопрос; 

– ориентироваться на 

возможное разнообразие 

способов решения учеб-

ной задачи; 

– анализировать изучае-

мые объекты с выделе-

нием существенных и 

несущественных призна-

ков; 

– воспринимать смысл 

предъявляемого текста; 

– анализировать объекты 

с выделением сущест-

венных и несуществен-

ных признаков (в кол-

лективной организации 

деятельности); 

– осуществлять синтез 

как составление целого 

Обучающийся 

научится: 

– осуществлять по-

иск нужного иллю-

стративного и тек-

стового материала 

в дополнительных 

изданиях, рекомен-

дуемых учителем; 

– осуществлять за-

пись (фиксацию) 

указанной учите-

лем информации; 

– пользоваться зна-

ками, символами, 

таблицами, диа-

граммами, схема-

ми, 

приведенными в 

учебной литерату-

ре; 

– строить неболь-

шие сообщения 

в устной и пись-

менной форме; 

– находить в со-

дружестве с одно-

классниками раз-

ные способы реше-

ния учебной зада-

Обучающийся 

научится:  

– осуществлять 

поиск необхо-

димой инфор-

мации для вы-

полнения учеб-

ных заданий с 

использовани-

ем учебной и 

дополнитель-

ной литературы 

(включая элек-

тронные, циф-

ровые) в от-

крытом инфор-

мационном 

пространстве, в 

т.ч. контроли-

руемом про-

странстве Ин-

тернет; 

– осуществлять 

запись (фикса-

цию) указанной 

учителем ин-

формации о 

русском языке, 

в том числе с 

помощью инст-
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– обобщать (выделять 

ряд объектов по задан-

ному признаку). 

из частей; 

– проводить сравнение, 

сериацию и классифика-

цию изученных объектов 

по самостоятельно выде-

ленным основаниям 

(критериям) при указа-

нии количества групп; 

– устанавливать причин-

но-следственные связи в 

изучаемом круге явле-

ний; 

– обобщать (выделять 

ряд или класс объектов 

как по заданному при-

знаку, так и самостоя-

тельно); 

– подводить анализи-

руемые объекты (явле-

ния) под понятия разного 

уровня обобщения; 

– проводить аналогии 

между изучаемым мате-

риалом и собственным 

опытом. 

чи; 

– воспринимать 

смысл познава-

тельных текстов, 

выделять информа-

цию 

из сообщений раз-

ных видов (в т.ч. 

текстов) в соответ-

ствии с учебной 

задачей; 

– анализировать 

изучаемые объекты 

с выделением су-

щественных и не-

существенных при-

знаков; 

– осуществлять 

синтез как состав-

ление целого из 

частей; 

– проводить срав-

нение, сериацию 

и классификацию 

изученных объек-

тов по самостоя-

тельно выделенным 

основаниям (крите-

риям) при указании 

и без указания ко-

личества групп; 

– устанавливать 

причинно-

следственные связи 

в изучаемом круге 

явлений; 

– понимать струк-

туру построения 

рассуждения как 

связь простых суж-

дений об объекте 

(явлении); 

– обобщать (само-

стоятельно выде-

лять ряд или класс 

объектов); 

– подводить анали-

зируемые объекты 

(явления) под по-

нятия разного 

уровня обобщения; 

– проводить анало-

рументов ИКТ; 

– использовать 

знаково-

символические 

средства, в т.ч. 

схемы (включая 

концептуаль-

ные) для реше-

ния учебных 

задач; 

– строить со-

общения в уст-

ной и письмен-

ной форме; 

– ориентиро-

ваться на раз-

нообразие спо-

собов решения 

задач; 

– воспринимать 

и анализиро-

вать сообщения 

и важнейшие 

их компоненты 

– тексты; 

– анализиро-

вать изучаемые 

объекты с вы-

делением суще-

ственных и не-

существенных 

признаков; 

– осуществлять 

синтез как со-

ставление цело-

го из частей; 

– проводить 

сравнение, се-

риацию и клас-

сификацию 

изученных объ-

ектов по задан-

ным критери-

ям; 

– устанавливать 

причинно-

следственные 

связи 

в изучаемом 

круге явлений; 

– строить рас-

суждения в 
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гии между изучае-

мым материалом и 

собственным опы-

том. 

 

форме связи 

простых суж-

дений об объ-

екте, его строе-

нии, свойствах 

и связях; 

– обобщать 

(самостоятель-

но выделять 

ряд или класс 

объектов); 

– подводить 

анализируемые 

объекты (явле-

ния) 

под понятие на 

основе распо-

знавания объ-

ектов, 

выделения су-

щественных 

признаков и их 

синтеза; 

– устанавливать 

аналогии. 

Обучающийся получит  

возможность научить-

ся: 

– принимать другое 

мнение и позицию; 

– формулировать соб-

ственное мнение и пози-

цию; 

– строить понятные 

для партнера высказы-

вания; 

– задавать вопросы; 

– адекватно использо-

вать средства устного 

общения для решения 

коммуникативных за-

дач. 

Обучающийся получит  

возможность научить-

ся: 

– строить небольшие 

сообщения в устной и 

письменной форме; 

– выделять информацию 

из сообщений разных ви-

дов (в т.ч. текстов) в 

соответствии 

с учебной задачей; 

– осуществлять запись 

(фиксацию) указанной 

учителем  информации 

об изучаемом 

языковом факте; 

– проводить сравнение, 

сериацию и классифика-

цию изученных объектов 

по самостоятельно вы-

деленным основаниям 

(критериям) при указа-

нии и без указания коли-

чества групп; 

– обобщать (выводить 

общее для целого ряда  

единичных объектов). 

Обучающийся по-

лучит  возмож-

ность научиться: 

осуществлять 

расширенный поиск 

информации в со-

ответствии с за-

даниями учителя с 

использованием ре-

сурсов библиотек, 

поисковых систем, 

медиаресурсов; 

– записывать, фик-

сировать инфор-

мацию с помощью 

инструментов 

ИКТ; 

– создавать и пре-

образовывать мо-

дели и схемы по за-

даниям учителя; 

– строить сообще-

ния в устной и 

письменной форме; 

– находить само-

стоятельно разные 

способы решения 

Обучающийся 

получит  воз-

можность нау-

читься: 

– осуществ-

лять расши-

ренный поиск 

информации в 

соответствии 

с заданиями 

учителя с ис-

пользованием 

ресурсов биб-

лиотек и сети 

Интернет; 

– записывать, 

фиксировать 

информацию  с 

помощью ин-

струментов 

ИКТ; 

– создавать и 

преобразовы-

вать схемы для 

решения учеб-

ных задач; 

– осознанно и 
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3.3. Программа коррекционной работы 

Структура АООП НОО предполагает введение программы коррекционной работы. 

 

Направления и содержание программы коррекционной работы. 

учебной задачи; 

– осуществлять 

сравнение, сериа-

цию 

и классификацию 

изученных объек-

тов по самостоя-

тельно выделен-

ным 

основаниям (кри-

териям); 

– строить логиче-

ское рассуждение 

как связь простых 

суждений об объ-

екте (явлении). 

произвольно 

строить сооб-

щения; 

– осуществ-

лять выбор 

наиболее эф-

фективных 

способов реше-

ния учебных 

задач в зависи-

мости от кон-

кретных усло-

вий; 

– осуществ-

лять синтез 

как составле-

ние целого из 

частей, само-

стоятельно 

достраивая и 

восполняя не-

достающие 

компоненты; 

– осуществ-

лять сравнение, 

сериацию и 

классификацию 

изученных объ-

ектов по само-

стоятельно 

выделенным 

основаниям 

(критериям); 

– строить ло-

гическое рас-

суждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей; 

– произвольно и 

осознанно вла-

деть общими 

приемами ре-

шения учебных 

задач. 
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Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО. 

Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося опре-

деляется с учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций 

ПМПК, индивидуальной программы реабилитации. 

Программа коррекционной работы (ПКР) должна обеспечивать осуществление 

специальной поддержки освоения АОП НОО. 

Специальная поддержка освоения АООП НОО осуществляется в ходе всего учеб-

но-образовательного процесса. 

Основными образовательными направлениями в специальной поддержке освоения 

АООП НОО являются: 

- коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 

- коррекция нарушений устной речи, коррекция и профилактика нарушений чтения 

и письма; 

- развитие сознательного использования языковых средств в различных коммуника-

тивных ситуациях с целью реализации полноценных социальных контактов с окружаю-

щими; 

- обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью пре-

дупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом, по-

вышения мотивации к школьному обучению. 

В целях удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР 

программа коррекционной работы расширяется за счет включения индивидуально-

ориентированного коррекционно-логопедического воздействия, сквозными направления-

ми которого выступают: работа по преодолению нарушений фонетического компонента 

речевой функциональной системы; фонологического дефицита и совершенствованию лек-

сико-грамматического строя речи, связной речи, по профилактике и коррекции нарушений 

чтения и письма, по развитию коммуникативных навыков. 

Программа коррекционной работы может предусматривать вариативные формы спе-

циального сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут содержание, органи-

зационные формы работы, степень участия специалистов сопровождения, что способству-

ет реализации и развитию больших потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и 

удовлетворению их особых образовательных потребностей. 

Курсы коррекционно-развивающей области 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими обяза-

тельными коррекционными курсами: «Развитие речи», «Индивидуальные и подгрупповые 

логопедические занятия», «Восполнение образовательных дефицитов», «Ритмика». 

 

Рабочие программы коррекционных курсов размещены на сайте школы в разделе 

«Образование»: 

https://sch5-ugl.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazovatelnoy_organizatsii/obrazovanie.html 

 

Коррекционный курс «Индивидуальные и подгрупповые логопедические заня-

тия». 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех 

сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связ-

ной речи. 

Основными направлениями логопедической работы является: 

диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и диффе-

ренциация звуков речи); 

диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, его рас-

ширение и уточнение); 

https://sch5-ugl.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazovatelnoy_organizatsii/obrazovanie.html
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диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры 

речевых высказываний, словоизменения и словообразования); 

коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, развитие 

коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и монологической ре-

чи, формирование связной речи, повышение речевой мотивации, обогащение речевого 

опыта); 

коррекция нарушений чтения и письма; 

расширение представлений об окружающей действительности; 

развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и других познава-

тельных процессов). 

 

Коррекционный курс "Ритмика". 

Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности обучающего-

ся с ТНР в процессе восприятия музыки. 

Коррекционная работа на занятиях ритмикой базируется на постоянном взаимодей-

ствии музыки, движений и устной речи: музыка и движения, музыка и речь, движения и 

речь, музыка, движения и речь. На занятиях осуществляется коррекция недостатков дви-

гательной, эмоционально-волевой, познавательной сфер. Занятия способствуют развитию 

общей и речевой моторики, ориентировке в пространстве, укреплению здоровья, форми-

рованию навыков здорового образа жизни у обучающихся. 

Содержание коррекционно-развивающей области может быть дополнено образова-

тельной организацией самостоятельно на основании рекомендаций ПМПК, ИПРА (при 

наличии). 

 

Коррекционный курс «Восполнение образовательных дефицитов» 

Содержание коррекционного курса включает в себя следующий модуль федераль-

ной рабочей программы НОО для обучающихся с ЗПР коррекционного курса «Психокор-

рекционные занятия (дефектологические)» «Восполнение образовательных дефицитов 

(индивидуальный)». 

В модуль включены темы из учебного предмета «Математика», «Русский язык». 

Цель курса – предоставление помощи в освоении предметного содержания образо-

вательной программы, коррекция учебно-познавательной деятельности и психофизиче-

ских функций. 

Задачи курса: 

• Формирование учебного поведения и структурных компонентов учебной 

деятельности (ориентировочный этап, удержание алгоритма учебных действий, сличение 

с образцом, промежуточный и итоговый контроль). 

• Коррекция и развитие познавательных процессов на основе учебного мате-

риала. 

• Расширение разносторонних представлений о предметах и явлениях окру-

жающей действительности, обогащение словаря, развитие связной речи. 

• Восполнение образовательных дефицитов, обусловленных недостаточной 

готовностью к школьному обучению. 

• Формирование навыков социальной (жизненной) компетенции. 

 

Коррекционный курс «Развитие речи» 

Основная цель данного предмета – компенсации недостатков развития языковой 

способности на основе специально организованной практики общения. Реализация данной 

цели возможна при условии паретической направленности обучения. Задачами данного 

курса являются: овладение средствами и способами речевой деятельности (формирование, 

развитие и обогащение лексического строя речи; практическое овладение основными 

морфологическими закономерностями грамматического строя речи, практическое овладе-
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ние моделями различных синтаксических конструкций предложений и др.); формирование 

и развитие различных видов устной речи (разговорно-диалогической, описательно-

повествовательной) на основе обогащения знаний об окружающей действительности, раз-

вития познавательной деятельности (предметно-практического, наглядно-образного, сло-

весно-логического мышления); усвоение лексико-грамматического материала для овладе-

ния программным материалом по обучению грамоте, чтению и другим учебным предме-

там; формирование языковых обобщений, умение адекватно отбирать языковые средства в 

процессе общения, учебной деятельности; формирование мотивации общения, овладение 

основными сценариями вербального взаимодействия с окружающими. 

