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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее – АООП) 

начального общего образования (далее – НОО) обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

(далее – ТНР) – это образовательная программа, адаптированная для обучения детей с ТНР с 

учетом особенностей их психофизического и речевого развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ТНР МБОУ СОШ №12 разработана в соответствии с нормативно 

– правовыми документами: 

 Конституция РФ 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. №279-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 286 ―Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования‖ 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья /Приказ МО и Н РФ от 

19.12.2014 г. №1598 

 Приказа Минпросвещения России от 24.11.2022 № 1023 «Об утверждении 

федеральной адаптированной образовательной программы начального общего образования 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

 Действующими СанПиН  

1.1.1. Цель реализации АООП НОО обучающихся с ТНР 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ТНР направлена на формирование у них общей культуры, 

обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно-эстетическое, 

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

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

ценностями. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации МБОУ СОШ №12 

АООП НОО обучающихся с ТНР предусматривает решение следующих основных задач: 

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

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся с ТНР; 

 достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых установок, 

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

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося с ТНР, индивидуальными особенностями развития и 

состояния здоровья; 

 становление и развитие личности обучающегося с ТНР в еѐ индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 

трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

 создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ТНР; 

 обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 
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 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

 выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ТНР, через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с использованием 

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

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

 использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

 предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

 участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населѐнного пункта, района, города). 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию АООП НОО обучающихся с ТНР 

МБОУ СОШ №12 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ТНР положены следующие 

принципы: 

 принципы государственной политики Российской Федерации в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 

образования, адаптация системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся и воспитанников и др.);  

 принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

 принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

 принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий 

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

учетом особых образовательных потребностей; 

 онтогенетический принцип;  

 принцип комплексного подхода, использования в полном объеме реабилитационного 

потенциала с целью обеспечения образовательных и социальных потребностей 

обучающихся; 

 принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП НОО 

ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает 

непрерывность образования обучающихся с ТНР; 

 принцип целостности содержания образования. Содержание образования едино. В 

основе структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие 

«предметной области»; 

 принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися с ТНР всеми видами доступной им деятельности, способами и 

приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 

нормативным поведением;   
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 принцип переноса знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в 

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

обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире, в 

действительной жизни; трансформирование уровня полученных знаний в область 

жизнедеятельности;  

 принцип сотрудничества с семьей. 

В основу разработки АООП НОО обучающихся с ТНР заложены 

дифференцированный, деятельностный и системный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО обучающихся с ТНР 

предполагает учет особых образовательных потребностей этих обучающихся, которые 

определяются уровнем речевого развития, этиопатогенезом, характером нарушений 

формирования речевой функциональной системы и проявляются в неоднородности по 

возможностям освоения содержания образования.  

Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие содержания, 

предоставляя обучающимся с ТНР возможность реализовать индивидуальный потенциал 

развития; открывает широкие возможности для педагогического творчества, создания 

вариативных образовательных материалов, обеспечивающих пошаговую логопедическую 

коррекцию, развитие способности обучающихся самостоятельно решать учебно-

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

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития обучающихся с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с ТНР младшего школьного возраста определяется характером 

организации доступной им деятельности. 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающей овладение ими содержанием образования.  

В контексте разработки АООП начального общего образования обучающихся с ТНР 

реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых предметных 

областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, 

 приобретению нового опыта деятельности и поведения; 

 создание условий для общекультурного и личностного развития обучающихся с ТНР 

на основе формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 

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

продолжить образование на следующей ступени, но и социальной компетенции, 

составляющей основу социальной успешности. 

Ключевым условием реализации деятельностного подхода выступает организация 

детского самостоятельного и инициативного действия в образовательном процессе, 

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

ориентированные, проблемно-поискового характера.  

Системный подход основывается на теоретических положениях о языке, 

представляющем собой функциональную систему семиотического или знакового характера, 

которая используется как средство общения. Системность предполагает не механическую 
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связь, а единство компонентов языка, наличие определенных отношений между языковыми 

единицами одного уровня и разных уровней. 

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

реализуется через речь, в сложном строении которой выделяются различные компоненты 

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

всех этапах развития речи ребенка. 

Основным средством реализации системного подхода в образовании обучающихся 

ТНР является включение речи на всех этапах учебной деятельности обучающихся. 

В контексте разработки АООП начального общего образования 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 и др.) в соответствии с различными ситуациями. 

1.1.3. Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи 

АООП НОО представляет собой адаптированный вариант основной образовательной 

программы начального общего образования (далее — ООП НОО). Структура АООП НОО и 

результаты ее освоения соответствуют федеральному государственному стандарту 

начального общего образования (далее — ФГОС НОО). Адаптация программы предполагает 

введение программы коррекционной работы, ориентированной на удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ТНР и поддержку в освоении АООП НОО, 

требований к результатам освоения программы коррекционной работы и условиям 

реализации АООП НОО.  

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

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 

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

Срок освоения АООП НОО составляет 4 года. 

Вариант 5.1 предназначается для обучающихся с фонетико-фонематическим или 

фонетическим недоразвитием речи (дислалия; легкая степень выраженности дизартрии, 

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

развития различного генеза (например, при минимальных дизартрических расстройствах, 

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

с нарушениями чтения и письма.  

Адаптация АООП НОО предполагает введение четко ориентированных на 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР коррекционных 

мероприятий и требований к результатам освоения обучающимися программы 

коррекционной работы. Обязательными условиями реализации АООП НОО обучающихся с 

ТНР являются логопедическое сопровождение обучающихся, согласованная работа учителя-

логопеда с учителем начальных классов с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся. 

1.1.4. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР 

У детей с фонетико-фонематическим и фонетическим недоразвитием речи 

наблюдается нарушение процесса формирования произносительной системы родного языка 

вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. Отмечается незаконченность 
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процессов формирования артикулирования и восприятия звуков, отличающихся тонкими 

акустико-артикуляторными признаками. Несформированность произношения звуков крайне 

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

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

соответствующее нормам звуковой системы родного языка). 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная 

способность к дифференциации звуков, обеспечивающая восприятие фонемного состава 

родного языка, что негативно влияет на овладение звуковым анализом. 

Фонетическое недоразвитие речи характеризуется нарушением формирования 

фонетической стороны речи либо в комплексе (что проявляется одновременно в искажении 

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

формирования отдельных компонентов фонетического строя речи (например, только 

звукопроизношения или звукопроизношения и звукослоговой структуры слова). Такие 

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

количеством ошибок выполняют задания, связанные с активной речевой деятельностью. 

Обучающиеся с нерезко выраженным общим недоразвитием речи характеризуются 

остаточными явлениями недоразвития лексико-грамматических и фонетико-фонематических 

компонентов языковой системы. У таких обучающихся не отмечается выраженных 

нарушений звукопроизношения. Нарушения звукослоговой структуры слова проявляются в 

различных вариантах искажения его звуконаполняемости как на уровне отдельного слога, 

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

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

свидетельствующее о низком уровне сформированности дифференцированного восприятия 

фонем и являющееся важным показателем незакончившегося процесса фонемообразования. 

У обучающихся обнаруживаются отдельные нарушения смысловой стороны речи. 

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

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

склонны использовать типовые и сходные названия, лишь приблизительно передающие 

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

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

обучающимися системных связей и отношений, существующих внутри лексических групп. 

Обучающиеся плохо справляются с установлением синонимических и антонимических 

отношений, особенно на материале слов с абстрактным значением. 

Недостаточность лексического строя речи проявляется в специфических 

словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в 

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

частотных вариантов. Недоразвитие словообразовательных процессов, проявляющееся 

преимущественно в нарушении использования непродуктивных словообразовательных 

аффиксов, препятствует своевременному формированию навыков группировки 

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

сказывается на качестве овладения программой по русскому языку. 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко 

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

В грамматическом оформлении речи часто встречаются ошибки в употреблении 

грамматических форм слова. 

Особую сложность для обучающихся представляют конструкции с придаточными 

предложениями, что выражается в пропуске, замене союзов, инверсии. 

Лексико-грамматические средства языка у обучающихся сформированы неодинаково. 

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

непостоянный характер и сочетаются с возможностью осуществления верного выбора при 

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

особенно в самостоятельной речи. 
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Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, характеризующееся 

нарушениями логической последовательности, застреванием на второстепенных деталях, 

пропусками главных событий, повторами отдельных эпизодов при составлении рассказа на 

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

своей жизни, составлении рассказов на свободную тему с элементами творчества 

используются, в основном, простые малоинформативные предложения. 

Наряду с расстройствами устной речи у обучающихся отмечаются разнообразные 

нарушения чтения и письма, проявляющиеся в стойких, повторяющихся, специфических 

ошибках при чтении и на письме, механизм возникновения которых обусловлен 

недостаточной сформированностью базовых высших психических функций, 

обеспечивающих процессы чтения и письма в норме. 

1.1.5. Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР 

К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с ТНР 

относятся:  

 выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска (совместно со 

специалистами медицинского профиля) и назначение логопедической помощи на этапе 

обнаружения первых признаков отклонения речевого развития; 

 организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным нарушением 

перед началом обучения в школе; преемственность содержания и методов дошкольного и 

школьного образования и воспитания, ориентированных на нормализацию или полное 

преодоление отклонений речевого и личностного развития; 

 получение начального общего образования в условиях образовательных организаций 

общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося и 

степени выраженности его речевого недоразвития; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого 

как через содержание предметных и коррекционно-развивающей областей и специальных 

курсов, так и в процессе индивидуальной/подгрупповой логопедической работы; 

 создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших психических 

функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной деятельности на основе 

обеспечения комплексного подхода при изучении обучающихся с речевыми нарушениями и 

коррекции этих нарушений;  

 координация педагогических, психологических и медицинских средств воздействия в 

процессе комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения; 

 получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или 

минимизации первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состояния высшей 

нервной деятельности, соматического здоровья; 

 возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении 

содержания учебных предметов по всем предметным областям с учетом необходимости 

коррекции речевых нарушений и оптимизации коммуникативных навыков учащихся; 

 гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения 

содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и 

использования соответствующих методик и технологий; 

 индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве для 

разных категорий обучающихся с ТНР; 

 постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики развития 

речевых процессов, исходя из механизма речевого дефекта; 

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

специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных 

средств, обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на 

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

показаний; 

 профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем 

максимального расширения образовательного пространства, увеличения социальных 

контактов; обучения умению выбирать и применять адекватные коммуникативные стратегии 

и тактики; 

 психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения в 

коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация партнерских отношений с 

родителями. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с ТНР АООП НОО 

Самым общим результатом освоения АООП НОО обучающихся с ТНР должно стать 

полноценное начальное общее образование, развитие социальных (жизненных) компетенций. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с 

ТНР АООП НОО соответствуют ФГОС НОО и отражены в планируемых результатах ООП 

НОО МБОУ СОШ №12. 