Задачи развития речи взаимосвязаны и решаются в процессе специально организо-

ванной речевой практики с использованием тренировочных упражнений, направленных 

на преодоление дефицитарности лексико-грамматических обобщений в качестве необхо-

димой базы, формирующей и развивающей самостоятельную речевую деятельность обу-

чающихся. Осуществление взаимосвязи с другими коррекционными курсами, а также 

предметными областями многократно повышает эффективность коррекционной работы. 

 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной 

системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с ТНР 

для успешного освоения основной образовательной программы на основе компенсации 

первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации 

ресурсов социально-психологической адаптации личности ребенка.  

Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных направлений 

коррекционной работы (диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 

информационно-просветительское). При составлении программы коррекционной работы 

выделены следующие задачи:  

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР и ока-

зание им специализированной помощи при освоении основной образовательной програм-

мы основного общего образования;  

 определение оптимальных специальных условий для получения основного об-

щего образования обучающимися с ТНР, для развития их личностных, познавательных, 

коммуникативных способностей;  

 разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ для детей с ТНР; 

 реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения обу-

чающихся с ТНР (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии (ПМПК), психолого-медико-педагогического консилиума образовательной ор-

ганизации (ППК), индивидуальной программой реабилитации/абилитации инвалида);  

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и про-

фессиональной ориентации обучающихся с ТНР; 

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в ком-

плексной работе с обучающимися с ТНР;  

 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся с ТНР.  

Существующие дидактические принципы (систематичности, активности, доступ-

ности, последовательности, наглядности и др.) возможно адаптировать с учетом категорий 

обучаемых школьников.  

В программу также включены и специальные принципы, ориентированные на учет 

особенностей обучающихся с ТНР:  

 принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и коррек-

ции нарушений детей с ТНР, взаимодействие учителей и специалистов различного профи-

ля в решении проблем этих детей;  
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 принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в об-

ход пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы;  

 принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный 

психолого-медико-педагогический характер и включать совместную работу педагогов и 

ряда специалистов (учитель-логопед, педагог-психолог (специальный психолог), меди-

цинские работники, социальный педагог и др.); 

 принцип коммуникативности диктует необходимость формирования речи 

как средства общения и орудия познавательной деятельности. Реализация данного прин-

ципа достигается путем отбора языкового материала, значимого для обеспечения различ-

ных сфер деятельности детей данного возраста, использование метода моделирования 

коммуникативных ситуаций. 

 онтогенетический принцип определяет необходимость учета основных зако-

номерностей развития речевой деятельности в норме и следование им в ходе обучения. 

Это касается как отбора языкового и речевого материала, так и объемов работы, последо-

вательность освоения речеязыковых навыков, особенностей формирования речемысли-

тельной деятельности учащихся. 

 принцип взаимосвязи речи с другими психическими функциями, который обес-

печивает достижение личностных результатов в ходе развития речи. Такие компоненты 

деятельности как умение планировать и контролировать свою деятельность необходимо 

формировать в рамках речевого высказывания. Данный принцип предполагает работу над 

анализом собственной речевой продукции, формирования критериев ее оценивания и 

умения редактировать. 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к ре-

зультатам, определенным вариантом АООП ООО для детей с ТНР (5.1) 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный ха-

рактер и могут определяться индивидуальными программами развития детей с ТНР. 

Достижения обучающихся с ТНР рассматриваются с учетом их предыдущих инди-

видуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может 

быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребен-

ка, а также оценка на основе его портфеля достижений. 

В результате осуществления коррекционной программы у обучающихся должен 

быть достигнут уровень сформированности устной и письменной речи, соответствующий 

возрастному уровню, или сохраняться минимизированные проявления дефектов устной и 

письменной речи до уровня, позволяющего освоить базовый объем знаний и умений обу-

чающихся в области общеобразовательной подготовки. 

 

Содержательный раздел ПКР включает перечень и содержание индивидуально 

ориентированных коррекционных направлений работы, способствующих освоению обу-

чающимися с ТНР адаптированной основной образовательной программы основного об-

щего образования 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное, информационно-просветительское – раскрываются со-

держательно в разных организационных формах деятельности образовательной организа-

ции (учебной урочной и внеурочной, внеучебной).  

Диагностическая работа включает себя следующие составляющие:  

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при ос-

воении основной образовательной программы основного общего образования;  

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики на-

рушений в психическом и(или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ;  

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ОВЗ, выявление его резервных возможностей;  
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 изучение развития эмоционально-волевой, речевой сфер и личностных особен-

ностей обучающихся;  

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ре-

бенка;  

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;  

 мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных про-

грамм основного общего образования.  

Коррекционно-развивающая работа включает в себя следующее:  

 разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных про-

грамм; выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в со-

ответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ;  

 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения;  

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной, коммуникативной и речевой сфер;  

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуни-

кативной компетенции;  

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профес-

сионального самоопределения;  

 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа предусматривает:  

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ТНР, единых для всех участников образовательного процесса;  

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориенти-

рованных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации содер-

жания предметных программ;  

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ;  

 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свобод-

ному и осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места обучения в 

соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и пси-

хофизиологическими особенностями.  

Информационно-просветительская работа включает в себя следующее:  

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), пе-

дагогических работников;  

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информаци-

онные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образова-

тельного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в разви-

тии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам – вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с 

ОВЗ;  

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различ-

ных категорий детей с ОВЗ.  

 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

Направление кор- Привлекаемые специа- Деятельность спе- Ожидаемые резуль-
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рекционной рабо-

ты 

листы к реализации 

данного направления  

циалистов в рамках 

данного направле-

ния  

таты коррекцион-

ной работы специа-

листов по выделен-

ным направлениям 

Диагностическое Учитель-логопед Логопедическое об-

следование 

Анализ педагогиче-

ской и медицинской 

документации 

Промежуточный 

мониторинг дина-

мики 

Итоговый монито-

ринг (на конец го-

да) 

Входной монито-

ринг уровня разви-

тия устной и пись-

менной речи, за-

полнение речевых 

карт, уточнение за-

ключений, выявле-

ние резервных воз-

можностей, ком-

плектование групп,  

Педагог-психолог Психологическое 

обследование 

Входной монито-

ринг уровня разви-

тия эмоционально-

волевой, личност-

ной сферы, запол-

нение документа-

ции, уточнение за-

ключений, ком-

плектование групп,  

Коррекционно-

развивающее 

Учитель-логопед 1) Организация и 

проведение инди-

видуальных и груп-

повых занятий; 

2) Составление рас-

писания индивиду-

альных и группо-

вых занятий; 

3) Написание пла-

нов индивидуаль-

ной работы; 

4) Написание рабо-

чих программ; 

Позитивная дина-

мика отслеживае-

мых параметров. 

Успешность освое-

ния предметных ре-

зультатов. 

Педагог-психолог 1) Организация и 

проведение инди-

видуальных и груп-

повых занятий; 

2) Составление рас-

писания индивиду-

альных и группо-

вых занятий; 

3) Написание пла-

нов индивидуаль-

ной работы; 

4) Написание рабо-

чих программ; 

Позитивная дина-

мика отслеживае-

мых параметров. 

Успешность освое-

ния предметных ре-

зультатов. 

Консультативно-

просветительское 

Учитель-логопед Консультирование 

родителей по во-

Помощь родителям 

(законным предста-
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направление просам особенно-

стей воспитания и 

обучения детей с 

нарушениями речи 

Консультация, бе-

седа, родительские 

собрания и т.д. 

вителям) в выборе 

стратегий воспита-

ния ребѐнка с на-

рушениями речи. 

Ознакомление ро-

дителей с психоло-

го-педагогическими 

особенностями 

младших подрост-

ков с ТНР. 

 Консультирование 

педагогов по выбо-

ру индивидуально 

ориентированных 

методов и приѐмов 

работы с обучаю-

щимися, имеющими 

нарушения речи 

Консультация, бе-

седа, МО, педаго-

гическое совещание 

(соответственно те-

матике) и т.д. 

Помощь в выборе 

индивидуально-

ориентированных 

методов и форм ра-

боты с обучающи-

мися, имеющими 

нарушения речи. 

Ознакомление педа-

гогов с психолого-

педагогическими 

особенностями ло-

гопедических детей 

 Педагог-психолог Консультирование 

педагогов смежных 

профессий по пси-

холого-

педагогическим и 

социально-

личностным осо-

бенностям детей с 

ТНР Консультация, 

беседа, заседание 

ПМПК, МО, круг-

лый стол (соответ-

ствующая темати-

ка) 

Ознакомление кол-

лег с психолого-

педагогическими и 

социально-

личностными осо-

бенностями обу-

чающихся с нару-

шениями речи 

 

Организационный раздел содержит описание системы комплексного психолого-

медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья, включающая комплексное обследование, мониторинг динамики 

развития, успешности освоения адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования обучающимися с ТНР 

Для реализации требований к ПКРможет быть создана рабочая группа, в которую 

наряду с основными учителями целесообразно включить следующих специалистов, в за-

висимости от особенностей проявления дефекта и его динамики, в том числе, на времен-

ной основе: педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога.  

ПКР может быть разработана рабочей группой образовательной организации по-

этапно. На подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение кор-

рекционной работы, анализируется состав детей с ТНР в образовательной организации, их 

особые образовательные потребности; сопоставляются результаты обучения этих детей на 
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предыдущем уровне образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд мето-

дических рекомендаций по обучению данных категорий учащихся сТНР. 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания уча-

щихся с ТНР, организация и механизм реализации коррекционной работы; раскрываются 

направления и ожидаемые результаты коррекционной работы, описываются специальные 

требования к условиям реализации ПКР. Особенности содержания индивидуально-

ориентированной работы могут быть представлены в рабочих коррекционных програм-

мах, которые прилагаются к ПКР.  

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, воз-

можна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных 

консилиумах, методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих 

с детьми с ТНР; принимается итоговое решение.  

Для реализации ПКР в образовательной организации может быть создана служба 

комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся 

с ТНР.  

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления 

или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучаю-

щихся с ТНР обеспечиваются специалистами образовательной организации (педагогом-

психологом, медицинским работником, социальным педагогом, учителем-логопедом, учи-

телем-дефектологом), регламентируются локальными нормативными актами конкретной 

образовательной организации, а также ее уставом. Реализуется преимущественно во вне-

урочной деятельности.  

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся явля-

ется тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной органи-

зации, представителей администрации и родителей (законных представителей).  

Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую страте-

гическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики учителей, 

специалистов в области коррекционной педагогики, специальной психологии, медицин-

ских работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, других 

образовательных организаций и институтов общества, реализующийся в единстве уроч-

ной, внеурочной и внешкольной деятельности 

Рекомендуется планировать коррекционную работу во всех организационных фор-

мах деятельности образовательной организации: в учебной (урочной и внеурочной) дея-

тельности и внеучебной (внеурочной деятельности).  

Коррекционная работа в обязательной части реализуется в учебной урочной дея-

тельности при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом 

уроке учитель-предметник может поставить и решить коррекционно-развивающие задачи. 

Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых образова-

тельных потребностей обучающихся с ТНР. Освоение учебного материала этими школь-

никами осуществляется с помощью специальных методов и приемов.  

При наличии нелинейного расписания в учебной урочной деятельности возможно 

проведение уроков специалистами с обучающимися со сходными нарушениями из разных 

классов параллели по специальным предметам (разделам), отсутствующим в учебном 

плане нормально развивающихся сверстников.  

Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах 

класса, в группах на параллели, в группах на уровне образования по специальным предме-

там.  

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со спе-

циалистами (учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог) по индивидуально 

ориентированным коррекционным программам.  
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3.4.Рабочая программа воспитания. 

3.4.1. Целевой раздел 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие ра-

ботники общеобразовательной организации, обучающиеся, их родители (законные пред-

ставители), представители иных организаций, участвующие в реализации образовательно-

го процесса в соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными ак-

тами общеобразовательной организации. Родители (законные представители) несовер-

шеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих детей. 

Содержание воспитания обучающихся в общеобразовательной организации определяется 

содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, кото-

рые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определя-

ют инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент содер-

жания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, 

традиционных религий народов России.  

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспи-

тания, установленными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на пе-

риод до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 

996-р). Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является 

развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духов-

ные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать 

свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и за-

щите Родины. 

Цель и задачи воспитания обучающихся. 

Современный российский национальный воспитательный идеал — высоконравст-

венный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества 

как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укоре-

нѐнный в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Фе-

дерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в общеобразовательной 

организации: развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к па-

мяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, чело-

веку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культур-

ному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе 

и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в МОУ СОШ № 5 им. 63-го Угличского пехотно-

го полка:  

- усвоение  знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые вы-

работало российское общество (социально значимых знаний); 

 -формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, тра-

дициям (их освоение, принятие);  

- приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокуль-

турного опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, примене-

ния полученных знаний;  

- достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС.  

Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ 

включают осознание российской гражданской идентичности, сформированность ценно-
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стей самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, само-

стоятельности и личностному самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной 

социально значимой деятельности, сформированность внутренней позиции личности как 

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

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-

исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с 

учѐтом принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной 

деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизне-

деятельности, инклюзивности, возрастосообразностию 

Направления воспитания. 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности обще-

образовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с 

ФГОС: 

 гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентич-

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

источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской госу-

дарственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, право-

вой и политической культуры; 

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, 

своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формиро-

вание российского национального исторического сознания, российской культурной иден-

тичности; 

 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, форми-

рование традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, 

милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памя-

ти предков; 

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечест-

венного и мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учѐтом возмож-

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

среде, чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результа-

там 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 дея-

тельности; 

 экологическое воспитание —формирование экологической культуры, ответст-

венного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских тра-

диционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, ок-

ружающей 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. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 
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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 ре-

гиона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним уваже-

ние. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в обществе, 

гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной по 

возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные ценности с 

учѐтом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и достоин-

ство каждого человека.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, выражаю-

щий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим людям, ува-

жающий старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, осознающий 

ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства России, 

имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероисповеданий.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского язы-

ка, 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 благополу-

чия 

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 физкуль-

турой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей психофизи-

ческие 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, от-

ветственное потребление.  

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей на 

природу, окружающую среду. 
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Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих вред 

природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самостоятельность в 

познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, много-

образии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в естест-

веннонаучной и гуманитарной областях знания. 

3.4.2. Содержательный раздел. 

Уклад общеобразовательной организации. 

МОУ СОШ № 5 им. 63-го Угличского пехотного полка функционирует с 1965 года 

и является одним из самых крупных образовательных учебных заведений г. Углича. Шко-

ла расположена в социально неблагополучном районе города: отсутствуют промышлен-

ные предприятия (как следствие этого - безработица среди родителей обучающихся), за 

последние годы резко возрастает число переселенцев из ветхого жилья (большинство из 

которых, как правило, являются неблагополучными семьями), поблизости нет учреждений 

дополнительного образования (низкий процент занятости обучающихся в кружках и сек-

циях вне школы). Возрастает процент малоимущих семей. На начало 2023 года они со-

ставляли 12,5% от всех обучающихся (средний показатель по  России по данным Росстата 

– 10,5%).  

Конфессиональные особенности школы стабильные, лишь 0,9% составляют 

обучающиеся иного вероисповедания. В последние годы очень выросло количество де-

тей с особыми образовательными потребностями и составило 9,6% от общего количе-

ства обучающихся. 

Школа функционирует в одну смену. На территории есть столовая, горячим пи-

танием обеспечены 100% обучающихся.  В период школьных каникул на базе МОУ 

СОШ № 5 функционирует пришкольный лагерь. Оздоровлением и отдыхом ежегодно 

охвачены  около 40% обучающихся. 

Процесс воспитания в МОУ СОШ № 5 основывается  на следующих принципах 

взаимодействия педагогических работников и обучающихся: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, соблю-

дения конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета безопасно-

сти обучающегося при нахождении в школе; 

- ориентир на создание в школе психологически комфортной среды для каждого 

обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие обу-

чающихся и педагогических работников;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли обучающихся и педагогических работников 

яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверитель-

ными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работни-

ков как предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эф-

фективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие:  

1. Стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогических работников. 

2. Важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для вос-
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питания других совместных дел педагогических работников и обучающихся является кол-

лективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллек-

тивный анализ их результатов. 

3. В школе создаются такие условия, при которых по мере взросления обучающе-

гося увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до органи-

затора). 

4. В проведении общешкольных дел поощряется конструктивное межклассное и 

межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность. 

5. Ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реали-

зующий по отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, организаци-

онную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Эффективная организация воспитания современных детей возможна при усло-

вии согласования социально-педагогической деятельности различных общественных 

субъектов: школы, семьи, учреждений основного и дополнительного образования 

(Центр внешкольной работы, Дом детского творчества, Центр «Гармония», Центр до-

суга «Цветочный»), учреждений культуры и спорта (ФОК, ДЮСШ, СК «Спарт», Дво-

рец культуры, Угличский историко-художественный музей, библиотека им. Сурикова, 

МАУ «Олимп»), государственных и общественных организаций (Администрация г. 

Углича и УМР,  Молодежный центр «Солнечный», ГИБДД, ГИМС, ПЧ – 25, МЧС, Со-

вет ветеранов, СРЦ «Радуга» и других). При этом деятельность образовательного уч-

реждения, педагогического коллектива школы в организации социально-

педагогического партнѐрства является ведущей, определяющей ценности, содержание, 

формы и методы воспитания обучающихся в учебной, внеучебной, внешкольной, об-

щественно значимой деятельности. Обучающиеся участвуют в сквозных программах 

разной направленности, совместных мероприятиях в рамках учебного процесса,  вне-

урочной и внеклассной работы, пришкольных оздоровительных лагерей. Социально-

педагогическое взаимодействие школы и других общественных субъектов осуществля-

ется в рамках  Программы воспитания обучающихся. 

Школа является участником  федеральных национальных проектов  Министер-

ства образования РФ «Успех каждого ребенка» и «Современная школа» , которые на-

правлены не только на обеспечение возможности детям получать качественное общее 

образование в условиях, отвечающих современным требованиям, но и на организацию 

комплексного психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений, а также обеспечение возможности профессионального развития педагоги-

ческих работников. 

МОУ СОШ № 5 успешно реализует инновационный педагогический опыт, ежегод-

но становясь участником региональных инновационных площадок по проектной и иссле-

довательской деятельности, оцениванию метапредметных результатов. Педагоги органи-

зуют работу во временных творческих объединениях по разновозрастному взаимодейст-

вию, формированию глобальных компетенций, развитию креативного мышления. Коллек-

тив реализует несколько программ воспитательной направленности: программу здоровь-

есбережения, программу профилактики вредных привычек, программу по профориента-

ции, дополнительную комплексную общеобразовательную программу для кадет. 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности. 

Урочная деятельность 

 максимальное использование воспитательных возможностей содержания учеб-

ных предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического сознания на ос-

нове исторического просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, 

вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

 включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, мо-

дулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учѐт в определении воспитатель-
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ных задач уроков, занятий;  

 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, моду-

лей тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие 

на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, це-

левыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учеб-

ной деятельности; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уро-

ках предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего 

мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, ли-

цам;  

 применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, стиму-

лирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возмож-

ность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая 

учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию критического 

мышления;  

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной организации, 

установление и поддержку доброжелательной атмосферы;  

 организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над не-

успевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностя-

ми, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помо-

щи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, 

планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной на-

правленности. 

Внеурочнаядеятельность 

 курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, гражданско-

патриотической, военно-патриотической, краеведческой, историко-культурной направ-

ленности; 

 курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным культу-

рам народов России, основам духовно-нравственной культуры народов России, духовно-

историческому краеведению; 

 курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской 

направленности; 

 курсы, занятия экологической, природоохранной направленности; 

 курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и 

жанров; 

 курсы, занятия туристско-краеведческой направленности; 

 курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности. 

Классноеруководство 

 планирование и проведение классных часов и курса внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном» целевой воспитательной тематической направленности; 

 регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на фор-

мирование единства требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение 

и/или разрешение конфликтов между учителями и обучающимися; 

 инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в об-

щешкольных делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их 

подготовке, проведении и анализе; 

 организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся 

совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, 
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способностями, давать возможности для самореализации, устанавливать и укреплять до-

верительные отношения, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведе-

ния;  

 сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, 

внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней рожде-

ния обучающихся, классные вечера;  

 выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в вы-

работке таких правил поведения в общеобразовательной организации;  

 изучение особенностей личностного развития обучающихся путѐм наблюдения 

за их поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах 

по нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с 

родителями, учителями, а также (при необходимости) со школьным психологом;  

 доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (нала-

живание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и т. д.), со-

вместный поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные бе-

седы индивидуально и вместе с их родителями, с другими обучающимися класса; 

 индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфо-

лио, в которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные дос-

тижения; 

 привлечение учителей-предметников к участию в классных делах, дающих им 

возможность лучше узнавать и понимать обучающихся, общаясь и наблюдая их во вне-

учебной обстановке, участвовать в родительских собраниях класса; 

 организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирова-

ние родителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни клас-

са в целом, помощь родителям и иным членам семьи в отношениях с учителями, админи-

страцией;  

 создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в 

решении вопросов воспитания и обучения в классе, общеобразовательной организации; 

 привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся 

к организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и общеобразова-

тельной организации; 

 проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т. п. 

Основныешкольныедела 

 общешкольные праздники и мероприятия, связанные с общероссийскими, ре-

гиональными праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы (День 

Учителя, Новый год, День защитника Отечества, Международный женский день, День 

здоровья, День Победы и. т. д.); 

 участие во всероссийских акциях, посвящѐнных значимым событиям в России, 

мире (День Победы, День России, день Героев Отечества и. т. д.); 

 торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом 

на следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных 

статусов в общеобразовательной организации, обществе («Последний звонок», фестиваль 

«Овация»); 

 церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и пе-

дагогов за участие в жизни общеобразовательной организации, достижения в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие общеобразовательной организации (итого-

вые линейки);  

 социальные проекты в общеобразовательной организации, совместно разраба-

тываемые и реализуемые обучающимися и педагогами, в том числе с участием социаль-

ных партнѐров, комплексы дел благотворительной, экологической, патриотической, тру-

довой и др. направленности (Ярмарка солидарности, весенний субботник, «Кадетский 
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костер» и т.д.); 

 разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие в себя 

комплекс коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко-

краеведческой, экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и др. направленно-

сти (кадетский поход); 

 вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных 

ролях(сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декорато-

ров, музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглаше-

ние и встречу гостей и т. д.), помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, про-

ведения, анализа общешкольных дел; 

 наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, 

анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных 

возрастов, с педагогами и другими взрослыми. 

Внешкольныемероприятия 

 общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с соци-

альными партнѐрами общеобразовательной организации (ДДТ, МЦ Солнечный, ЦВР, ЦД 

Цветочный, Угличский историко-художественный музей и др.); 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, орга-

низуемые педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации учебным пред-

метам, курсам; 

 экскурсии, походы выходного дня (в музей, технопарк, на предприятие и др.), 

организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями 

(законными представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, органи-

зации, проведению, оценке мероприятия; 

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, 

в процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся довери-

тельными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоцио-

нально-психологического комфорта. 

Организацияпредметно-пространственнойсреды 

 оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в общеобразова-

тельную организацию к тематическим праздничным мероприятиям и памятным датам; 

 организацию и проведение церемоний поднятия (выноса) государственного фла-

га Российской Федерации; 

 размещение портретов выдающихся государственных деятелей России, деятелей 

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

 изготовление,  размещение, обновление художественных изображений  (симво-

лических, живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы Рос-

сии, региона, местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры 

народов России; 

 организацию и поддержание в общеобразовательной организации звукового 

пространства позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспита-

тельной направленности ( музыка), исполнение гимна Российской Федерации;  

 разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном про-

цессе «мест гражданского почитания» в помещениях общеобразовательной организации 

или на прилегающей территории для общественно-гражданского почитания лиц, мест, со-

бытий в истории России; мемориалов воинской славы, памятников, памятных досок;  

 оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл перво-

го этажа, рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную ин-

формацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержа-

ния, фотоотчѐты об интересных событиях, поздравления педагогов и обучающихся и т. п.;  

 разработку и популяризацию символики общеобразовательной организации 
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(эмблема, флаг, логотип, элементы костюма обучающихся и т. п.), используемой как по-

вседневно, так и в торжественные моменты; 

 подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, знако-

мящих с работами друг друга;  

 поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в общеоб-

разовательной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение тер-

ритории при общеобразовательной организации; 

 разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, 

спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха;  

 деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающи-

мися, их родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришколь-

ной территории;  

 разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздни-

ков, церемоний, творческих вечеров (событийный дизайн);  

 разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), ак-

центирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, 

традициях, укладе общеобразовательной организации, актуальных вопросах профилакти-

ки и безопасности.  

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для обу-

чающихся с особыми образовательными потребностями. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

 создание и деятельность в общеобразовательной организации, в классах пред-

ставительных органов родительского сообщества (Совета родителей школы, родительско-

го комитета классов), участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и обу-

чения, деятельность представителей родительского сообщества в Управляющем совете 

общеобразовательной организации; 

 тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские 

собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий 

обучения и воспитания; 

 проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на 

которых родители могут получать советы по вопросам воспитания, консультации психо-

логов, врачей, социальных работников, служителей традиционных российских религий, 

обмениваться опытом;   

 родительские форумы на интернет- сообществах, группы с участием педагогов, 

на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, согласуется совместная дея-

тельность;   

 привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению 

классных и общешкольных мероприятий; 

 при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения роди-

телей, приѐмных детей целевое взаимодействие с их законными представителями. 

Самоуправление 

 организацию и деятельность органов ученического самоуправления (Совет обу-

чающихся, Совет командиров, Центр детских иннициатив), избранных обучающимися; 

 представление органами ученического самоуправления интересов обучающихся 

в процессе управления общеобразовательной организацией; 

 защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав обу-

чающихся; 

 участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, об-

суждении и реализации рабочей программы воспитания, календарного плана воспита-

тельной работы, в анализе воспитательной деятельности в общеобразовательной органи-
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зации.  