Освоение адаптированной образовательной программы начального общего 

образования обеспечивает достижение обучающимися с тяжелыми нарушениями речи трех 

видов результатов: личностных, метапредметных и предметных.  

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования включают индивидуально-личностные качества 

и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные 

установки, необходимые для достижения основной цели современного образования ― 

введения обучающихся с ТНР в культуру, овладение ими социо-культурным опытом. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования отражают:   

 осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России;   

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и социальной частей;   

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;   

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;   

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

 владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

 способность к осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;   

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

 отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
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 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

ценностям. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО, включающие освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими 

основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также способность решать учебные 

и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП ООО, отражают: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 использование элементарных знаково-символических средств представления 

информации для создания схем решения учебных и практических задач;   

 использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;   

 формирование умений работы с учебной книгой для решения коммуникативных и 

познавательных задач в соответствии с возрастными и психологическими особенностями 

обучающихся; 

 использование различных способов поиска, сбора, обработки информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета;   

 овладение навыками смыслового чтения текстов доступных по содержанию и объему 

художественных текстов в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах;   

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам на наглядном материале, основе практической 

деятельности и доступном вербальном материале на уровне, соответствующем 

индивидуальным возможностям;   

 готовность слушать собеседника и вступать в диалог и поддерживать его; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение;   

 умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих;   

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

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

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;   

 овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами.   

Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики содержания 

образовательных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, отражают:   

Русский язык: 

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 
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 понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

 сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

 овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

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

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

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

 овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение: 

 понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

 осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

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

добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

формирование потребности в систематическом чтении;  

 понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

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

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев;  

 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих 

понятий;  

 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Математика: 

 использование начальных математических знаний о числах, мерах, величинах и 

геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, 

явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений; 

 приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно- познавательных и учебно-практических задач; 

 умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

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

алгоритмом и, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры. 

Окружающий мир: 

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

истории, культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни; 

 расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира, осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы 

и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

 усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и 

неживой природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в 

окружающей среде; 

 развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире, умение прогнозировать простые последствия собственных действий и 

действий, совершаемых другими людьми. 

Основы религиозных культур и светской этики: 
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 знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

 формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

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

 осознание ценности человеческой жизни. 

Изобразительное искусство: 

 сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства 

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

 развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, дифференцировать 

красивое от «некрасивого», высказывать оценочные суждения о произведениях искусства; 

воспитание активного эмоционально-эстетического отношения к произведениям искусства; 

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (изобразительного, декоративно-прикладного и народного 

искусства, скульптуры, дизайна и др.); 

 умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, так и в 

социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к ним 

собственное эмоционально-оценочное отношение; 

 овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного 

искусства. 

Музыка: 

 формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в  духовно-нравственном развитии человека; 

 формирование элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному искусству 

и музыкальной деятельности, формирование элементарных эстетических суждений; 

 развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе активной 

музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных произведений; 

 формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных произведений 

различных жанров; 

 использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

Труд (технология): 

 формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми технологическими 

приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности; 

 формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, тканями, 

пластилином, природным материалом и т.д.); выбирать способы их обработки в зависимости 

от их свойств; 

 формирование организационных трудовых умений (правильно располагать материалы 

и инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и санитарно-

гигиенические требования и т.д.) 

 приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;   

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач.   

Физическая культура: 

 формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека, физического развития, повышения работоспособности.   

 овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

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

 формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок. 
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Планируемые результаты освоения обучающимися с ТНР АООП НОО дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы. 

1.2.1. Планируемые результаты освоения обучающимися с тяжелыми 

нарушениями речи программы коррекционной работы 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы дополняются 

группой специальных требований. 

Требования к результатам коррекционной работы по преодолению нарушений устной 

речи, преодолению и профилактике нарушений чтения и письма:  

 отсутствие дефектов звукопроизношения и умение различать правильное и 

неправильное произнесение звука;  

 умение правильно воспроизводить различной сложности звукослоговую структуру 

слов как изолированных, так и в условиях контекста;  

 правильное восприятие, дифференциация, осознание и адекватное использование 

интонационных средств выразительной четкой речи; 

  умение произвольно изменять основные акустические характеристики голоса;  

 умение правильно осуществлять членение речевого потока посредством пауз, 

логического ударения, интонационной интенсивности;  

 минимизация фонологического дефицита (умение дифференцировать на слух и в 

произношении звуки, близкие по артикуляторно-акустическим признакам);  

 умение осуществлять операции языкового анализа и синтеза на уровне предложения и 

слова; 

 практическое владение основными закономерностями грамматического и 

лексического строя речи;  

 сформированность лексической системности;  

 умение правильно употреблять грамматические формы слов и пользоваться как 

продуктивными, так и непродуктивными словообразовательными моделями;  

 овладение синтаксическими конструкциями различной сложности и их 

использование;  

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

выполняющей коммуникативную функцию; сформированность языковых операций, 

необходимых для овладения чтением и письмом;  

 сформированность психофизиологического, психологического, лингвистического 

уровней, обеспечивающих овладение чтением и письмом;  

 владение письменной формой коммуникации (техническими и смысловыми 

компонентами чтения и письма);  

 позитивное отношение и устойчивые мотивы к изучению языка;  

 понимание роли языка в коммуникации, как основного средства человеческого 

общения. 

Требования к результатам овладения социальной компетенцией отражают: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении: умение адекватно оценивать свои силы, понимать, 

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

осуществлении вакцинации; написать при необходимости SMS-сообщение; умение адекватно 

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

выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей; умение принимать решения в 

области жизнеобеспечения; владение достаточным запасом фраз и определений для 

обозначения возникшей проблемы;  

 овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни: 

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

домашней и школьной жизни; умение адекватно использовать лексикон, отражающий 

бытовой опыт и осуществлять речевое сопровождение своих действий, бытовых ситуаций; 
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умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела; умение адекватно 

оценивать свои речевые возможности и ограничения при участии в общей коллективной 

деятельности; умение договариваться о распределении функций в совместной деятельности; 

стремление ребѐнка участвовать в подготовке и проведении праздника; владение 

достаточным запасом фраз и определений для участия в подготовке и проведении праздника; 

 овладение навыками коммуникации: умение начать и поддержать разговор, задать 

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

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

поддерживать продуктивное взаимодействие в процессе коммуникации; умение получать 

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

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

соответствии с коммуникативной установкой; позитивное отношение и устойчивая 

мотивация к активному использованию разнообразного арсенала средств коммуникации, 

вариативных речевых конструкций; готовность слушать собеседника и вести диалог; умение 

излагать свое мнение и аргументировать его; умение использовать коммуникацию как 

средство достижения цели в различных ситуациях; прогресс в развитии коммуникативной 

функции речи; 

 дифференциацию и осмысление картины мира: адекватность бытового поведения 

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

прогнозировать последствия своих поступков; понимание значения символов, фраз и 

определений, обозначающих опасность и умение действовать в соответствии с их значением; 

осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем; 

умение устанавливать причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; умение устанавливать взаимосвязь общественного 

порядка и уклада собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку; 

наличие активности во взаимодействии с миром, понимание собственной результативности; 

прогресс в развитии познавательной функции речи;  

 дифференциацию и осмысление адекватно возрасту своего социального окружения, 

принятых ценностей и социальных ролей: знание правил поведения в разных социальных 

ситуациях с людьми разного статуса (с близкими в семье, учителями и учениками в школе,  

незнакомыми людьми в транспорте и т.д.); наличие достаточного запаса фраз и определений 

для взаимодействия в разных социальных ситуациях и с людьми разного социального 

статуса; представления о вариативности социальных отношений; готовность к участию в 

различных видах социального взаимодействия; овладение средствами межличностного 

взаимодействия; умение адекватно использовать принятые в окружении обучающегося 

социальные ритуалы; умение передавать свои чувства в процессе моделирования социальных 

отношений; прогресс в развитии регулятивной функции речи. 
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1.3. Система оценки достижения обучающимися ТНР планируемых результатов 

освоения АООП НОО 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных 

достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательной организации 

и педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и 

тенденций развития системы образования. 

Особенности системы оценки:  

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка личностных, 

метапредметных и предметных результатов);  

 использование планируемых результатов освоения АООП НОО в качестве 

содержательной и критериальной базы оценки;  

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-

практических и учебно-познавательных задач;  

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся;  

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования;  

 использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития 

системы образования;  

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их;  

 использование накопительной системы оценивания (портфеля достижений), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений;  

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

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

работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.;  

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

АООП НОО при интерпретации результатов педагогических измерений. 

Внутренняя система оценки качества образования в рамках реализации АООП НОО 

предполагает:  

 проведение в рамках внутренней системы оценки качества образования, текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации по всем учебным предметам учебного 

плана начального обучения;   

 оценку достижения планируемых результатов учащихся во внеурочной деятельности 

через проведение контроля в таких формах как защита проектов, выполнение творческих, 

практических, олимпиадных работ, а также диагностики метапредметных и личностных 

результатов на основе наблюдений, результаты которых будут фиксироваться в рамках 

накопительной системы оценки в портфеле достижений младшего школьника; 

 принятие решений педагогического совета о переводе учащихся в следующий класс 

или следующий уровень образования.  