Профилактика и безопасность 

 организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в общеоб-

разовательной организации эффективной профилактической среды обеспечения безопас-

ности жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности; 

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повы-

шения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска 

обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 

 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска 

силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психоло-

гов, работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки и т. д.);  

 разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу 

как с девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию межведомствен-

ного взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность,  проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков в общеобразователь-

ной организациии в социокультурном окружении с педагогами, родителями, социальными 

партнѐрами (антинаркотические, антиалкогольные, против курения, вовлечения в дест-

руктивные детские и молодѐжные объединения, культы, субкультуры, группы в социаль-

ных сетях; по безопасности в цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности до-

рожного движения, противопожарной безопасности, антитеррористической и антиэкстре-

мистской безопасности, гражданской обороне и т. д.); 

 организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально 

одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчиво-

сти к негативным воздействиям, групповому давлению; 

  профилактику правонарушений,  девиаций посредством организации деятель-

ности, альтернативной девиантному поведению — познания (путешествия), испытания 

себя (походы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе профес-

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

 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях по-

явления, расширения, влияния в общеобразовательной организации маргинальных групп 

обучающихся (оставивших обучение, криминальной направленности, с агрессивным по-

ведением 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.). 

Социальноепартнѐрство 

 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 (школьные празд-

ники, торжественные мероприятия и т. п.); 

 участие представителей организаций-партнѐров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направ-

ленности; 

 проведение на базе организаций-партнѐров отдельных уроков, занятий, внешко-

льных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

 реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, 

педагогами с организациями-партнѐрами благотворительной, экологической, патриотиче-

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

преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окруже-

ние. 
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Профориентация 

 проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального бу-

дущего; 

 профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), 

расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях 

разной профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях профессио-

нального, высшего образования; 

 совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвя-

щѐнных выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, 

онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям профессионального обра-

зования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 

 индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных индивидуаль-

ных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущей 

профессии; 

освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов, включѐн-

ных в обязательную часть образовательной программы, в рамках компонента участников 

образовательных отношений, внеурочной деятельности, дополнительного образования. 

3.4.3. Организационный раздел. 

Кадровое обеспечение. 

Для кадрового потенциала школы характерна относительная стабильность состава. 

Это обеспечиваетболее качественное и результативное преподавание. Наличие большей 

части педагогов —специалистов с большим опытом педагогической деятельности способ-

ствует организацииработы в системе подготовки и повышения квалификации, а так же в 

выборе новыхподходов к воспитанию. Это обеспечивает выбор наиболее приемлемых ме-

тодик итехнологий. 

Деятельность МОУ СОШ № 5 им. 63-го Угличского пехотного полка по развитию 

кадрового потенциала такова, что  в условияхмодернизации образовательного процесса 

решающую роль в достижении главногорезультата – качественного образования и воспи-

тания  школьников играет профессионализмпедагогических и управленческих кадров.В 

школе запланированы и проводятся мероприятия, направленные на повышениеквалифи-

кации работников образовательного учреждения в области воспитания,организация науч-

но-методической поддержки и сопровождения педагогов с учетомпланируемых потребно-

стей образовательной системы ОУ и имеющихся у самих педагоговинтересов через: 

- регулярное проведение и участие в семинарах, научно-практических конференци-

ях различного уровня; 

- работу во временных творческих объединениях; 

- научно-методические пособия; 

- знакомство с передовыми научными разработками и российским опытом; 

- самообразование. 

Для реализации Программы воспитания привлекаются специалистыдругих органи-

заций (Угличская ЦРБ, Отдел внутренних дел МВД РФ по ЯО, ЯГПУ им. Ушинского, Ин-

ститут развития образования ЯО и т.д.) 

Нормативно-методическое обеспечение 

Управление качеством воспитательной деятельности в МОУ СОШ № 5 им. 63-го 

Угличского пехотного полка связывается, прежде всего, с качеством ее нормативно-
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правового обеспечения.  

Нормативные документы и локальные акты школы (https://sch5-ugl.edu.yar.ru/): 

Программа здоровьесбережения 

Программа профилактики вредных привычек 

Программа по профориентации 

Положение о классном руководстве 

Положение о методическом объединении классных руководителей 

Положение о порядке посещения мероприятий, не предусмотренных учебным пла-

ном  

Положение о Совете обучающихся 

Положение о школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме 

Положение о Совете школы 

Положение о постановке на внутришкольный контроль 

Положение о конкурсе «Лучший ученик школы» 

Положение о награждении кадетов 

Положение о внешнем виде обучающихся. 

Положение о внеурочной деятельности обучающихся. 

Положение о школьном спортивном клубе «Луч» 

Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательны-

ми потребностями 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые образова-

тельные потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых 

групп, одарѐнных, с отклоняющимся поведением — создаются особые условия. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответст-

венности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщест-

ва, приобретается опыт развития отношений между обучающимися, родителями (закон-

ными представителями), педагогами. Детская и детско-взрослая общности в инклюзивном 

образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в со-

вместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельно-

сти в классе, в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских 

группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в 

команде, развивает активность и ответственность каждого обучающегося в социальной 

ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, отдыха, 

праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития 

каждого ребенка с ОВЗ обеспечивает возможность его участия в жизни класса, школы, 

событиях группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность в 

своих силах. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются: 

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с ОВЗ с окру-

жающими для их успешной адаптации и интеграции в школе; 

- формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со сто-

роны всех участников образовательных отношений; 

- построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося с ОВЗ; 

- активное привлечение семьи и ближайшего социального окружения к воспитанию 

обучающихся с ОВЗ; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся с ОВЗ в 

развитии и содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-

социальной компетентности; 

- индивидуализация в воспитательной работе с обучающимися с ОВЗ. 

https://sch5-ugl.edu.yar.ru/
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При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потреб-

ностями необходимо ориентироваться на: 

– формирование личности ребѐнка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию ме-

тодов воспитания; 

– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающих-

ся с особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адек-

ватных вспомогательных средств и педагогических приѐмов, организацией совместных 

форм работы педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей - дефектологов; 

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обу-

чающихся с особыми образовательными потребностями. 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизнен-

ной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной ус-

пешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориен-

тации на активную жизненную позицию, инициативность; максимально вовлекать их в 

совместную деятельность в воспитательных целях. Поощрения выносятся за достижения в 

области творческой, интеллектуальной, общественной и спортивной деятельности. 

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной ус-

пешности обучающихся строится на принципах: 

- публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о на-

граждении, проведение награждений на общешкольной линейке, публикация в группе 

школы); 

- соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной 

организации, качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной организа-

ции (вручение благодарностей, грамот, дипломов, поощрительных подарков производится 

в торжественной обстановке, на праздничных мероприятиях, итоговых линейках); 

- прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукосни-

тельное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справед-

ливости при выдвижении кандидатур); 

- регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 

чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.); 

- сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование и инди-

видуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать как индивидуаль-

ную, так и коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные проти-

воречия между обучающимися, получившими награду и не получившими ее); 

- привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (закон-

ных представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 

обучающихся, сторонних организаций, их статусных представителей; 

- дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

В МОУ СОШ № 5  им. 63-го Угличского пехотного полка применяются следующие 

формы поощрения: 

- похвальный лист «За отличные успехи в учении»; 

- похвальная грамота «За особые успехи в изучении отдельных предметов»; 

- награждение грамотами школы за активную пропаганду кадетского движения на 

всех уровнях; 

- награждение грамотами за победу или призовое место с указанием уровня дости-

жений обучающихся в конкурсах рисунков, плакатов, исследовательских работ, проектов, 

спортивных соревнованиях и т.п. 

- награждение родителей (законных представителей) обучающихся благодарствен-

ными письмами за хорошее воспитание детей и оказанную поддержку в проведении 
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школьных дел. 

- публикация поста в группе школы. 

Кроме того, практикуется такая форма поощрения проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся и социальной успешности, как благотворительная поддержка. 

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

может заключаться в материальной поддержке проведения в школе воспитательных дел, 

мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных форм совместной дея-

тельности воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в 

помощи обучающихся, семей, педагогических работников. Использование всех форм по-

ощрений, а также привлечение благотворителей (в том числе из родительского сообщест-

ва), их статус, акции, деятельность соответствуют укладу школы, цели, задачам, традици-

ям воспитания, могут согласовываться с представителями родительского сообщества во 

избежание деструктивного воздействия на воспитывающую среду, взаимоотношения в 

школе. 

Практически все обучающиеся школы ведут портфолио. Обучающиеся собирают 

(накапливают) артефакты, фиксирующие и символизирующие их достижения, личностные 

или достижения в группе, участие в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фо-

тографии призов, фото изделий, работ, участвовавших в конкурсах и т. д.) 

 

Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ори-

ентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, установленными 

соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в МОУ СОШ № 5 им. 63-го 

Угличского пехотного полка является ежегодный самоанализ воспитательной работы с 

целью выявления основных проблем и последующего их решения с привлечением (при 

необходимости) внешних экспертов, специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение 

прежде всего не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение ук-

лада общеобразовательной организации, качество воспитывающей среды, содержание и 

разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, обучающими-

ся и родителями;   

 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование 

его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических ра-

ботников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной дея-

тельности с обучающимися, коллегами, социальными партнѐрами); 

 распределѐнная ответственность за результаты личностного развития обучаю-

щихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это результат как ор-

ганизованного социального воспитания, в котором общеобразовательная организация уча-

ствует наряду с другими социальными институтами, так и стихийной социализации, и са-

моразвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе.  

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора 
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по воспитательной работе, советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, 

социальным педагогом с последующим обсуждением результатов на методическом объе-

динении классных руководителей или педагогическом совете.  

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализа-

ции и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педа-

гогов сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном разви-

тии обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие проблемы, затрудне-

ния решить не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

обучающихся и взрослых.  

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе, советником 

директора по воспитанию, классными руководителями с привлечением актива родителей 

(законных представителей) обучающихся, Совета обучающихся. Способами получения 

информации о состоянии организуемой совместной деятельности обучающихся и педаго-

гических работников могут быть анкетирования и беседы с обучающимися и их родите-

лями (законными представителями), педагогическими работниками, представителями со-

вета обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании методических объединений 

классных руководителей или педагогическом совете. 

Вниманиесосредоточиваетсянавопросах, связанных с качеством: 

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

 организуемойвнеурочнойдеятельностиобучающихся; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 внешкольныхмероприятий;  

 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

 взаимодействия с родительскимсообществом; 

 деятельностиученическогосамоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 реализациипотенциаласоциальногопартнѐрства; 

 деятельностипопрофориентацииобучающихся; 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением кото-

рых предстоит работать педагогическому коллективу.  

Итоги самоанализа оформляются в виде отчѐта, составляемого заместителем ди-

ректора по воспитательной работе (совместно с советником директора по воспитательной 

работе при его наличии) в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педаго-

гическим советом или иным коллегиальным органом управления в общеобразовательной 

организации. 

 

IV.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Календарный учебный график, календарный план воспитательной работы соответст-

вуют данным разделам ООП НОО. 

 

4.1. Учебный план начального общего образования. 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы соответст-

вуют ФГОС НОО. 

Учебный план образовательных организаций, реализующих ООП НОО, фиксирует 

общий объѐм нагрузки, максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439310&date=30.04.2023&dst=100014&field=134
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структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение 

по классам и учебным предметам. 

Учебный план НОО определяет общие рамки принимаемых решений при отборе 

учебного материала, формировании перечня результатов образования и организации обра-

зовательной деятельности. 

Содержание образования при получении начального общего образования реализу-

ется преимущественно за счѐт учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие 

мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

Вариативность содержания образовательных программ начального общего образо-

вания реализуется через возможность формирования программ начального общего обра-

зования различного уровня сложности и направленности с учетом образовательных по-

требностей и способностей обучающихся. 

Федеральный учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Объѐм обязательной части программы начального общего образования составляет 

80%, а объѐм части, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, 

предлагаемого образовательной организацией, – 20% от общего объѐма. 

Обязательная часть федерального учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во 

всех имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, реали-

зующих ООП НОО, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обу-

чения. 

Расписание учебных занятий составляется с учѐтом дневной и недельной динамики 

умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной неде-

ли, при этом объѐм максимально допустимой нагрузки в течение дня должен соответство-

вать действующим санитарным правилам и нормативам. 

Образовательная организация самостоятельна в организации образовательной дея-

тельности (урочной и внеурочной), в выборе видов деятельности по каждому предмету 

(проектная деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и другое). Во 

время занятий необходим перерыв для гимнастики не менее 2 минут. 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых ре-

зультатов освоения программы начального общего образования с учѐтом обязательных 

для изучения учебных предметов. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводи-

мое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, 

может быть использовано на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдель-

ных учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей по выбору родителей (закон-

ных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматриваю-

щих углублѐнное изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных инте-

ресов обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также 

учитывающих этнокультурные интересы. 

Коррекционная работа осуществляется во внеурочное время в объеме не менее 5 ча-

сов (пункт 3.4.16 Санитарно-эпидемиологических требований). 

Программа коррекционной работы разрабатывается МОУ СОШ № 5 имени 63-го Уг-

личского пехотного полка в зависимости от особых образовательных потребностей обу-

чающихся. 

В 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 ча-

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=371594&date=30.04.2023&dst=100471&field=134
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са в неделю на каждого обучающегося. 

При реализации данной федеральной адаптированной образовательной программы 

для обучающихся с создаются специальные условия, обеспечивающие освоение обучаю-

щимися содержания образовательной программы в полном объеме с учетом их особых 

образовательных потребностей и особенностей здоровья. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов ос-

воения программы начального общего образования с учѐтом выбора участниками образо-

вательных отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, предлагаемо-

го образовательной организацией. Осуществляется в формах, отличных от урочной (экс-

курсии, походы, соревнования, посещения театров, музеев, проведение общественно-

полезных практик и иные формы). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъ-

емлемой частью образовательной деятельности в образовательной организации. Образо-

вательные организации предоставляют обучающимся возможность выбора широкого 

спектра занятий, направленных на развитие обучающихся. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и вне-

урочной деятельности при реализации АООП НОО определяет организация, осуществ-

ляющая образовательную деятельность. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся 

могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного 

обучения, в пределах осваиваемой программы начального общего образования в порядке, 

установленном локальными нормативными актами образовательной организации. Реали-

зация индивидуальных учебных планов, программ сопровождается тьюторской поддерж-

кой. 

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объѐмов финансирования, направляемых на реализацию АОП НОО. 

В качестве учебного плана НОО МОУ СОШ №5 имени 63-го Угличского пехотно-

го полка, в которой обучение ведѐтся на русском языке (5-дневная учебная неделя), вы-

бран Федеральный учебный план Вариант 1. 

 

Вариант 1 

Федеральный учебный план начального общего образования 

(5-дневная учебная неделя) 

Предметные об-

ласти 

Учебные предметы/ 

классы 

Количество часов в неделю  

Всего I II III IV 

Обязательная часть  

Русский язык  

и литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный 

язык 
Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика  

и информатика 
Математика 4 4 4 4 16 
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Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религи-

озных культур  

и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

– – – 1 1 

Искусство 

Изобразительное ис-

кусство 
1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Труд (технология) 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 
Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого: 20 22 22 23 87 

Часть, формируемая участниками обра-

зовательных отношений 
1 1 1 0 3 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Всего часов 693 782 782 782 3039 

Максимально допустимая недельная на-

грузка, предусмотренная действующими 

санитарными правилами и гигиениче-

скими нормативами 

21 23 23 23 90 

 
 

Учебный план адаптированной основной общеобразовательной программы началь-

ного общего образования для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

(вариант 5.1) 

 

Предметные области 
Учебные предметы 

 

Количество часов в 

неделю 
Формы 

промежуточной 

аттестации 
1 2 3 4 

Русский язык и литера-

турное чтение 
Русский язык 5 5 5 5 

1 кл. – списыва-

ние с граммати-

ческим заданием 

2-3кл.–

контрольный 

диктант с грам-

матическим за-

данием 

4 кл. - работа с 

деформирован-

ным текстом 
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Учебный план начального общего образования муниципального общеобразователь-

ного учреждения средней общеобразовательной школы №5 имени 63-го Угличского пе-

хотного полка (далее - учебный план) для 1-4 классов, реализующих основную образова-

тельную программу начального общего образования, соответствующую ФГОС НОО (при-

каз Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утвер-

ждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»), фиксирует общий объѐм нагрузки, максимальный объѐм аудиторной на-

грузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное 

Литературное чтение 4 4 4 4 
контрольная 

работа 

Иностранный язык 

Иностранный язык 

 2 2 2 

2-4 кл.- 

контрольная 

работа 

Математика и 

информатика 

 

Математика 
4 4 4 4 

комбинированна

я работа 

Обществознание и естест-

вознание (Окружающий 

мир) Окружающий мир 

2 2 2 2 
контрольная 

работа 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных куль-

тур и светской этики
 - - – 1 собеседование 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 
контрольная 

работа 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 
контрольная 

работа 

Технология  Труд (технология) 
1 1 1 1 

контрольная 

работа 

Физическая культура Физическая культура 
3 3 3 2 тестирование 

Обязательная учебная нагрузка на обучающегося 21 23 23 23  

Максимальная учебная нагрузка  21 23 23 23  

Внеурочная деятельность  
10 10 10 10  

Максимальная  нагрузка  
31 33 33 33  

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-

развивающую область): 
10 10 10 10  

Коррекционно-развивающая область: 

- развитие речи 

-индивидуальные и подгрупповые логопедические заня-

тия 

-восполнение образовательных дефицитов 

- ритмика 

1 

2 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

 

Направления внеурочной деятельности 

- «Театральный балаганчик» 

- «Хочу всѐ знать» 

- «Музыкальная капель» 

- Робототехника 

- «Ход конѐм» 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

Всего  
31 33 33 33  
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время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план является частью адаптированной основной общеобразовательной 

программы муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразова-

тельной школы №5 имени 63-го Угличского пехотного полка, разработанной в соответст-

вии с ФГОС начального общего образования, с учетом Федеральной адаптированной ос-

новной общеобразовательной программы начального общего образования, и обеспечивает 

выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 и гигиенических 

нормативов и требований СанПиН 1.2.3685-21. 

Учебный год в МОУ СОШ №5 имени 63-го Угличского пехотного полка начинается 

02.09.2024 и заканчивается 26.05.2025.  

Продолжительность учебного года в 1 классе - 33 учебные недели во 2-4 классах – 

34 учебных недели.  

Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю составляет в 1 

классе - 21 час, во 2 – 4 классах – 23 часа. 

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. 

 для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков. 

Распределение учебной нагрузки в течение недели строится таким образом, чтобы 

наибольший ее объем приходился на вторник и (или) среду. На эти дни в расписание уро-

ков включаются предметы, соответствующие наивысшему баллу по шкале трудности либо 

со средним баллом и наименьшим баллом по шкале трудности, но в большем количестве, 

чем в остальные дни недели.  

Изложение нового материала, контрольные работы проводятся на 2 - 4-х уроках в 

середине учебной недели. Продолжительность урока (академический час) составляет 40 

минут, за исключением 1 класса. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований:  

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

смену; 

 использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сен-

тябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 

4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый). 

 Продолжительность выполнения домашних заданий составляет во 2-3 классах 

- 1,5 ч., в 4 классах - 2 ч. 

Образовательной организацией осуществляется координация и контроль объѐма до-

машнего задания учеников каждого класса по всем предметам в соответствии с Гигиени-

ческими нормативами. 

С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике предусмат-

ривается чередование периодов учебного времени, сессий и каникул. Продолжительность 

учебных периодов составляет в первом полугодии не более 8 учебных недель; во втором 

полугодии – не более 10 недель. Наиболее рациональным графиком является равномерное 

чередование периодов учебного времени и каникул. Продолжительность каникул должна 

составлять не менее 7 календарных дней. Продолжительность каникул в течение учебного 

года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для перво-

классников предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей чет-

верти. 

Учебные занятия для учащихся 2-4 классов проводятся по пятитидневной учебной 

неделе. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет 
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состав учебных предметов обязательных предметных областей. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводи-

мое на данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, может быть использовано: на проведение учебных занятий, обеспечиваю-

щих различные интересы обучающихся. 

Для развития двигательной активности школьников и обучения их основам здорово-

го образа жизни, а также приобщения учеников к самостоятельным занятиям спортом 1 

час из части, формируемой участниками образовательного процесса, выделен на 3-й час 

физической культуры в 1-3 классах. Третий час физкультуры в 4 классах реализуется в 

МОУ СОШ №5 имени 63-го Угличского пехотного полка за счет часов внеурочной дея-

тельности и (или) за счѐт посещения обучающимися спортивных секций, школьных спор-

тивных клубов, включая использование учебных модулей по видам спорта.  

В МОУ СОШ №5 имени 63-го Угличского пехотного полка языком обучения явля-

ется русский язык. 

При изучении предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» 

выбор одного из учебных модулей осуществляются по заявлению родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Изучение английского языка во 2-х классах осуществляется по подгруппам в связи с 

большим количественным составом классов.  

Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки качества ос-

воения обучающимися части содержания(четвертное оценивание) или всего объема учеб-

ной дисциплины за учебный год (годовое оценивание). 

Промежуточная/годовая аттестация обучающихся за четверть осуществляется в со-

ответствии с календарным учебным графиком. Формы и порядок проведения промежу-

точной аттестации определяются «Положением о формах, периодичности и порядке те-

кущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МОУ СОШ 

№5 имени 63-го Угличского пехотного полка». 

Все предметы обязательной части учебного плана оцениваются по четвертям. Оце-

нивание младших школьников в течение первого года обучения осуществляются в форме 

словесных качественных оценок на критериальной основе, в форме письменных заключе-

ний учителя, по итогам проверки самостоятельных работ. 

Во внеурочную область учебного плана включаются коррекционно-развивающие за-

нятия по программе коррекционной работы в объеме 5 часов в неделю на одного обучаю-

щегося с ЗПР (пункт 3.4.16. Санитарно-эпидемиологических требований): индивидуаль-

ные и подгрупповые логопедические занятия, восполнение образовательных дефицитов, 

ритмика, развитие речи. 

Освоение основных образовательных программ начального общего образования за-

вершается итоговой аттестацией. Нормативный срок освоения ООП НОО составляет 4 го-

да. 

План внеурочной деятельности определяет формы организации и объѐм внеуроч-

ной деятельности для обучающихся при освоении ими программы начального общего об-

разования (до 1320 академических часов за четыре года обучения) с учѐтом образователь-

ных потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей (законных представите-

лей) несовершеннолетних обучающихся, возможностей образовательной организации. В 

учебный план АООП НОО МОУ СОШ №5 имени 63-го Угличского пехотного полка 

включены следующие курсы внеурочной деятельности: «Театральный балаганчик», «Хочу 

всѐ знать», «Музыкальная капель», робототехника, «Ход конем», «Чтение. Работа с текстом». 
Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлена 

на достижение планируемых результатов освоения программы начального общего образо-

вания с учѐтом выбора участниками образовательных отношений учебных курсов вне-

урочной деятельности из перечня, предлагаемого образовательной организацией. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=371594&date=30.04.2023&dst=100471&field=134
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Содержание данных занятий должно формироваться с учѐтом пожеланий обучаю-

щихся и их родителей (законных представителей) и осуществляться посредством различ-

ных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, хо-

ровые студии, секции, круглые столы, конференции, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

спортивные клубы, общественно полезные практики и другое. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся школа использует  воз-

можности организаций дополнительного образования (учреждения культуры, спорта). В 

целях организации внеурочной деятельности образовательная организация может заклю-

чать договоры с учреждениями дополнительного образования. 

 

4.2. Календарный учебный график.  

Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным четвер-

тям.  

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

составляет 34 недели, в 1 классе – 33 недели. 

Учебный год в образовательной организации начинается 2 сентября, заканчивается 

26 мая. 

Продолжительность учебных четвертей составляет: I четверть – 8 учебных недель 

(для 1-4 классов); II четверть – 8 учебных недель (для 1-4 классов); III четверть – 10 учеб-

ных недель (для 2-4 классов), 9 учебных недель (для 1 классов); IV четверть – 8 учебных 

недель (для 1-4 классов). 

Продолжительность каникул составляет:  

по окончании I четверти (осенние каникулы) – 10 календарных дней (для 1-4 клас-

сов);  

по окончании II четверти (зимние каникулы) – 11 календарных дней (для 1-4 клас-

сов);  

дополнительные каникулы – 10 календарных дней (для 1 классов);  

по окончании III четверти (весенние каникулы) – 9 календарных дней (для 1-4 

классов);  

по окончании учебного года (летние каникулы) –  97 дней. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, боль-

шой перемены (после 2 или 3 урока) – 20-30 минут. Вместо одной большой перемены до-

пускается после 2 и 3 уроков устанавливать две перемены по 20 минут каждая. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью долж-

на составлять не менее 20-30 минут, за исключением обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья, обучение которых осуществляется по специальной индивидуаль-

ной программе развития. 

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

Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного образования 

планируют на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом фа-

культативных (дополнительных) занятий и последним уроком необходимо организовы-

вать перерыв продолжительностью не менее 20 минут. 

Календарный учебный график образовательной организации составляется с учѐтом 

мнений участников образовательных отношений, региональных и этнокультурных тради-

ций, плановых мероприятий учреждений культуры региона и определяет чередование 

учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении об-

разования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам 

учебного года. 