В целях эффективности системы оценки достижения планируемых результатов 

учащимися начального общего образования предусмотрено осуществление обратной связи 

через:  

1) информированность:  

 педагогов, об эффективности педагогической деятельности (педсоветах, совещаниях, 

посвященных анализу образовательного процесса);   

 обучающихся об их личных достижениях (индивидуальные беседы, демонстрацию 

материалов портфеля достижений младшего школьника);  
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 родителей (законных представителей) о достижениях детей.  

2) обеспечение мотивации на обучение, ориентировать на успех, отмечать даже 

незначительное продвижение поощрение обучающихся, отмечать сильные стороны, 

позволять продвигаться в собственном темпе.  

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения АООП НОО предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов 

образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ТНР АООП НОО (кроме программы 

коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО, 

отраженных в ООП НОО МБОУ СОШ №12. 

1.3.1. Описание объекта и содержание оценки  

Объектом оценки выпускников уровня начального общего образования выступает 

достижение личностных результатов освоения АООП НОО. В планируемых результатах, 

описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник научится». Это означает, что 

личностные результаты выпускников уровня начального общего образования в полном 

соответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой оценке. В рамках 

внутренней системы оценки качества образования осуществляется ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим 

принципам охраны и защиты интересов ребѐнка и конфиденциальности, в форме, не 

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному 

статусу учащегося. 

Описание объекта и содержание оценки личностных результатов. 

Предмет оценки: сформированность личностных результатов (мотивация, внутренняя 

позиция школьника, основы гражданской идентичности, самооценка, знание моральных 

норм и суждений и др.)  

Задача оценки данных результатов: оптимизация личностного развития обучающихся  

Форма проведения процедуры: Неперсонифицированные исследования проводят 

руководители школы: 

1. Заместитель директора по воспитательной работе в рамках изучения уровня 

воспитанности обучающихся образовательной организации, анализа реализации программы 

духовно-нравственного развития и воспитания.  

2. Заместитель директора в рамках внутренней системы оценки качества образования 

по изучению состояния преподавания учебных предметов, курсов.   

3. Психолог в рамках преемственности с ДОУ и при переходе обучающихся на 

следующий уровень образования. 

Персонифицированные исследования проводят:   

1. Учитель в рамках изучения индивидуального развития личности в ходе 

образовательного процесса.  

2. Педагог-психолог в рамках работы с детьми с ОВЗ по запросу педагогов (при 

согласовании родителей), родителей (законных представителей) на основании заключений 

психолого-медико-педагогической комиссии.  

Инструментарий:  

 Типовые задания по оценке личностных результатов.  

 Методики для изучения процесса и результатов развития личности учащегося.  

Методы оценки: фронтальный письменный, индивидуальная беседа, анкетирование, 

возрастно-психологическое консультирование.  

Результаты продвижения в формировании личностных результатов в ходе внутренней 

системы оценки качества образования фиксируются в виде оценочных листов учителя, 

психолога. 

Объектом оценки метапредметных результатов уровня начального общего 

образования служит сформированность у обучающегося метапредметных результатов 
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освоения АООП НОО, содержание которых представлено в разделах планируемых 

результатов: «Регулятивные учебные действия», «Познавательные учебные действия», 

«Коммуникативные учебные действия», «Чтение: работа с текстом», «Формирование ИКТ-

компетентности обучающихся уровня начального общего образования».  

Основное содержание оценки метапредметных результатов: оценка умения учиться, т. 

е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей 

познавательной деятельности и управление ею.  

К ним относятся:  

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

 умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ реализации и искать средства еѐ осуществления;  

 умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учѐта характера ошибок,  

 проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;  

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников;  

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач;  

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным 

понятиям;  

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий.   

Уровень сформированности метапредметных результатов может быть качественно 

оценен и измерен в результате:  

 выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий;  

 выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов;  

 выполнения комплексных заданий на межпредметной основе.  

Особенность контрольно-измерительных материалов по оценке универсальных 

учебных действий в том, что их оценка осуществляется по заданиям, представленным в трех 

формах, которые включаются в контрольные работы по отдельным учебным предметам, в 

комплексные работы на межпредметной основе, и отдельную диагностику:  

 диагностические задания, в которых оценивается конкретное универсальное учебное 

действие и это действие выступает как результат;   

 задания в ходе выполнения контрольных работ по учебным предметам, где 

универсальные учебные действия являются инструментальной основой, от того, как владеет 

обучающийся специальными и метапредметными действиями зависит успешность 

выполнения работы;  

 задания в комплексной работе, которые позволяют оценить универсальные учебные 

действия на основе навыков работы с информацией.  

 контроль метапредметных результатов, формируемых в рамах внеурочной 

деятельности возможен в рамках выполнения комплексной контрольной работы на 

межпредметной основе, диагностики, проводимой администрацией, психологом, педагогами 

в рамках изучения результативности духовно-нравственного развития и воспитания, 

внеурочной деятельности, организации текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по классам.  

По итогам выполнения работ выносится оценка (прямая или опосредованная) 

сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с 

информацией, а также опосредованная оценка сформированности ряда коммуникативных и 

регулятивных действий. 
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Описание объекта и содержание оценки метапредметных результатов 

Предмет оценки: сформированность метапредметных результатов (регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; Чтение. Работа с 

текстом; Формирование ИКТ-компетентности).  

Задача оценки данных результатов: определение уровня присвоения учащимися 

определенных метапредметных результатов как средства анализа и управления своей 

познавательной деятельностью.  

Форма проведения процедуры:  

Персонифицированные исследования проводит администрация школы:  

1) Заместитель директора в рамках изучения уровня воспитанности обучающихся 

школы, анализа духовно-нравственного развития и воспитания, внеурочной деятельности 

(коммуникативные универсальные учебные действия; регулятивные универсальные 

действия)  

2) Заместитель директора в рамках организации внутренней системы оценки качества  

образования:  

 по изучению состояния  преподавания  учебных предметов, курсов;   

 по изучению состояния организации внеурочной деятельности;  

 в рамках промежуточной аттестации и итоговой оценки;  

3) Психолог в рамках преемственности с ДОУ и при переходе обучающихся на 

следующий уровень образования (коммуникативные, регулятивные, познавательные).  

Персонифицированные исследования проводят:   

1) Учитель в рамках: текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации, 

когда предлагаются контрольные работы и срезы;   

2) Психолог в рамках итогов коррекционной работы с детьми с ОВЗ.  

3) Ученик в результате самооценки на уроке внеурочной деятельности с фиксацией 

результатов в оценочных листа.  

Инструментарий:  

 Диагностические задачи по проверке отдельных видов универсальных учебных 

действий, которые нельзя оценить в ходе стандартизированной контрольной работы.  

 Итоговые проверочные работы по предметам УУД как инструментальная основа. 

 Комплексные работы на межпредметной основе и работе с информацией. 

 Задачи творческого и поискового характера, учебное проектирование, итоговые 

проверочные работы, комплексные работы на межпредметной основе,   

 Методы оценки: фронтальный письменный, индивидуальная беседа, анкетирование,  

наблюдение.  

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по учебным предметам, курсам, представленных в учебном плане 

начального общего образования МБОУ СОШ №12. 

Оценка предметных результатов может проводиться как в ходе 

неперсонифицированных процедур с целью оценки эффективности деятельности уровня 

начального общего образования МБОУ СОШ №12, так и в ходе персонифицированных 

процедур с целью итоговой оценки результатов обучающихся уровня начального общего 

образования.  

Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации, так и в ходе выполнения итоговых проверочных 

работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации, фиксируются, в форме портфеля достижений и учитываются 

при определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися 

АООП НОО является достижение метапредметных и предметных результатов, необходимых 

для продолжения образования.  

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые контрольные работы по 

всем учебным предметам, курсам и комплексные работы.  
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В образовательном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация и 

итоговых контрольных работ), направленных на определение уровня освоения темы 

учащимися. В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, тесты, 

проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения).  

Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи с использованием средств, относящихся к содержанию учебных 

предметов, курсов, в том числе на основе метапредметности.  

Содержательной и критериальной базой оценки предметных результатов служат 

планируемые результаты АООП НОО.  

На персонифицированную итоговую оценку уровня начального общего образования, 

результаты которой используются при принятии решения о возможности или невозможности 

продолжения обучения на следующем уровне общего образования, выносятся только 

предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 

планируемых результатов начального образования. 

Описание объекта и содержание оценки предметных результатов 

Предмет оценки: сформированность предметных результатов освоения АООП НОО, 

которые представлены в системе опорных предметных знаний и знаний, дополняющих и 

расширяющих опорную систему знаний.  

Задача оценки данных результатов:  

 определение достижения учащимися опорной системы знаний по всем учебным 

предметам, курсам учебного плана МБОУ СОШ №12; 

 определение готовности обучающихся для обучения на уровне основного общего 

образования;  

 определение возможностей индивидуального развития обучающихся ОВЗ.   

Форма проведения процедуры:  

Персонифицированные исследования проводит администрация школы: заместитель 

директора в рамках внутренней системы оценки качества образования:  

 по изучению состояния преподавания учебных предметов, курсов учебного плана 

начального общего образования МБОУ СОШ №12;  

  в рамках итоговой оценки.  

Персонифицированные исследования проводят:   

1.  Учитель в рамках: текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

2.  Ученик через самооценку результатов текущей успеваемости (оценочные листы; 

выполнение заданий базового или повышенного уровня).  

Инструментарий:  

1.  В рамках текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации и итоговой 

оценки: тесты, испытания, стандартизированные работы уровневые контрольные работы по 

всем учебным предметам, курсам учебного плана начального общего образования МБОУ 

СОШ №12, включающие проверку сформированности базового уровня (оценка планируемых 

результатов «Выпускник научится») и повышенного уровня (оценка планируемых 

результатов «Выпускник получит возможность научиться»).  

Методы оценки: стандартизированные письменные и устные работы, тесты, проекты, 

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

Достижение планируемых результатов освоения АООП НОО определяется по 

завершению обучения в начальной школе. 

Неспособность обучающегося с ТНР полноценно освоить отдельный предмет в 

структуре АООП НОО не должна служить препятствием для выбора или продолжения ее 

освоения, поскольку у данной категории обучающихся может быть специфическое 

расстройство школьных навыков, а так же выраженные нарушения внимания и 
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работоспособности, нарушения со стороны двигательной сферы, препятствующие ее 

освоению в полном объеме. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по другому 

варианту АООП в соответствии с рекомендациями ПМПК. 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения АООП НОО предусматривает оценку достижения обучающимися с ТНР 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы. 

 

1.3.2. Оценка достижения обучающимися с тяжелыми нарушениями речи 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы 

Предметом оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения программы коррекционной работы является достижение уровня речевого развития, 

оптимального для обучающегося при реализации вариативных форм логопедического 

воздействия (подгрупповые, индивидуальные логопедические занятия) с сохранением 

базового объема знаний и умений в области общеобразовательной подготовки. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие положительной 

динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения 

образовательных достижений и преодоления отклонений развития.  

В целях оценки результатов освоения обучающимися с ТНР программы 

коррекционной работы целесообразно использовать все три формы мониторинга: стартовую, 

текущую и финишную диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень 

развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений 

развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 

времени обучения обучающегося на начальной ступени образования. При использовании 

данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику интегративных 

показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие положительной 

динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной динамики) 

обучающихся с ТНР в освоении планируемых результатов овладения программой 

коррекционной работы. Данные экспресс-диагностики выступают в качестве 

ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации 

разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее определенных 

корректив.  

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание 

учебного года, окончание обучения на начальной ступени школьного образования), 

выступает оценка достижений обучающегося с ТНР в соответствии с планируемыми 

результатами освоения обучающимися программы коррекционной работы. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися 

программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных 

представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся по 

интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) 

степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не 

только в учебно-познавательной деятельности, но и повседневной жизни.  

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных 

представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико-педагогическое 
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обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в 

организацию и содержание программы коррекционной работы.  

Результаты освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Рабочие программы учебных предметов. 

Начальное образование призвано решать свою главную задачу — закладывать основу 

формирования учебной деятельности ребѐнка, включающую систему учебных и 

познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального общего образования является 

формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности, а также при формировании ИКТ-компетентности 

обучающихся. 

Начальный уровень образования вносит вклад в социально-личностное развитие ребѐнка. 

В процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об 

окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических 

нормах. Происходят изменения в самооценке ребѐнка. Оставаясь достаточно 

оптимистической и высокой, она становится всѐ более объективной и самокритичной. 

В начальной школе обучение осуществляется по УМК «Школа России». 

Особенности программы «Школа России» 

Развитие таких качеств, как ответственность, терпимость, сопереживание, доброта, 

взаимопомощь. 

Привитие навыков, имеющих отношение к труду, здоровью, безопасности 

жизнедеятельности. 

Создание проблемных ситуаций для поиска доказательств, для предположений и 

формулирования своих выводов, для последующего сопоставления полученных результатов с 

эталоном. 

Вундеркиндом ребенку быть не обязательно – программа доступна каждому. Однако, 

пригодится готовность трудиться в любой ситуации и способность к самооценке. 

Разработка рабочих программ по учебным предметам начальной школы основана на 

Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (личностным, метапредметным, предметным). 

Рабочая программа включает следующие разделы: 

 пояснительная записка; 

 содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности), учебного модуля; 

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

внеурочной деятельности), учебного модуля; 

 тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых 

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

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

(цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами, 

используемыми для обучения и воспитания различных групп пользователей, 

представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические 

возможности ИКТ, содержание которых соответствует законодательству об образовании; 

Рабочая программа учебного предмета разрабатывается педагогом на основе: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утв. приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286; 
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 Федеральной программы по предмету (курсу, модулю); 

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

деятельности), учебных модулей представлены в приложении 1. 
 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

с ТНР 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ТНР 

соответствует ФГОС НОО и отражена в ООП НОО МБОУ СОШ №12. 

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального 

общего образования конкретизирует требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к 

личностным и метапредметным результатам освоения АООП НОО, и служит основой 

разработки программ учебных предметов, курсов. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся с ТНР и 

призвана способствовать развитию универсальных учебных действий, обеспечивающих 

обучающимся умение учиться. Это достигается как в процессе освоения обучающимися с 

ТНР конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных учебных 

дисциплин, так и в процессе формирования социальных (жизненных) компетенций. 

Основная цель реализации программы формирования универсальных учебных 

действий состоит в формировании обучающегося с ТНР как субъекта учебной деятельности.  

Задачами реализации программы являются: 

― формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

― овладение комплексом универсальных учебных действий, составляющих 

операционный компонент учебной деятельности; 

― развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать 

знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на 

организационную помощь педагога. 

2.2.1. Ценностные ориентиры начального общего образования обучающихся с 

ТНР 

Ценностные ориентиры начального общего образования обучающихся с ТНР 

конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ системе образования и 

отражают следующие целевые установки системы начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

— осознания себя как гражданина России, чувства гордости за свою родину, 

российский народ и историю России, осознания своей этнической и национальной 

принадлежности; 

— восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; 

— уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям;  

— навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнѐра; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности: 

— способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятия 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
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— ориентации в нравственном содержании как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

— формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие умения учиться, а именно: 

— принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

— формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

— развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении. 

2.2.2. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных УУД обучающихся с ОВЗ 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

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

сознательного и активного присвоения нового социального опыта.  

В составе основных видов УУД, соответствующих ключевым целям общего 

образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный, познавательный и 

коммуникативный.  

Личностный блок связан с ценностно-смысловой ориентацией обучающихся (умение 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, умение выделить 

нравственный аспект поведения, ориентация в социальных ролях и межличностных 

отношениях).  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

универсальных действий: самоопределение, смыслообразование, нравственно-этическая 

ориентация:  

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  

 смыслообразование, т.е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и еѐ мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать.  

 нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

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

моральный выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: целеполагание, планирование, 

осуществление учебных действий, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка и 

саморегуляция:  

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

известно и усвоено учащимися, и того, что ещѐ неизвестно;  

 планирование — определение последовательности промежуточных целей с учѐтом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий;  

 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик;  

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  
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 коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата; внесение 

изменений в результат своей деятельности, исходя из оценки этого результата самим 

обучающимся, учителем, товарищами;  

 оценка –выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещѐ нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;  

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

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.  

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, знаково-

символические, информационные, логические.  

Общеучебные универсальные действия:  

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;  

 структурирование знаний;  

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме;  

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий;  

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности;  

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

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров;  

 определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового 

стилей;  

 понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;  

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.  

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия:  

 моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая);  

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область.  

Логические универсальные действия:  

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

 синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов;  

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

 подведение под понятие, выведение следствий;  

 установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений;  

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;  

 доказательство;  
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 выдвижение гипотез и их обоснование.  

Постановка и решение проблемы:  

 формулирование проблемы;  

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера.  

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. К коммуникативным действиям относятся: 

инициативное сотрудничество, планирование учебного сотрудничества, взаимодействие, 

управление коммуникацией:  

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия;  

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;  

 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;  

 управление поведением партнѐра –контроль, коррекция, оценка его действий;  

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

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 

2.2.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

 

Формирование УУД является системным процессом, который реализуется через все 

предметные области УМК и внеурочную деятельность. Реализация требований федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования в УМК 

обеспечивается единством структуры учебников по всем классам и предметам; единством 

сквозных линий типовых заданий; единством подходов к организации учебной и внеурочной 

деятельности. 

Предметные области (учебные предметы)  

Филология (русский язык, литературное чтение, иностранный язык)  

Математика и информатика (математика)  

Обществознание и естествознание (окружающий мир)  

Основы религиозных культур и светской этики  

Искусство (музыка, изобразительное искусство)  

Технология (технология)  

Физическая культура (физическая культура)  

 единство структуры учебников  

 единство методического аппарата учебников  

 концентрический принцип построения учебного материала  

 образовательные технологии деятельностного типа  

 учебно-практические и учебно-познавательные задания (продуктивные задания)  

 система заданий различного уровня сложности по литературному чтению, русскому 

языку, математике и окружающему миру  

 формирование информационной грамотности  

 формы организации учебной деятельности: работа в мобильной группе, в паре, 

коллективный диалог, монолог  
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 образовательная траектория  

 опора образовательную среду образовательной организации  

На уровне начального общего образования при организации образовательной 

деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у 

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

исключающее риск развития формализма мышления, формирования псевдологического 

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

«Труд (Технология)», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов отражена 

в рабочих программах по предметам. 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения 

обучающимися системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, 

организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности 

обучающихся. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивают формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 

возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре 

языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв 

обеспечивают развитие знаково-символических действий — замещения (например, звука 

буквой), моделирования (например, состава слова путем составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского языка создает условия 

для формирования языкового чутья как результата ориентировки ребенка в грамматической 

и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных 

возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение» Требования к результатам изучения учебного предмета 

включают формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития 

ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества через 

коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 

значение поступков героев литературных произведений. При получении начального общего 

образования важным средством организации понимания авторской позиции, отношения 

автора к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное 

чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

 смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося 

в системе личностных смыслов; 

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

литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

 основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны, и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям ее граждан; 
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 эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

 нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

 эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

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

 умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

 умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

 умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 

событий и действий героев произведения; 

 умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного 

языка способствует: 

 общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщенных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

 развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

 развитию письменной речи; 

 формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнера; умения слушать и 

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

собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает необходимые 

условия для формирования личностных универсальных действий — формирования 

гражданской идентичности личности, преимущественно в ее общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 

понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 

вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на 

основе плана). 