 

Календарный учебный график для ООП начального общего образования по четвер-

тям на 2024/2025 учебный год при пятидневной учебной неделе 
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1. Даты начала и окончания учебного года: 
1.1. Дата начала учебного года: 02 сентября 2024 года 

1.2. Дата окончания учебного года: 26 мая 2025 года 

 

2. Периоды образовательной деятельности: 

2.1. Продолжительность учебного года:  

1-е классы – 33 недели 

2-4 классы – 34 недели 

 

2.2. Продолжительность учебных периодов по четвертям в учебных неделях 

1-е классы: 

Учебный период Дата Продолжительность, 

количество учебных 

недель 
Начало Окончание 

I четверть 02.09.2024 25.10.2024 8 недель  

II четверть 05.11.2024 28.12.2024 8 недель 

III четверть 09.01.2025 21.03.2025 9 недель 

IV четверть 31.03.2025 26.05.2025 8 недель 

Итого в учебном году 33 недели 

 

2-4-е классы: 

Учебный период Дата Продолжительность 

Начало Окончание 

I четверть 02.09.2024 25.10.2024 8 недель  

II четверть 05.11.2024 28.12.2024 8 недель 

III четверть 09.01.2025 21.03.2025 10 недель 

IV четверть 31.03.2025 26.05.2025 8 недель 

Итого в учебном году 34 недели 

 

3. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

1-е классы: 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул 

Праздничные дни 

Начало Окончание 

Осенние каникулы 26.10.2024 04.11.2024 10 дней 04.11.2024 

07.01.2025 

08.01.2025 

24.02.2025 

10.03.2025 

01.05.2025 

02.05.2025 

09.05.2025 

Зимние каникулы 29.12.2024 08.01.2025 11 дней 

Дополнительные 

каникулы для 1 

классов 

15.02.2025 24.02.2025 10 дней 

Весенние 

каникулы 

22.03.2025 30.03.2025 9 дней 

Летние каникулы 27.05.2025 31.08.2025 97 дней 

 

2-4-е классы 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул 

Праздничные дни 

Начало Окончание 

Осенние 

каникулы 

26.10.2024 04.11.2024 10 дней 04.11.2024 

07.01.2025 
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Зимние 

каникулы 

29.12.2024 08.01.2025 11 дней 08.01.2025 

24.02.2025 

10.03.2025 

01.05.2025 

02.05.2025 

09.05.2025 

Весенние 

каникулы 

22.03.2025 30.03.2025 9 дней 

Летние 

каникулы 

27.05.2025 31.08.2025 97 дней 

 

4. Сроки проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится без прекращения образовательной деятельности 

по предметам учебного плана с 7 апреля по 23 мая 2025 года. Предметы, по которым осу-

ществляется промежуточная аттестация, и формы проведения аттестации определены 

учебными планами на 2024–2025 учебный год. 

 

5. Дополнительные сведения. 

 

5.1. Режим работы образовательной организации. 

Период учебной деятельности 1–4-е классы 2–4-е классы 

Учебная неделя (дней) 5 дней 5 дней 

Урок (минут) 35 минут (I полугодие) 

40 минут (II полугодие) 
40 минут 

Перерыв (минут) 10–20 минут. 

динамическая пауза – 40 

минут 

10–20 минут 

Периодичность промежуточной 

аттестации 
1 раз в год 1 раз в год 

 

5.2. Расписание звонков и перемен 

1-е классы (I полугодие): 

Урок Продолжительность урока 
Продолжительность  

перемены 

1-й 8.00 – 8.40 – нет  
 

2-й 8.50 – 9.25 20 минут 

3-й 9.45 – 10.20 20 минут 

4-й 10.40 – 11.15 20 минут 

5-й 11.35 – 12.10 20 минут 

 

1 класс (II полугодие), 2-4-е классы: 

Урок Продолжительность урока 
Продолжительность  

перемены 

1-й 8.00 – 8.40 10 минут 

2-й 8.50 – 9.30 20 минут 

3-й 9.50 – 10.30 20 минут 

4-й 10.50 – 11.30 20 минут 
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5-й 11.50 – 12.30 20 минут 

6-й 12.50 – 13.30  

 

 

5.3. Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная  

деятельность 

Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя) 

в академических часах 

1-е классы 2-е классы 3-е классы 4-е классы 

Учебная деятельность 21 23 23 23 

Внеурочная деятельность Не более 10 часов 

 

4.3. Календарный план воспитательной работы. 

Календарный план воспитательной работы составлен на основе Федерального  ка-

лендарного плана воспитательной работы. 

План воспитательной работы может быть реализован в рамках урочной и внеуроч-

ной деятельности.  

Все мероприятия должны проводиться с учетом особенностей основной образова-

тельной программы, а также возрастных, физиологических и психоэмоциональных осо-

бенностей обучающихся. 

 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с 

терроризмом; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности. 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

25 октября: Международный день школьных библиотек; 

Третье воскресенье октября: День отца. 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства; 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей со-

трудников органов внутренних дел России; 

Последнее воскресенье ноября: День Матери; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов; 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации. 

Январь: 

25 января: День российского студенчества; 

27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, День 

освобождения Красной армией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освен-

цима) – День памяти жертв Холокоста. 
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Февраль: 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войскв Ста-

линградской битве; 

8 февраля: День российской науки; 

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией 

27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики; 

19 апреля: День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками 

в годы Великой Отечественной войны 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

1 июня: День защиты детей; 

6 июня: День русского языка; 

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби; 

27 июня: День молодежи. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

Вторая суббота августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

27 августа: День российского кино. 

 

Календарный план воспитательной работы 

на 2024/2025 учебный год 

 

Мероприятие Форма Ответственный 

Сентябрь 

1 сентября: День знаний 

Открытие первичного 

отделения РДДМ 

Общешкольная линейка Зам. директора по ВР 

Советник по 

воспитанию 

3 сентября: День окончания 

Второй мировой войны, 

День солидарности в борьбе 

с терроризмом. 

 

Общешкольное комплексное 

мероприятие «Кадетский 

костер» для 5-11 классов 

Руководитель МОО 

«Кадетское братство» 

Социальные партнеры 

«Безопасная дорога в 

школу» 

Урок-практикум Зам. директора по БЖД 

Неделя летнего чтения Тематические эрудиционы для 

5-11 классов 

ШМО гуманитарного 

цикла 

Школьный конкурс «Ученик Обновление школьной Доски Зам. директора по ВР 
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года- 2024» почета Классные руководители 

«Волонтер – это звучит 

гордо» 

Информационный семинар для 

8-9 классов 

Зам. директора по ВР 

Специалисты МЦ 

«Солнечный» 

Защита проектов в рамках 

школьного инициативного 

бюджетирования 

Проектная неделя Зам. директора по ВР 

Социально- психологическое 

тестирование 

Тестирование Зам. директора по ВР 

 



80 
 

  Октябрь 

1 октября: Международный 

день пожилых людей 

Праздничный концерт для 

ветеранов педагогического 

труда 

Педагог-организатор 

Учитель музыки 

5 октября: День Учителя Ключевое общешкольное 

мероприятие 

ШМО гуманитарного 

цикла 

Советник по 

воспитанию 

30 октября: День памяти 

жертв политических 

репрессий 

День единых действий ШМО учителей истории 

и обществознания 

Единый день профилактики 

для 7-х классов 

Тематический «урок-вертушка» Социальный педагог 

Социальные партнеры 

Школьная спартакиада Первенство по настольному 

теннису 

Учителя физической 

культуры 

Школьная спартакиада Первенство по шашкам Педагог-организатор 

Школьная спартакиада Первенство по шахматам Учителя физической 

культуры 

«Подводим итоги четверти» Торжественная линейка Заместитель директора 

по ВР 

Ноябрь 

4 ноября: День народного 

единства 

День единых действий 

Тематические мероприятия в 

рамках пришкольного лагеря 

Советник по 

воспитанию 

Начальник лагеря 

День матери Комплексное мероприятие для 

1-6 классов 

Педагог-организатор 

Советник по 

воспитанию 

Единый день профилактики 

для 8-х классов 

Тематический «урок-вертушка» Социальный педагог 

Социальные партнеры 

«Анти-спид» Общешкольная акция 

Оформление наглядных 

материалов 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Школьная спартакиада Первенство по пулевой 

стрельбе 

Учителя физической 

культуры 

Декабрь 

3 декабря: Международный 

день инвалидов 

День единых действий Советник по 

воспитанию 

5 декабря: Битва за Москву, 

Международный день 

добровольцев 

День единых действий Советник по 

воспитанию 

6 декабря: День Александра 

Невского 

Оформление наглядного 

стендового материала 

Библиотекари 

9 декабря: День Героев 

Отечества 

Торжественное мероприятие 

«Посвящение в кадеты» 

Заместитель директора 

по ВР 

Руководитель МОО 

«Кадетское братство» 

10 декабря: День прав 

человека 

Оформление наглядного 

стендового материала 

Социальный педагог 

12 декабря: День 

Конституции Российской 

Федерации 

День единых действий Советник по 

воспитанию 
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27 декабря: День спасателя День единых действий Советник по 

воспитанию 

1 января: Новый год Ключевое общешкольное 

мероприятие 

Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Советник по 

воспитанию 

«Подводим итоги четверти» Торжественная линейка Заместитель директора 

по ВР 

Январь 

27 января: День снятия 

блокады Ленинграда 

День единых действий Советник по 

воспитанию 

Единый день профилактики 

для 6-х классов 

Тематический «урок-вертушка» Социальный педагог 

Социальные партнеры 

«Твоя профориентационная 

траектория» 

Индивидуальные беседы с 

выпускниками 9-х классов 

Администрация школы 

Школьная спартакиада Первенство по пионерболу 

 (7-8 класс) 

Учителя физической 

культуры 

Февраль 

2 февраля: День воинской 

славы России 

Военно-спортивная игра 

«Орленок» 

Учителя физической 

культуры 

8 февраля: День российской 

науки 

Тематическая неделя, 

посвященная Дню российской 

науки 

ШМО естественно-

математического цикла 

Руководитель центра 

«Точка роста» 

21 февраля: Международный 

день родного языка 

День единых действий Советник директора 

ШМО гуманитарного 

цикла 

23 февраля: День защитника 

Отечества 

Неделя мужества Руководитель МОО 

«Кадетское братство» 

ШМО учителей истории 

и эстетического цикла 

Единый день профилактики 

для 5-х классов 

Тематический «урок-вертушка» Социальный педагог 

Социальные партнеры 

Школьная спартакиада Первенство по волейболу 

 (9-11 класс) 

Учителя физической 

культуры 

Март 

8 марта: Международный 

женский день 

Ключевое общешкольное 

мероприятие 

Советник по 

воспитанию 

Классные руководители 

18 марта: День 

воссоединения Крыма с 

Россией 

Оформление информационного 

стенда, 

День единых действий 

Библиотекари 

Советник по 

воспитанию 

 

Единый день профилактики 

для 9-х классов 

Тематический «урок-вертушка» Социальный педагог 

Социальные партнеры 

Неделя детской книги Комплексное мероприятие Библиотекари 

«Подводим итоги четверти» Торжественная линейка Заместитель директора 

по ВР 

Апрель 

День здоровья Тематическая неделя, ШМО учителей 
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посвященная Дню здоровья гуманитарного цикла и 

физической культуры 
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12 апреля: День 

космонавтики 

День единых действий «65 лет 

со дня запуска СССР первого 

Искусственного спутника 

Земли» 

Советник по 

воспитанию 

 

Единый день профилактики 

для 4-х классов 

Тематический «урок-вертушка» Социальный педагог 

Социальные партнеры 

Школьная спартакиада Первенство по пионерболу 

 (5-6 класс) 

Учителя физической 

культуры 

Май 

1 мая: Праздник Весны и 

Труда 

Трудовой десант по уборке 

территории 

Заместитель директора 

по ВР, АХЧ 

9 мая: День Победы Ключевое общешкольное 

мероприятие 

Участие в Вахте памяти 

Диктант Победы 

Руководитель МОО 

«Кадетское братство» 

Советник по 

воспитанию 

Классные руководители 

24 мая: День славянской 

письменности и культуры 

День единых действий Советник по 

воспитанию 

Последний звонок Торжественный вечер Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Выпускной вечер в 4-х 

классах 

Торжественный вечер Заместитель директора 

по ВР 

Педагог-организатор 

Школьный фестиваль 

«Овация» 

Итоговая праздничная 

программа 

Заместитель директора 

по ВР 

Акция «Белый цветок» Благотворительная ярмарка Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Июнь 

1 июня: Международный 

день защиты детей 

Праздник, посвященный 

открытию пришкольного лагеря 

Начальник 

пришкольного лагеря 

Советник по 

воспитанию 

5 июня: День эколога Летний полевой выход  Руководитель МОО 

«Кадетское братство» 

Начальник 

пришкольного лагеря 

 

6 июня: Пушкинский день 

России 

Комплексное мероприятие для 

воспитанников пришкольного 

лагеря 

Начальник 

пришкольного лагеря 

Советник по 

воспитанию 

12 июня: День России Комплексное мероприятие для 

воспитанников пришкольного 

лагеря 

Советник по 

воспитанию 

22 июня: День памяти и 

скорби 

Организация почетного караула 

Участие в митинге, 

посвященном Дню Памяти и 

скорби 

Зам. директора по ВР 

Начальник 

пришкольного лагеря 

27 июня: День молодѐжи Торжественное вручение Зам. директора по ВР 
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аттестатов выпускникам 9 и 11 

классов 

Классные руководители 

Июль 

8 июля: День семьи, любви и 

верности 

Комплексное мероприятие для 

воспитанников пришкольного 

лагеря 

Начальник 

пришкольного лагеря, 

библиотека «Семейная» 

День города Комплексное мероприятие для 

воспитанников пришкольного 

лагеря 

Начальник 

пришкольного лагеря 

 

 

4.4. Характеристика условий реализации программы НОО 

Система условий реализации программы НОО, созданная в образовательной орга-

низации, направлена на: 

- достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы на-

чального общего образования, в т.ч. адаптированной; 

- развитие личности, еѐ способностей, удовлетворение образовательных потребно-

стей и интересов, самореализацию обучающихся, в т.ч. одарѐнных, через организацию 

урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно полез-

ную 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 предмет-

ных, мета- предметных и универсальных способов деятельности), включающей овладение 

ключевыми навыками, составляющими основу дальнейшего успешного образования и 

ориентацию в мире профессий; 

- формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающих-

ся, основ их гражданственности, российской гражданской идентичности; 

- индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реали-

зации индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной ра-

боты обучающихся при поддержке педагогических работников; 

- участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолет-

них обучающихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы 

начального общего образования и условий еѐ реализации, учитывающих особенности раз-

вития и возможности обучающихся; 

- включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды (класса, 

школы), формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реали-

зации социальных проектов и программ при поддержке педагогических работников; 

- формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной образователь-

ной, 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 т.ч. 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, за-

просов обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обу-

чающихся с учѐтом национальных и культурных особенностей субъекта Российской Фе-

дерации; 

- эффективное использование профессионального и творческого потенциала педа-
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гогических и руководящих работников организации, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

- эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современных ме-

ханизмов финансирования реализации программ начального общего образования. 