«Математика и информатика». При получении начального общего образования этот 

учебный предмет является основой развития у обучающихся познавательных 

универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников 

формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении 

задач; различения способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной 

цели; использования знаково-символических средств для моделирования математической 

ситуации, представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, 

чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет 

математика для формирования общего приема решения задач как универсального учебного 

действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе 

обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, 

существующих в современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для 

социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 
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социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: 

 формирование умения различать государственную символику Российской Федерации 

и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на 

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

ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

 формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом 

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

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

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

региона; 

 формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

 развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений 

человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию 

необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического 

и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

 овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение 

поиска и работы с информацией; 

 формированию действий замещения и моделирования (использование готовых 

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

 формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в 

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

края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов 

природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое 

моделирование является основой развития познания ребенком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

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

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям 

— целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации действий в 

соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий 

способу, внесению коррективов на основе предвосхищения будущего результата и его 

соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности 

личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, 
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включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения обучающихся. 
«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и 

обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных 

музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-

театрализованных представлений. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии культур; 

 формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование творческой активности и познавательного интереса при решении 

учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

 формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к 

культурным и духовным ценностям.  

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре 

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

развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть 

окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои 

мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать 

музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в 

импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение 

к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 

самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, развитии 

художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-исполнительских 

замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

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

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой 

деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, 

развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, 

способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в 

том числе, на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с 

друзьями, родителями.  
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Метапредметные результаты освоения программы отражают: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной 

культуры; 

  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной 

деятельности; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе 

освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

 использование знаково-символических средств представления информации в 

процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

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

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать 

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

сопровождением;  

 умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе 

интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и 

других видов музыкально-творческой деятельности; 

 готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками 

при решении различных музыкально-творческих задач; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе 

освоения учебного предмета «Музыка»; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

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

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать звуки, 

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

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в процессе 

слушания и освоения музыкальных произведений различных жанров и форм; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в процессе 

совместной творческой и коллективной хоровой и инструментальной деятельности; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

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

предмета «Музыка»; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

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

интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные 

учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать 
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собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о 

музыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности. 

«Труд (технология)». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлены: 

 ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

 значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 

которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных 

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

использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу 

выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему 

ориентиров); 

 специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 

предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять 

анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием 

содержания и оснований выполняемой деятельности; 

 широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 

работы для реализации учебных целей курса; 

 формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

 формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей); 

 развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

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

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); 

контроль, коррекция и оценка; 

 формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразующих действий; 

 развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

 развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности; 

 развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

 формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей 

символико-моделирующей деятельности; 

 ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению; 

 формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с 

правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, 

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

состоянию неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

 основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 
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 освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на 

себя ответственность; 

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

 в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

 в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

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

умений планировать общую цель и пути ее достижения; договариваться в отношении целей 

и способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнера и вносить необходимые 

коррективы в интересах достижения общего результата). 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

1-4 классов направлены на достижение следующих личностных результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования:  

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

национальной принадлежности, формирование ценности многонационального российского 

общества, гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников  с 1 по 4 

класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию 

тексты, упражнения, задания, задачи.  

В курсе «Окружающий мир» – это темы «Природа России», «Страницы истории 

Отечества», «Родной край – часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь города 

и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о Москве?», 

«Россия на карте». 

В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом), 

а во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с 

государственной символикой государства. 

Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России», «Кто нас 

защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России, Государственной службой 

пожарной охраны, МЧС России) и др. 

В курсе «Литературное чтение» – это разделы: «Устное народное творчество», 

«Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая тетрадь», 

«Природа и мы», «Из русской классической литературы», «Литература зарубежных стран» и 

др., а также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях ее 

народов и народов мира, о многообразии природы и необходимости бережного к ней 

отношения. Система таких заданий позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны, 

формировать общечеловеческую идентичность. 

В курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и содержанию 

упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в своей 

стране и во всѐм мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями нашего 

Отечества, памятниками старины и их создателями, русскими умельцами, руками которых 

созданы Царь-пушка и Царь-колокол, церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом 

достоянии нашего народа – русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. 



 36 

Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачѐва, М.М. Пришвина, И. С. Соколова-Микитова, К.Г. 

Паустовского и др., поэтические строки А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. 

Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в красоте, образности, 

богатстве  русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о своей малой родине – 

крае, городе, селе, об их достопримечательностях, природных и культурно-исторических 

особенностях. 

В курсе «Математика» – в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) 

представлены сведения из исторического прошлого нашей страны – о продолжительности 

Великой Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о помощи 

ветеранам, о возрасте Российского флота, о современных достижениях России в области 

космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом культурном наследии страны 

(например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении 

музеев, художественных галерей и др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства 

рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко используется 

принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и 

профессиональной музыкой различных национальностей на основе ее сопоставления и 

выявления общности жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, 

различия стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох и 

культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов 

осуществляется благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу 

построения обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога – в мир 

большой культуры». 

В курсе иностранных языков (английского) с этой целью предлагаются тексты и 

диалоги о культуре  России и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран.  

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на 

развитие идеи диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются 

увлекательные материалы об этих странах и их столицах: Мадриде, Париже, Берлине, 

Вашингтоне; о России и еѐ столице Москве, о музеях, о праздниках, традициях и обычаях 

нашей страны и изучаемых стран. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации 

указанных личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей 

уроки: урок 1 «Россия – наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема 

Родины, России, любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и 

духовных традиций народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого 

предмета и ею же завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема системно 

представлена иллюстративным материалом, отражающим особенности российских 

культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на 

материале отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат 

концептуальные понятия «мы – российский народ», «мы разные и мы вместе». Содержание 

религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как содержание традиций 

российских народов. Таким образом, у обучающихся складывается целостный образ 

культурно-исторического мира России. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

направлены на достижение следующих метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы:  

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. В учебниках русского языка, 

математики, окружающего мира, литературного чтения (1 – 4кл.) на первых страницах 

каждого раздела сформулированы основные цели и задачи учебной деятельности, что 

позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая данный раздел. В 

начале каждого урока представлены цели и задачи учебной деятельности на данном уроке. 
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Это помогает ученикам видеть перспективу работы по теме и соотносить конкретные цели 

каждого урока с конечным результатом ее изучения.  

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность 

имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, 

которые они «открывают» в результате применения и использования уже известных способов 

действий и имеющихся знаний.  При такой системе построения материала учебников 

постепенно формируются умения сначала понимать и принимать познавательную цель, 

сохранять еѐ при выполнении учебных действий, а затем и самостоятельно формулировать 

учебную задачу, выстраивать план действия для еѐ последующего решения. 

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства 

ее реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале каждого 

урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями рубрики «Проверь себя», содержание 

которых способствует организации контрольно-оценочной деятельности, формированию 

рефлексивной позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидактическая 

структура: общая целевая установка – ее конкретизация в начале каждого урока (или раздела) 

– реализация поставленных задач в содержании урока (раздела) – творческие проверочные 

задания способствуют формированию регулятивных УУД младшего школьника. 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Формирование и освоение указанных способов и приѐмов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, 

направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В 

учебниках в каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или 

создаются проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приѐмов решения учебных проблем является 

языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт». 

Проводя исследование, дети, например, узнают, как можно определить слоги в слове, основу 

слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а 

какие – нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, 

находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом, 

овладевают новыми знаниями. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе 

предметных линий комплекса учебников. 

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на 

представленной в учебниках 1 – 4 классов серии заданий творческого и поискового 

характера, например, предлагающих: 

 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений 

величин, геометрических фигур и др., записанных по определѐнному правилу;  

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др. по заданному признаку;  

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 

выполнении заданий поискового характера.  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями 

творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к 

олимпиаде», задания конкурса «Смекалка».  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 

выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и 

фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, 

практическими, знаковыми, графическими). Всѐ это формирует умения решать задачи 

творческого и поискового характера.  

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, 
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окружающему миру, труду (технологии), иностранным языкам которые предусмотрены в 

каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

 

2.2.4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий  

 

Образовательный процесс МБОУ СОШ №12 осуществляется на основе УМК «Школа 

России», в котором связь УУД с содержанием учебных предметов отчетливо выражена.   

Данная позиция обосновывается тем обстоятельством, что типовые задачи 

формирования УУД конструируются учителем на основании содержания учебного материала 

учебников и учебно-методических материалов «Школы России». Любая задача, 

предназначенная для развития и/или оценки уровня сформированности УУД (личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных) предполагает осуществление субъектом 

(в свѐрнутом или развѐрнутом виде) следующих навыков: ознакомление – понимание – 

применение – анализ – синтез - оценка. В общем виде задача состоит из информационного 

блока и серии вопросов (практических заданий) к нему.  

Каждый учебный предмет раскрывает определѐнные возможности, создаѐт зону 

ближайшего развития для формирования УУД.  

Последовательность, способы формирования и проверки универсальных учебных 

действий отражаются в различных учебных заданиях, используемых учителем на уроке. 

Взаимосвязь типовых задач (заданий) и планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы: 

Личностные самоопределения, нацеленные на децентрацию младшего школьника, 

ориентирующие его на учет другой точки зрения, на оказание интеллектуальной помощи 

сквозным героям, которые в этом нуждаются при решении трудных задач.   

Эта группа типовых задач предусматривает, например, выполнение следующих 

заданий: «Помоги Маше (Мише) объяснить (подтвердить, доказать, определить, ответить на 

этот вопрос)». 

Личностные смыслообразования, предусматривающие установление обучающимися 

связи между целью учебной деятельности и еѐ мотивом.  

Эта группа типовых задач предполагает, например, организацию участия детей в 

действиях интриги, содержащей гуманистический пафос восстановления нарушенного 

порядка, любви ко всему живому, ориентирующей учащихся с ОВЗ помогать героям-

животным, попавшим в плен, и решать с этой целью различные интеллектуальные задачи. 