При реализации настоящей образовательной программы НОО в рамках сетевого 

взаимодействия используются ресурсы иных организаций, направленные на обеспечение 

качества условий реализации образовательной деятельности. 

 

4.5.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования  

Для реализации программы начального общего образования МОУ СОШ №5 уком-

плектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, связан-

ных с достижением целей и задач образовательной деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 

укомплектованность педагогическими, руководящими и иными работниками; 

уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной орга-

низации, участвующих в реализации основной образовательной программы и создании 

условий для еѐ разработки и реализации; 

непрерывность профессионального развития педагогических работников  

Укомплектованность педагогическими, руководящими и иными работниками ха-

рактеризируется замещением 100 % вакансий, имеющихся в соответствии с утверждѐн-

ным штатным расписанием. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников, участвующих в реали-

зации основной образовательной программы и создании условий для еѐ разработки и реа-

лизации, характеризуется наличием документов о присвоении квалификации, соответст-

вующей должностным обязанностям работника. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный пере-

чень должностных обязанностей работников, с учѐтом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников МОУ СОШ №5, 

служат квалификационные характеристики, указанные в квалификационных справочни-

ках, и  профессиональных стандартах . 

В основу должностных обязанностей положены представленные в профессиональ-

ном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» обоб-

щѐнные трудовые функции, которые могут быть поручены работнику, занимающему дан-

ную должность. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников ОО, участвующих в 

реализации основной образовательной программы и создании условий для еѐ разработки и 

реализации, характеризуется также результатами аттестации — квалификационными ка-

тегориями.  

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации»  (ст. 49) проводится в целях подтверждения 

их соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной дея-

тельности, с учѐтом желания педагогических работников в целях установления квалифи-

кационной категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях под-

тверждения их соответствия занимаемым должностям осуществляется не реже одного 

раза в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационной ко-

миссией школы.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педа-

гогических работников осуществляется в соответствии с  Приказом Министерства про-

свещения Российской Федерации № 713 от 11 декабря 2020 г. «Об особенностях атте-

стации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

http://coikko.ru/uploads/files/prikminpros2020.pdf
http://coikko.ru/uploads/files/prikminpros2020.pdf
http://coikko.ru/uploads/files/prikminpros2020.pdf
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деятельность». 

Информация об уровне квалификации педагогических и иных работников, участ-

вующих в реализации настоящей основной образовательной программы и создании усло-

вий для еѐ разработки и реализации: 

МОУ СОШ №5 укомплектована вспомогательным персоналом, обеспечивающим 

создание и сохранение условий материально-технических и информационно-

методических условий реализации основной образовательной программы.  

Уровень квалификации педагогических и иных работников, участвующих в реали-

зации настоящей основной образовательной программы и создании условий для ее 

разработки и реализации: 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических ра-

ботников. Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточ-

ного кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение адекват-

ности системы непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в 

системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников 

МОУ СОШ №5, участвующих в разработке и реализации основной образовательной про-

граммы начального общего образования, характеризуется долей работников, повышаю-

щих квалификацию не реже 1 раза в 3 года. 

При этом могут быть использованы различные образовательные организации, 

имеющие соответствующую лицензию. 

В ходе реализации основной образовательной программы предполагается оценка 

качества и результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции 

их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС начального общего образования: 

обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

освоение системы требований к структуре основной образовательной про-

граммы, результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 

овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресур-

сами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС начального общего обра-

зования. 

Категория работни-

ков 

Подтверждение уровня 

квалификации докумен-

тами об образовании (про-

фессиональной переподго-

товке) (%) 

Подтверждение уровня квалифика-

ции результатами аттестации 

  
Соответствие 

занимаемой 

должности (%) 

Квалификационная 

категория (%) 

Педагогические ра-

ботники 

100% 24% 62% 

Руководящие работни-

ки 

100% 100%  

Иные работники 
100% - 100% 
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Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного 

уровня педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, является система методиче-

ской работы, обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реа-

лизации требований ФГОС начального общего образования.  

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических ра-

ботников. 

Доля работников, повышающих квалификацию не реже одного раза в три года, - 100%. 

 

№ Методическая тема 

Раздел образова-

тельной програм-

мы, связанный с 

методической те-

мой 

ФИО педагога, разрабатываю-

щего методическую тему 

1.  

Формирование функциональ-

ной грамотности младших 

школьников через организа-

цию внеурочной деятельности 

Содержательный 

раздел основной об-

разовательной про-

граммы НОО 

АгеенкоСветланаНиколаевна 

2.  Развитие функциональной 

грамотности на уроках мате-

матики 

Содержательный 

раздел основной об-

разовательной про-

граммы НОО 

Васильева Ирина Рафаиловна 

3.  Использование приѐмов, спо-

собствующих осмысленному 

скорочтению 

Содержательный 

раздел основной об-

разовательной про-

граммы НОО 

ГлузгалЛюбовьПавловна 

4.  Использование квест-

технологий на уроках. 

Содержательный 

раздел основной об-

разовательной про-

граммы НОО 

ЗадворноваКсенияЮрьевна 

5.  Смешанноеобучение. Содержательный 

раздел основной об-

разовательной про-

граммы НОО 

КолгуринаЮлияВикторовна 

6.  Система оценивания детей с 

дисграфией и дислексией. 

Содержательный 

раздел основной об-

разовательной про-

граммы НОО 

КоньковаАннаМихайловна 

7.  Смешанноеобучение. Содержательный 

раздел основной об-

разовательной про-

граммы НОО 

КолотиловаСветланаАнатольевна 

8.  Как слова влияют на нашу 

жизнь? 

Содержательный 

раздел основной об-

разовательной про-

граммы НОО 

КузнецоваНатальяИгоревна 

 

9.  Коррекция почерка у перво-

классников с помощью ней-

ропсихологических игр 

Содержательный 

раздел основной об-

разовательной про-

граммы НОО 

ЛѐзоваВикторияАлександровна 

10.  Формирование компьютерной 

грамотности у младших  

школьников 

Содержательный 

раздел основной об-

разовательной про-

граммы НОО 

ЛьвоваАнастасияАлександровна 

11.   Содержательный 

раздел основной об-

разовательной про-

граммы НОО 

МалковаАлевтинаГеннадьевна 

 

12.  Использование сингапурской 

технологии на уроках в на-

чальной школе. 

Содержательный 

раздел основной об-

разовательной про-

граммы НОО 

МалышеваЕленаВикторовна 

 

13.  Формирующее оценивание чи-

тательской и математической 

грамотности как компонентов 

функциональной грамотности. 

Содержательный 

раздел основной об-

разовательной про-

граммы НОО 

МешковаВераАнатольевна 
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14.  Адаптивная физическая куль-

тура с детьми с ограниченны-

ми возможностями здоровья. 

Содержательный 

раздел основной об-

разовательной про-

граммы НОО 

МельниковаНаталияВалерьевна 

15.   Содержательный 

раздел основной об-

разовательной про-

граммы НОО 

НегодаеваЮлияВячеславовна 

16.  Формы и приѐмы безотметоч-

ного оценивания в 1 классе. 

Содержательный 

раздел основной об-

разовательной про-

граммы НОО 

РумянцеваПолинаНиколаевна 

 

17.  Формирование естественно-

научной грамотности через 

применение технологии интег-

рированных и разноуровневых 

уроков 

Содержательный 

раздел основной об-

разовательной про-

граммы НОО 

СатюковаНаталияВладимировна 

18.  Интеграционные возможности 

физики и других естественных 

наук. 

Содержательный 

раздел основной об-

разовательной про-

граммы НОО 

СальковаОльгаАлександровна 

19.  Формирование и развитие 

функциональной грамотности 

на уроках физической культу-

ры  у обучающихся   началь-

ной школьного звена, как один 

из способов повышения каче-

ства обучения. 

Содержательный 

раздел основной об-

разовательной про-

граммы НОО 

СмирноваМарианнаВальдемаровна 

20.  Мультфильмы как способ ес-

тественного   языкового по-

гружения на уроках англий-

ского языка. 

Содержательный 

раздел основной об-

разовательной про-

граммы НОО 

ТокарьЕленаИвановна 

21.  Развитие зрительно-

вербальных функций перво-

классников с помощью ней-

ропсихологических средств. 

Содержательный 

раздел основной об-

разовательной про-

граммы НОО 

ТкаленкоОльгаПавловна 

 

22.  Коррекция почерка у перво-

классников с помощью ней-

ропсихологических игр. 

Содержательный 

раздел основной об-

разовательной про-

граммы НОО 

ШаховаАннаСергеевна 

 

 

4.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования  

Психолого-педагогические условия, созданные в образовательной организации, 

обеспечивают исполнение требований ФГОС НОО к психолого-педагогическим условиям 

реализации основной образовательной программы начального общего образования,  в ча-

стности: 

1) обеспечивают преемственность содержания и форм организации образователь-

ной деятельности при реализации образовательных программ начального, основного и 

среднего общего образования; 

2) способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к условиям 

МОУ СОШ №5 с учѐтом специфики их возрастного психофизиологического развития, 

включая особенности адаптации к социальной среде; 

3) способствуют формированию и развитию психолого-педагогической компетент-

ности работников школы и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся; 

4) обеспечивают профилактику формирования у обучающихся девиантных форм 

поведения, агрессии и повышенной тревожности. 

В МОУ СОШ №5 психолого-педагогическое сопровождение  реализации програм-

мы начального общего образования осуществляется квалифицированными специалиста-

ми: 

педагогом-психологом;  

учителем-логопедом;  

социальным педагогом. 

В процессе реализации основной образовательной программы начального общего 

образования МОУ СОШ №5 обеспечивается психолого-педагогическое сопровождение 

участников образовательных отношений посредством системной деятельности и отдель-



89 
 

ных мероприятий, обеспечивающих: 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех 

участников образовательных отношений; 

сохранение и укрепление психологического благополучия и психического 

здоровья обучающихся; 

поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учѐтом осо-

бенностей когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, под-

держка и сопровождение одарѐнных детей; 

создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

формирование психологической культуры поведения в информационной сре-

де; 

развитие психологической культуры в области использования ИКТ. 

В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется ин-

дивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников образователь-

ных отношений, в том числе: 

обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного общего 

образования, развитии и социальной адаптации; 

обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одарѐнных; 

обучающихся с ОВЗ; 

педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образовательной ор-

ганизации, обеспечивающих реализацию программы начального общего образования; 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений 

реализуется диверсифицировано, на уровне школы, классов, групп, а также на индивиду-

альном уровне. 

В процессе реализации основной образовательной программы используются такие 

формы психолого-педагогического сопровождения, как: 

- диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая может проводиться на этапе перехода обучающегося на следующий уровень обра-

зования и в конце каждого учебного года (Анализ изучения готовности первоклассников к 

обучению в школе, изучение уровня готовности учащихся 4 - х классов к переходу в ос-

новную  школу,диагностика адаптации пятиклассников на этапе перехода из начальной 

школы в среднее звено) 

- консультирование педагогов и родителей (законных представителей), которое 

осуществляется педагогическим работником и психологом с учѐтом результатов диагно-

стики, а также администрацией образовательной организации. 

Консультации проводятся в кабинете психолога, очно и дистанционно. 

Продолжительность одной консультации по плану - 20  минут. 

Консультации ведутся по предварительной записи («Журнал  записи на консультации пе-

дагога-психолога») 

На консультацию приходят родители (законные представители) ребенка в следующих 

случаях: 

а) по своему желанию (запросу); 

б) по рекомендации (направлению) классного руководителя или другого педагога; 

в) по уведомлению педагога-психолога; 

В ходе консультации родители и педагог-психолог выясняют суть проблемы и совместно 
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намечают дальнейшие шаги по ее устранению. 

При необходимости индивидуальной  работы педагога-психолога  с ребенком родители 

выражают  свое письменное согласие на данный вид работы.   

Ученик  на  консультации педагога-психолога  с родителями не присутствует 

Профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная ра-

бота, осуществляется в течение всего учебного времени. 