Личностные нравственно-этической ориентации.  

Эта группа типовых задач предполагает оценивание усваиваемого содержания, 

обеспечивающего личностный моральный выбор.  

Данные типовые задачи находятся в текстах, где обсуждаются проблемы любви, 

уважения и взаимоотношений родителей и детей. 

Регулятивные  

Целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно.  

Например: «Выкладывание узора из кубиков»  

Цель: выявление развития регулятивных действий.  

Оцениваемые УУД: умение принимать и сохранять задачу воспроизведение образца, 

планировать свое действие в соответствии с особенностями образца, осуществлять контроль 

по результату и по процессу, оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение.  

Познавательные действия – умение осуществлять пространственный анализ и синтез.  

Метод оценивания: индивидуальная работа учащихся.  
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Описание задания: ребенку предлагается выложить фигуру из 4 и 9 конструктивных 

элементов по образцу. Для этого ему даются16 квадратов. Каждая сторона квадрата может 

быть раскрашена в красный, белый и красно-белый (по диагонали квадрата) цвета. 

Контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона  

Например: «Проба на внимание»  

Цель: выявление уровня сформированности внимания и самоконтроля.  

Оцениваемые УУД: регулятивное действие самоконтроля.  

Описание задания: школьнику предлагается прочитать текст, проверить его и 

исправить в нем ошибки (в том числе и смысловые) карандашом или ручкой. Фиксируется 

время работы учащегося с текстом, особенности его поведения (уверенно ли работает, 

сколько раз проверяет текст, читает про себя или в слух и т.д.) Для этого, чтобы найти и 

исправить в нем ошибки в этом тексте, не требуется знание правил, но необходимы внимание 

и самоконтроль. Текст содержит 10 ошибок.  

Познавательные УУД. Общеучебные: самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели; поиск и выделение необходимой информации. 

Например: «Проба на определение количества слов в предложении» Цель: выявление 

умения ребенка различать редметную и речевую действительность.  

Оцениваемые УУД: знаково-символические познавательные действия, умение 

дифференцировать план знаков и символов и предметный план.  

Метод оценивания: индивидуальная беседа с ребенком.  

Описание задания: учитель зачитывает предложение и просит ученика сказать, 

сколько слов в предложении, и назвать их.  

1.  Скажи, сколько слов в предложении.  

2.  Назови первое слово, второе и т.д.  

Предлагаемые предложения: Маша и Юра пошли в лес. Таня и Петя играют в мяч  

Логические: анализ объектов с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

Например: «Диагностика универсального действия общего приема решения задач»  

Цель: выявление сформированности общего приема решения задач.  

Оцениваемые УУД: прием решения задач, логические действия.  

Метод оценивания: индивидуальная и групповая работа с учащимися.  

Описания задания: все задачи (в зависимости от возраста учащихся) предлагаются для 

решения арифметическим (не алгебраическим) способом. Допускаются записи плана (хода) 

решения, вычислений, графически анализ условия. Учащийся должен рассказать, как он 

решал задачу, доказать, что полученный ответ правильный.  

1.У мальчика было 12 яблок, часть из них он отдал. У него осталось 8 яблок. Сколько 

яблок он отдал?  

2.У Пети 3 яблока, а у Васи в 2 раза больше. Сколько яблок у них обоих?  

Коммуникативные УУД  

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками –определение 

цели, функции участников, способов взаимодействия. 

Задание «Левая и правая стороны» (Ж. Пиаже)  

Цель: выявление уровня сформированности действий, направленных на учет позиции 

собеседника (партнера)  

Оцениваемые УУД: коммуникативные действия  

Метод оценивания: индивидуальная беседа с учащимся.  

Описание задания: ученику задают вопросы, на которые он должен ответить, или 

предлагают задания, на которые он должен отреагировать действиями. 

Задание. Дети стоят спиной друг другу. Одному из них предлагают, не оборачиваясь, 

показать левую руку стоящего за его спиной одноклассника. Правую. Дотронуться до его 

левой ноги. Правой.  

 Постановка вопросов –инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации.   
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Задание «Кто прав?» (методика Г.А. Цукерман и др.)  

Цель: выявление сформированности действий, направленных на учет позиции 

собеседника (партнера)  

Оцениваемые УУД: коммуникативные действия.  

Метод оценивания: индивидуальная беседа с учеником.  

Описание задание: ребенку дают по очереди текст трех заданий и задают вопросы.  

Петя нарисовал Змея Горыныча и показал рисунок друзьям. Володя сказал: «Вот 

здорово!» А Саша воскликнул: «Фу, ну и чудовище!»  

-Как ты думаешь, кто из них прав?  

-Почему так сказал Саша? А Володя?  

-О чем подумал Петя?  

-Что ответит Петя каждому из мальчиков?  

-Чтобы ты ответил на месте Саши и Володи?  

Почему?  

Действия, направленные на кооперацию,- согласование усилий по достижению общей 

цели, организации и осуществлению совместной деятельности  

Задание «Рукавичка» (Г. А. Цукерман)  

Цель: выявление уровня сформированности действий по согласованию усилий в 

процессе организации и осуществления сотрудничества (кооперация).  

Оценивание УУД: коммуникативные действия.  

Метод оценивания: наблюдение за взаимодействием учащихся, работающих в классе 

парами. И анализ результата.  

Описание задания: детям, сидящим парами, дают каждому по изображению рукавички 

и просят украсить их одинаково, т.е. так, чтобы они составили пару. Дети могут сами 

придумать узор, но сначала им надо договориться между собой, как узор они будут рисовать. 

Каждая пара учеников получит изображение рукавичек в виде силуэта (на правую и левую 

руку) и одинаковые наборы цветных карандашей.  

Речевые действия - передача информации другим людям; умение с достаточной 

полнотой и  

точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств 

коммуникации.  

Задание «Дорога к дому»  

Цель: выявление уровня сформированности действия по передаче информации и 

отображению предметного содержания и усилий деятельности.   

Оцениваемые УУД: коммуникативно-речевые действия.  

Метод оценивания: наблюдение за процессом совместной деятельности учащихся в 

парах и анализ результата.  

Описание задания: двух детей усаживают друг на против друга за стол, 

перегороженный экраном (ширмой). Одному дают карточку с линией, изображающей путь к 

дому, другому – карточку с ориентирами-точками. Первый ребенок говорит, как надо идти к 

дому. Второй старается провести линию-дорогу к дому -по его инструкции. Ему разрешается 

задавать любые вопросы, но нельзя смотреть на карточку с изображением дороги. После 

выполнения задания ученики меняются ролями, намечая новый путь к дому.  

 

2.2.5.  Преемственность формирования универсальных учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному общему образованию 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного 

образования к начальному общему образованию,  

МБОУ СОШ №12 тесно сотрудничает с дошкольными образовательными 

учреждениями микрорайона «Нефтяник» (д/с №10 и д/с №42). 
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Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные для большинства 

обучающихся, с ОВЗ и в соответствии с особенностями уровня начального общего 

образования на определенный период выстраивается система работы по преемственности.  

Организация преемственности при переходе от дошкольного образования к 

начальному общему образованию осуществляется следующим образом.  

1. Проводится стартовая диагностика готовности обучающихся с ОВЗ к обучению на 

уровне начального общего образования. 

2. В течение 2-х первых месяцев организуется адаптационный период обучения, в 

который проводится работа по коррекции и развитию УУД обучающихся с ОВЗ.  

3. В дальнейшем проходит ежегодно стартовая диагностика, имеющая целью 

определить основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, с ОВЗ и в 

соответствии с ними выстраивается система работы по преемственности (контрольные и 

проверочные работы, тесты, наблюдения).  

4.  Продолжение осуществления классного руководства педагогом начального общего 

образования, использование учебников и учебных пособий системы «Школа России», 

преподавание учебных предметов, курсов в начальном общем образовании учителями-

предметниками.  

Основанием преемственности разных уровней образования становится ориентация на 

ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование умения 

учиться учащихся с ОВЗ.  

 Преемственность начального общего и основного общего образования 

обеспечивается формированием у учащихся с ОВЗ УУД как основы успешного освоения 

содержания программы в последующем образовании, а также использованием средств 

обучения, разработанных авторами учебников «Школа России».  

Основанием преемственности разных уровней образования образовательной 

организации является ориентация педагогов на формирование умения учиться учащихся с 

ОВЗ, понимание значения развития УУД для дальнейшего обучения учащихся с ОВЗ.  

В целях обеспечения преемственности и создания условий для развития УУД в 

образовательном процессе педагог должен:  

 понимать и признавать важность формирования УУД школьников с ОВЗ; сущность и 

виды универсальных умений;  

 уметь осуществлять выбор учебного материала и конструировать учебный процесс с 

учетом формирования УУД;   

 уметь использовать деятельностные формы обучения;  

 мотивировать учащихся с ОВЗ на освоение метапредметных умений;   

 уметь использовать диагностический инструментарий успешности формирования 

УДД;  

 выстраивать совместно с родителями пути решения проблем по формированию УУД.  

В своей педагогической деятельности педагог должен ориентироваться:  

 на формирование у выпускника с ОВЗ мотивов деятельности, системы ценностных 

отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому 

образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности;    

 на освоение выпускником с ОВЗ учебных действий, направленных на организацию 

своей работы в образовательном процессе и внеурочной деятельности, включая постановку 

цели и задачи, планирование еѐ реализации (в том числе во внутреннем плане), 

контролирование и оценивание своих действий, их корректировку в ходе выполнения работы;  

 на овладение выпускником познавательных универсальных учебных действий 

(использование знаково-символических средств, моделирования, широкого спектра 

логических действий и операций);  

 на освоение выпускником с ОВЗ коммуникативных универсальных учебных действий 

(умения учитывать в диалоге позицию собеседника, организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 
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передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 

сообщениях). 

Программа формирования универсальных учебных действий реализуется в процессе 

всей учебной и внеурочной деятельности. 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в процессе освоения всех без исключения учебных предметов и курсов 

коррекционно-развивающей области.  