 

4.5.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной про-

граммы начального общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального об-

щего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих го-

сударственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного начального 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в муници-

пальном  задании МОУ СОШ №5.  

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и  

объем  муниципальной  услуги, а также порядок ее оказания. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального об-

щего образования МОУ СОШ №5 осуществляется исходя из расходных обязательств на 

основе муниципального задания по оказанию образовательных услуг. Обеспечение госу-

дарственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного на-

чального общего образования в МОУ СОШ №5 осуществляется в соответствии с норма-

тивами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федера-

ции.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в 

год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной 

программы начального общего образования, включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

начального общего образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату ком-

мунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в 

сфере образования определяются по каждому виду и направленности образовательных 

программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы 

реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных усло-

вий получения образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного профес-

сионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий 

обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных преду-

смотренных законодательством особенностей организации и осуществления образова-

тельной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением образо-

вательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандарта-

ми, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено законодательством. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной организации. 

При реализации основной образовательной программы с привлечением ресурсов 

иных организаций, на условиях сетевого взаимодействия образовательная организация 

разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной организаци-

ей и организациями дополнительного образования детей, а также другими социальными 

партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в 

своих локальных нормативных актах.  

Взаимодействие осуществляется: 
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на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации образовательных 

программ на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным 

направлениям внеурочной деятельности на базе образовательной организации (организа-

ции дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

за счѐт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обес-

печивают реализацию для обучающихся образовательной организации широкого спектра 

программ внеурочной деятельности. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы, 

примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчѐты норма-

тивных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной програм-

мы разрабатываются в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»  (ст. 2, п. 10). 

Примерный расчѐт нормативных затрат оказания государственных услуг по реали-

зации образовательной программы начального общего образования соответствует норма-

тивным затратам, определѐнным Приказом Министерства просвещения Российской Фе-

дерации от 22 сентября 2021 г. № 662 «Об утверждении общих требований к определе-

нию нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профес-

сионального образования, дополнительного образования детей и взрослых, дополнитель-

ного профессионального образования для лиц, имеющих или получающих среднее про-

фессиональное образование, профессионального обучения, применяемых при расчѐте 

объѐма субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муници-

пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение ра-

бот) государственным (муниципальным) учреждением» (зарегистрирован Министерст-

вом юстиции Российской Федерации 15 ноября 2021 г., регистрационный № 65811). 

Примерный расчѐт нормативных затрат оказания государственных услуг по реали-

зации образовательной программы начального общего образования определяет норматив-

ные затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования), связанные с 

оказанием государственными (муниципальными) организациями, осуществляющими об-

разовательную деятельность, государственных услуг по реализации образовательных про-

грамм в  соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федера-

ции» (ст. 2, п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в преде-

лах бюджетных ассигнований, предусмотренных образовательной организацией на оче-

редной финансовый год. 

 

4.5.4. Информационно-методические условия реализации  программы 

начального общего образования. 

Информационно-образовательная среда как условие реализации программы 

начального общего образования. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО реализация программы начального 

общего образования обеспечивается современной информационно-образовательной сре-

дой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) образовательной органи-

зации понимается открытая педагогическая система, включающая разнообразные инфор-

мационные образовательные ресурсы, современные информационно-коммуникационные 

технологии, способствующие реализации требований ФГОС.  

Основными компонентами ИОС МОУ СОШ №5 являются: 

учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на языках обучения, 

определѐнных учредителем образовательной организации; 
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учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, печатные средства надле-

жащего качества демонстрационные и раздаточные, экранно-звуковые средства, мульти-

медийные средства);  

фонд дополнительной литературы (детская художественная и научно-популярная 

литература, справочно-библиографические и периодические издания). 

Информация об оснащении учебных кабинетов 

Оснащениеучебныхкабинетов Количество 

Компьютеров всего/в кабинете информатики  

Наличие компьютеров с выходом в Интернет  

Ноутбуков  

Принтеров  

Многофункциональныхустройств  

Копировальныеаппараты  

сканер  

Интерактивныедоски  

проектор  

планшеты  

Информационно-коммуникационные средства и технологии обеспечивают:  

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов обучения при 

реализации требований ФГОС НОО; 

формирование функциональной грамотности; 

доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, курсов вне-

урочной деятельности; 

доступ к электронным образовательным источникам, указанным в рабочих про-

граммах учебных предметов, с целью поиска и получения информации (учебной и худо-

жественной литературе, коллекциям медиаресурсов на съѐмных дисках, контролируемым 

ресурсам локальной сети и Интернета);  

организацию учебной и внеурочной деятельности, реализация которых предусмот-

рена с применением электронного обучения, с использованием электронных пособий 

(обучающих компьютерных игр, тренажѐров, моделей с цифровым управлением и обрат-

ной связью);  

реализацию индивидуальных образовательных планов, осуществление самостоя-

тельной образовательной деятельности обучающихся при поддержке педагогических ра-

ботников; 

включение обучающихся в проектно-конструкторскую и поисково-

исследовательскую деятельность; 

проведение наблюдений и опытов, в том числе с использованием специального и 

цифрового оборудования; 

фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса; 

проведение массовых мероприятий, досуга с просмотром видеоматериалов, органи-

зацию театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием и освещением; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе син-

хронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством локальной сети и Интернета; 

формирование и хранение электронного портфолио обучающегося. 

При работе в ИОС должны соблюдаться правила информационной безопасности 

при осуществлении коммуникации в школьных сообществах и мессенджерах, поиске, 

анализе и использовании информации в соответствии с учебной задачей, предоставлении 

персональных данных пользователей локальной сети и Интернета.  

В МОУ СОШ №5 определяются необходимые меры и сроки по формированию 
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компонентов ИОС для реализации принятых рабочих программ начального общего обра-

зования в соответствии с требованиями ФГОС НОО. Создание в школе информационно-

образовательной среды может осуществляется по следующим параметрам: 

 

№ п/п Компоненты ИОС  
Наличие ком-

понентов ИОС 

Сроки создания условий в соответ-

ствии с требованиями ФГОС НОО 

I Учебники по всем 

учебным предме-

там на языках обу-

чения, определѐн-

ных учредителем 

образовательной 

организации 

+ 2022-2026 гг. 

II Учебно-

наглядные пособия 

+ 2022-2026 гг. 

III Технические 

средства, обеспе-

чивающие функ-

ционирование ИОС 

+ 2022-2026 гг. 

IV Программные ин-

струменты, обеспе-

чивающие функ-

ционирование ИОС 

+ 2022-2026 гг. 

V Служба техниче-

ской поддержки 

+ 2022-2026 гг. 

 

Требования к учебно-методическому обеспечению МОУ СОШ №5 включают: 

параметры комплектности оснащения образовательной организации; 

параметры качества обеспечения образовательной деятельности. 

 

4.5.5. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

Материально-техническая база МОУ СОШ №5 обеспечивает: 

возможность достижения обучающимися результатов освоения программы началь-

ного общего образования;  

безопасность и комфортность организации учебного процесса; 

соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов; 

возможность для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры организации. 

В школе  разработаны и закреплены локальным актами перечни оснащения и обо-

рудования, обеспечивающие учебный процесс. 

Критериальными источниками оценки материально-технических условий обра-

зовательной деятельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные требования 

и условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждѐнного 

постановлением Правительства Российской Федерации 28 октября 2013 г. № 966, а так-

же соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе:  
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СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям вос-

питания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодѐжи», утверждѐнные постанов-

лением Главного санитарного врача Российской Федерации № 2 от 28 сентября 2020 г.; 

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

пасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утверждѐнные 

постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации № 2 от 28 января 

2021 г. 

перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих го-

сударственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (в соответствии с действующим Приказом Мини-

стерства просвещения РФ); 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 г. № 465 

«Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего об-

разования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого при осна-

щении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содейст-

вию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребно-

сти) новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его формирования и 

требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения од-

ного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания» (зарегистри-

рован 25.12.2019 № 56982); 

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (Соб-

рание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2021, № 1, ст. 58). 

В зональную структуру МОУ СОШ №5 имени 63-го Угличского пехотного полка 

включены: 

входная зона; 

учебные классы с рабочими местами обучающихся и педагогических работников; 

учебные кабинеты, мастерские для занятий технологией, музыкой, изобразитель-

ным искусством, иностранными языками; 

библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой, читальным залом; 

спортивные сооружения (зал, стадион, спортивная площадка); 

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

щи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания; 

административные помещения; 

гардеробы, санузлы; 

участки (территории) с целесообразным набором оснащѐнных зон. 

Состав и площади учебных помещений предоставляют условия для: 

начального общего образования согласно избранным направлениям учебного плана 

в соответствии с ФГОС НОО; 

организации режима труда и отдыха участников образовательного процесса; 

размещения в классах и кабинетах необходимых комплектов специализированной 

мебели и учебного оборудования, отвечающих специфике учебно-воспитательного про-

цесса по данному предмету или циклу учебных дисциплин. 

В основной комплект школьной мебели и оборудования входят: 

доска классная; 

стол учителя; 

стул учителя (приставной); 

стол ученический (регулируемый по высоте); 

стул ученический (регулируемый по высоте); 

шкаф для хранения учебных пособий; 

стеллаж демонстрационный; 

стеллаж/шкаф для хранения личных вещей с индивидуальными ячейками. 
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Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям 

учебного назначения, максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют сер-

тификаты соответствия принятой категории разработанного стандарта (регламента). 

В основной комплект технических средств входят:  

компьютер/ноутбук учителя с периферией; 

многофункциональное устройство/принтер, сканер, ксерокс; 

сетевой фильтр; 

документ-камера. 

Учебные классы и кабинеты включают следующие зоны: 

рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемого ос-

нащения; 

рабочую зону обучающихся с местом для размещения личных вещей; 

пространство для размещения и хранения учебного оборудования. 

Организация зональной структуры отвечает педагогическим и эргономическим 

требованиям, комфортности и безопасности образовательного процесса. 

Комплекты оснащения классов, учебных кабинетов, иных помещений и зон вне-

урочной деятельности формируются в соответствии со спецификой образовательной ор-

ганизации и включают учебно-наглядные пособия, сопровождающиеся инструктивно-

методическими материалами по использованию их в образовательной деятельности в со-

ответствии с реализуемой рабочей программой. 

 

Материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процес-

са 

 

Наименованиеоборудования Количество 

Учебныекабинеты 29 

Спортивныйзал 1 

Столярная и слесарнаямастерские 1 

Кабинеттехнологиидлядевочек 1 

Медицинскийкабинет 1 

Столовая 1 

Лабораторное оборудование в кабинетах  хи-

мии, физики, биологии  

частично 

Оборудование помещений для хранения и 

приготовления пищи 

1 

Наличие помещений для организации вне-

урочной деятельности 

2 

 

 

На основе СанПиНов оценивается наличие и размещение помещений, необходимо-

го набора зон (для осуществления образовательной деятельности, активной деятельности 

и отдыха, хозяйственной деятельности, организации питания), их площади, освещѐнность, 

воздушно-тепловой режим, обеспечивающие безопасность и комфортность организации 

учебно-воспитательного процесса.  

Комплектование классов и учебных кабинетов формируется с учѐтом: 

возрастных и индивидуальных психологических особенностей обучающихся;  

ориентации на достижение личностных, метапредметных и предметных результа-

тов обучения; 
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необходимости и достаточности; 

универсальности, возможности применения одних и тех же средств обучения для 

решения комплекса задач. 

Интегрированным результатом выполнения условий реализации программы на-

чального общего образования должно быть создание комфортной развивающей образова-

тельной среды по отношению к обучающимся и педагогическим работникам: 

обеспечивающей получение качественного начального общего образования, его 

доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, воспитание обучающихся; 

гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, психического 

здоровья и социального благополучия обучающихся. 

4.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Условия реализации основной образовательной программы: 

соответствие требованиям ФГОС; 

гарантия сохранности и укрепления физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся;  

обеспечение достижения планируемых результатов освоения примерной основной 

образовательной программы; 

учѐт особенностей образовательной организации, еѐ организационной структуры, 

запросов участников образовательного процесса; 

предоставление возможности взаимодействия с социальными партнѐрами, исполь-

зования ресурсов социума. 

Раздел «Условия реализации программ начального общего образования» содержит: 

описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-

технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с це-

лями и приоритетами образовательной организации при реализации учебного плана; 

перечень механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий реализа-

ции требований ФГОС; 

сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы усло-

вий реализации требований ФГОС; 

систему мониторинга и оценки условий реализации требований ФГОС. 

Описание системы условий реализации образовательной программы должно бази-

руется на результатах проведѐнной в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической деятельности, включающей: 

анализ имеющихся условий и ресурсов реализации образовательной программы 

начального общего образования; 

установление степени соответствия условий и ресурсов образовательной организа-

ции требованиям ФГОС, а также целям и задачам образовательной программы образова-

тельной организации, сформированным с учѐтом потребностей всех участников образова-

тельной деятельности; 

выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

разработку механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий для 

реализации требований ФГОС с привлечением всех участников образовательной деятель-

ности и возможных партнѐров; 

разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы ус-

ловий для реализации требований ФГОС; 

разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежу-

точных этапов сетевого графика (дорожной карты). 

 
 