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с ТНР на 

ступени начального общего образования должна быть определена на этапе завершения 

обучения в начальной школе. 
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2.3. Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области и курсов внеурочной деятельности 

Программы отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности 

обучающихся с ТНР соответствуют ФГОС НОО и отражены в ООП НОО МБОУ СОШ №12. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области должны обеспечивать достижение планируемых результатов (личностных, 

метапредметных, предметных) освоения АООП НОО обучающихся с ТНР. 

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов разрабатываются 

на основе: требований к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения 

АООП НОО и программы формирования универсальных учебных действий. 

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов включают 

следующие разделы: 

1) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, коррекционного курса; 

2) содержание учебного предмета, коррекционного курса; 

3) тематическое планирование;  
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2.4. Программа коррекционной работы 

Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося 

определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии, индивидуальной программы реабилитации.  

Программа коррекционной работы обеспечивает осуществление специальной 

поддержки освоения АООП НОО. 

Специальная поддержка освоения АООП НОО осуществляется в ходе всего учебно-

образовательного процесса. 

Основными образовательными направлениями в специальной поддержке освоения 

АООП НОО являются: 

 коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 

 коррекция нарушений устной речи, коррекция и профилактика нарушений чтения и 

письма; 

 развитие сознательного использования языковых средств в различных 

коммуникативных ситуациях с целью реализации полноценных социальных контактов с 

окружающими; 

 обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью 

предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом, 

повышения мотивации к школьному обучению. 

В целях удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР 

программа коррекционной работы расширяется за счет включения индивидуально-

ориентированного коррекционно-логопедического воздействия, сквозными направлениями 

которого выступают: работа по преодолению нарушений фонетического компонента речевой 

функциональной системы; фонологического дефицита и совершенствованию лексико-

грамматического строя речи, связной речи, по профилактике и коррекции нарушений чтения 

и письма, по развитию коммуникативных навыков. 

Направления и содержание программы коррекционной работы осуществляются во 

внеурочное время в объеме не менее 5 часов. Объем и содержание определяются в 

зависимости от образовательных потребностей обучающихся. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-воспитательного процесса, 

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

организованных при общеобразовательных организациях логопедических пунктах, где 

осуществляется коррекция нарушений устной речи, профилактика и коррекция нарушений 

чтения и письма, препятствующих полноценному усвоению программы по всем предметным 

областям, работа по формированию полноценной речемыслительной деятельности. 

Программа коррекционной работы позволяет реализовать личностно-

ориентированный подход через медико-психолого-педагогическое сопровождение ребенка, 

способствующее достижение учащимися с ТНР стандарта образования.  

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Это формы обучения в общеобразовательном 

классе по адаптированным образовательным программам или по индивидуальной программе, 

с использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

 Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

т.е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, 

а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребенка, участие в данном 

процессе всех участников образовательных отношений. 



 45 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к ее решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми с ОВЗ. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, 

осуществляющие образовательную деятельность. 

Направления работы: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях образовательной организации; 

  коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков 

в физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях образовательной 

организации; способствует формированию универсальных учебных действий у 

обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками. 

Диагностическая работа обеспечивает выявление особенностей развития и здоровья 

обучающихся с ОВЗ с целью создания благоприятных условий для овладения ими 

содержанием ООП НОО.   

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их 

особых образовательных потребностей: 

― развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении 

содержанием образования и потенциальных возможностей; 

― развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

― определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

обучающегося; 

2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении ООП 

НОО; 

3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

мероприятий. 

Диагностику проводят различные специалисты: 

Педагог-психолог – уровень развития: мышления (образное, наглядно-образное, 

выполнение логических операций, интеллектуальный потенциал), памяти (смысловая, 

механическая, зрительная, слуховая), внимания. 
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Медицинский работник – через индивидуальные карты изучает физические 

показатель, патологии, заболевания, влияющие на психологические процессы и 

формирование знаний и умений. 

Классный руководитель – проводит опрос родителей о взаимоотношении в семье, 

положения ребѐнка в семье, отношениях его со сверстниками. 

Учитель – предметник – уровень усвоения учебного материала, познавательная 

активность и т п. 

Анализ поступивших сведений заносится в карту наблюдений и является основой для 

проектирования дальнейшей коррекционной работы  

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в 

психофизическом развитии и освоению ими содержания образования.  

Коррекционно-развивающая работа включает: 

― составление индивидуальной программы психологического сопровождения 

обучающегося (совместно с педагогами); 

― формирование в классе психологического климата комфортного для всех 

обучающихся; 

― организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие; 

― разработка оптимальных для развития обучающихся с ОВЗ групповых и 

индивидуальных коррекционных программ (методик, методов и приѐмов обучения) в 

соответствии с их особыми образовательными потребностями; 

― организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий 

по психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития обучающихся; 

― развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и коррекцию 

его поведения; 

― социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

Коррекционная работа с обучающимися с ОВЗ осуществляется в ходе всего учебно-

воспитательного процесса: 

 через содержание и организацию образовательного процесса (индивидуальный и 

дифференцированный подход, несколько сниженный темп обучения, структурная 

упрощенность содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в 

обучении); 

 в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных и групповых занятий (психокоррекционные и логопедические 

занятия,); 

 в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих 

условий: 

 формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

 обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

 побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностью детей; 

 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 

 использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу; 

 максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 
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 разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

 использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

восприятия. 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено коррекционно-

развивающими занятиями в рамках внеурочной деятельности 

 

Направления деятельности Занятия Часы в 

неделю 

Коррекционно - развивающее Занятия логопеда 2 

Занятия психолога 1 

Индивидуальная работа по предмету 2 

ИТОГО  5 

Принципами построения занятий являются: 

1) частая смена видов деятельности. Известно, что внимание детей с ограниченными 

возможностями здоровья очень неустойчивое, кратковременное и привлекается только ярким 

внешним видом предметов. Поэтому при смене объектов и видов деятельности внимание 

ребѐнка снова привлекается и это даѐт возможность продуктивно продолжать занятие; 

2) повторяемость программного материала. Младшим школьникам с ограниченными 

возможностями здоровья требуется значительно большее количество повторений, чем детям 

с нормальным интеллектом. Занятия должны строиться так, чтобы повторение одних и тех же 

заданий происходило в новых ситуациях на новых предметах. Это необходимо по двум 

причинам: первая – чтобы у детей не пропадал интерес к занятиям; вторая – для 

формирования переноса полученных знаний и умений на новые объекты и ситуации. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребѐнком 

(ликвидация пробелов в знаниях учебного материала, формирование произвольной 

деятельности, выработка навыков самоконтроля, развитие моторики и тд). 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

обучающихся с ОВЗ в освоении ООП НОО, консультирование педагогов, работающих с 

детьми, их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся с ОВЗ. 

Консультативная работа включает: 

― психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в 

развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных 

обучающихся; 

― консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов 

воспитания и оказания возможной помощи обучающимся в освоении общеобразовательной 

программы. 

Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, связанным с 

особенностями осуществления процесса обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ, 

взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями (законными представителями) 

и др. 

Информационно-просветительская работа включает:  

― проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий обучающихся; 

― оформление информационных стендов, печатных и других материалов; 

― психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической  

компетентности; 

― психологическое просвещение родителей с целью формирования у них 

элементарной психолого-психологической компетентности. 
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При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ОВЗ содержания основной 

образовательной программы начального общего образования педагоги, осуществляющие 

психолого-педагогическое сопровождение, дополняют структуру программы коррекционной 

работы соответствующим направлением работы, которое сохраняет свою актуальность до 

момента преодоления возникших затруднений. В случае нарастания значительных стойких 

затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и обучающимися школы (класса) 

обучающийся с ОВЗ направляется на комплексное психолого-медико-педагогическое 

обследование в ТПМПК с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляют 

специалисты: педагог-психолог, логопед имеющий соответствующую профильную 

подготовку, социальный педагог, педагог дополнительного образования. 

Организационно-управленческой формой сопровождения обучающихся с ОВЗ 

является психолого-медико-педагогический консилиум. Его основная цель — обеспечение 

диагностико-коррекционного, психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающихся с особыми образовательными потребностями исходя из реальных 

возможностей и в соответствии со специальными образовательными потребностями, 

возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-

психического здоровья, для получения ими качественного образования.  

 

Этапы реализации программы: 

Этапы Сроки Задачи Мероприятия Специалисты  

Этап 

сбора и 

анализ

а 

инфор

мации 

Май-

сентябрь 

Выявление детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями. 

Оценка условий 

реализации 

коррекционной 

работы 

Диагностика по адаптации 

детей к школьному обучению. 

Изучение документации. 

Изучение условий организации 

образовательного процесса. 

Выбор коррекционно-

развивающих и 

образовательных программ на 

основе рекомендаций ТПМПК 

и результатов диагностики 

Педагог-

психолог,  

логопед 

Медицинский 

работник,  

Кл руковод, 

учитель-

предметник, 

ППк 

Этап 

планир

ования, 

органи

зации, 

коорди

нации. 

Октябрь 

- май 

Реализация 

коррекционно-

развивающих и 

образовательных 

программ для детей 

с особыми 

образовательными 

потребностями. 

Корректировка 

работы. 

Организация индивидуального 

и дифферинцированного 

подхода к детям с ОВЗ, ПП 

сопровождение. 

Направление (при 

необходимости) обучающихся 

на ТПМПК. 

Педагог-

психолог,  

логопед 

Кл руковод, 

учитель-

предметник, 

ППк 

Этап 

диагно

стики 

коррек

ционно

-

развив

ающей 

образо

ватель

ной 

среды. 

Апрель - 

май 

Оценка 

эффективности 

коррекционной 

работы. 

Диагностика познавательной 

сферы, социально-

психологической 

адаптированности 

обучающихся. (анализ 

выполнения итоговых 

контрольных работ,  

собеседование с родителями, 

педагогами) 

Педагог-

психолог,  

логопед 

Кл руковод, 

учитель-

предметник, 

ППк 
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Этап 

регуля

ции и 

коррек

тировк

и. 

Август - 

сентябрь 

Корректировка 

образовательного 

процесса с учетом 

полученных 

результатов 

Внесение изменений в 

коррекционно-развивающие 

программы. Создание условий 

для их реализации. 

Педагог-

психолог,  

логопед 

Кл руковод, 

учитель-

предметник, 

ППк 

Механизм реализации программы: 

 Диагностика всей параллели первых классов (сентябрь – октябрь). Цель – оценить 

общий уровень готовности учащихся к школьному обучению, выявление детей, 

имеющих трудности в обучении или общении. Диагностику проводят: педагог-

психолог, классный руководитель, учителя –предметники, соцпедагог. 

 Углублѐнное индивидуальное обследование. (сентябрь – май). Цель – выявить 

причины трудностей учащихся в усвоении образовательной программы или общении 

с окружающими. Обследование проводится членами ППк по обращению педагогов 

или родителей, с их согласия. Если требуется более глубокое обследование, 

родителям рекомендуется обратиться в Территориальную психолого-медико-

педагогическую комиссию. 

 Консультации для педагогов, родителей. (сентябрь – май). Цель – создание условий 

для успешной реализации коррекционно – развивающей программы. Консультации 

проводятся: педагогом-психологом, логопедом, медицинским работником, 

соцпедагогом. При необходимости родителям рекомендуется обратиться за 

консультацией к врачу психиатру (ВПНД), невропатологу (ДП№2). 

 Коррекционно-развивающая работа (сентябрь – май) ведется в соответствии со 

степенью тяжести выявленных проблем и реализуется в следующих формах 

(индивидуальные или групповые коррекционные занятия педагога-психолога, 

логопеда, учителя; индивидуальный и дифференцированный подход на уроках 

учителями; участие во внеурочной деятельности; ЛФК, плавание) 

 Итоговая диагностика (апрель-май). Цель – определить эффективность реализуемых 

коррекционных программ, уровень усвоения образовательной программы 

обучающимися с ОВЗ. Проводится педагогом-психологом, классным руководителем, 

учителями – предметниками. 

Механизм взаимодействия специалистов школы при реализации программы: 

 

Педагог - психолог Проводит диагностику детей, консультирует педагогов, родителей, 

проводит коррекционные занятия, участвует в разработке 

образовательных программ, участвует в работе ППк. 

Логопед Проводит диагностику детей, консультирует педагогов, родителей, 

проводит коррекционные занятия, участвует в разработке 

образовательных программ, участвует в работе ППк 

Социальный педагог Изучает социальный паспорт класса, консультирует педагогов, 

родителей, участвует в работе ППк 

Психолого-

педагогический 

консилиум 

Определяет особенности образовательного процесса для детей с 

ОВЗ, участвует в разработке коррекционных программ, 

контролирует образовательный процесс для детей с ОВЗ 

Педагоги, 

работающие с 

обучающимися 1-4 

классов 

Осуществляют коррекционное обучение с учетом рекомендаций, 

обеспечивают условия для успещной адаптации детей с ОВЗ 

 

При реализации коррекционной программы МБОУ СОШ №12 взаимодействует с: 
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 Территориальной психолого-медико-педагогической комиссией г Воткинска - 

определение программы обучения для детей с ОВЗ, консультации для родителей. 

 Воткинская детская городская поликлиника №2 – лечение детей с ОВЗ, консультации 

родителей. 

 Психоневрологический диспансер г Воткинск - лечения детей с ОВЗ, консультации 

родителей. 

 Консультационная служба «7Я-Воткинск» - коррекционно-развивающие занятия, 

консультации для родителей. 

В МБОУ СОШ №12 созданы специальные условия для успешной реализации 

коррекционной работы. 

 Учебные кабинеты оснащены техническими средствами обучения с выходом в 

Интернет. 

 Оборудован зал для занятий лечебной физкультурой. 

 Проводятся занятия в бассейне. 

 Кабинет психологической разгрузки и помощи. 

 Логопедический кабинет. 

 Медицинский кабинет (процедурный, прививочный) 

 Спортивная площадка 

 Кабинет физиолечения 

Результатом коррекционной работы является достижение ребѐнком с ОВЗ 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 

обучающихся с ТНР в различных средах: 

 Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, 

 Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

 Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, 

 Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временной организации, 

 Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, 

Результаты специальной поддержки освоения основной образовательной программы 

начального общего образования отражают: 

 способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные 

занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

 способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других 

ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы 

быть понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 

 способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

 овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-

практической деятельности; 

 стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-

практической деятельности; 

 умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять и 

сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; 
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осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать 

процесс и результат деятельности; 

 сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программой начального общего образования предметные, 

метапредметные и личностные результаты; 

 сформированные в соответствии основной образовательной программой начального 

общего образования универсальные учебные действия. 
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Рабочая программа воспитания обучающихся 

МБОУ СОШ № 12 

2.4.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания МБОУ СОШ № 12 города Воткинска (далее — 

Программа воспитания) разработана на основе федеральной рабочей программы воспитания 

для общеобразовательных организаций. Данная Программа основывается на единстве 

и преемственности образовательного процесса всех уровней общего образования, 

соотносится с рабочими программами воспитания для образовательных организаций 

дошкольного и среднего профессионального образования. 

Программа воспитания: 

  предназначена для планирования и организации системной воспитательной деятельности в 

МБОУ СОШ № 12; 

  разработана с участием коллегиальных органов управления МБОУ СОШ № 12, в том числе 

совета обучающихся, управляющего совета, и утверждена педагогическим советом школы; 

  реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно 

с семьей и другими участниками образовательных отношений, социальными институтами 

воспитания; 

  предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

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

принятым в российском обществе на основе российских базовых конституционных норм 

и ценностей; 

  предусматривает историческое просвещение, формирование российской культурной 

и гражданской идентичности обучающихся. 

        Программа воспитания включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный. 

        В соответствии с особенностями МБОУ СОШ № 12 внесены изменения 

в содержательный и организационный разделы Программы воспитания. Изменения связаны 

с особенностями организационно-правовой формы, контингентом обучающихся 

и их родителей (законных представителей), направленностью образовательной программы, 

в том числе предусматривающей углубленное изучение отдельных учебных предметов, 

учитывающей этнокультурные интересы, особые образовательные потребности 

обучающихся. 
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2.4.2. Целевой раздел 

Содержание воспитания обучающихся в общеобразовательной организации 

определяется содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и 

ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и 

нормы определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный 

компонент содержания 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 

воспитания, установленными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период 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 духовные 

ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой 

потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите 

Родины.  

Цель воспитания обучающихся в МБОУ СОШ № 12: 

- развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

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

- формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения 

к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. 

Задачи обучающихся в МБОУ СОШ № 12: 

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

выработало российское общество (социально значимых знаний);  

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

традициям (их освоение, принятие);  

- приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, 

применения полученных знаний;  

- достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС.  

Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ 

включают: 

- осознание российской гражданской идентичности,  

- сформированность ценностей самостоятельности и инициативы, 

- готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению,  

- наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности,  

- сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

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 жизнедеятельности, 

инклюзивности, возрастосообразности. 
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 Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной 

деятельности образовательной организации по основным направлениям воспитания в 

соответствии с ФГОС и отражает готовность обучающихся руководствоваться ценностями и 

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

гражданское воспитание — формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу 

России как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской 

государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, 

правовой и политической культуры; 

патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, 

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

формирование российского национального исторического сознания, российской культурной 

идентичности; 

духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, 

доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к 

памяти предков; 

эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства; 

физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учѐтом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и 

социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам 

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

личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 

обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

экологическое воспитание — формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских 

традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, 

окружающей среды; 

ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и других 

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

личностных интересов и общественных потребностей. 

2.4.2.1. Целевые ориентиры результатов воспитания 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП  установлены 

ФГОС. 

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры 

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

быть направлена деятельность педагогического коллектива для выполнения требований 

ФГОС. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием 

воспитания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, 

конституциональных) ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспитательного 

пространства. 
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Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

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

Родине — России, еѐ территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного 

края, своей Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 

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

проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 

доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

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

ценности с учѐтом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред 

другим людям, уважающий старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 

России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, 

вероисповеданий.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

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

творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

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

информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учѐтом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учѐтом возраста.   

Трудовое воспитание 
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Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  

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

труда, ответственное потребление.  

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние 

людей на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

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

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, 

о науке, научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта 

в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

 

2.4.3. Содержательный раздел 

2.4.3.1. Уклад общеобразовательной организации 

МБОУ СОШ № 12 открыта в 1993 году. В 2001 году школе присвоено звание 

академика В.И. Кудинова и открыта   музейная комната «Истории Воткинской нефти». 

Это единственная школа в микрорайоне «Нефтяник», который находится далеко от 

центра, где расположена основная часть детских учреждений дополнительного образования, 

поэтому она является учебным, культурно-досуговым, спортивно-оздоровительным центром 

поселка «Нефтяник». Школа устанавливает связи с социальными институтами: ПАО 

«Удмуртнефть» им. В.И. Кудинова, учреждениями дополнительного образования «Центром 

детского творчества», «Станцией юных техников», «Эколого-биологическим центром», с 

филиалом библиотеки №7, музеем истории т культуры г. Воткинска, музеем П.И. 

Чайковского, ДК «Юбилейный», учреждениями спорта, образовательными учреждениями: 

ВМТ, ВПТ, Музыкально-педагогический колледж, Медицинский колледж, ВФ УдГУ ГИБДД, 

ВФ ИжГТУ, МО МВД России «Воткинский», ЦБ №2. 

В школе обучается более 1 000 учащихся по трем уровням образования: начальное, 

основное, среднее. Осуществляется освоение учебной программы профильных классов: 

инженерные 7-9 класс, Роснефть-классы 10-11. Имеются обучающиеся с ОВЗ, которые 

обучаются инклюзивно в общеобразовательных классах. 

Контингент обучающихся и их родителей не только жители микрорайона «Нефтяник», 

но и других микрорайонов города. В основном это благополучные полные семьи. Так же 

среди учащихся школы есть ребята из малообеспеченных семей, семей социального риска, 

семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, для которых школа является 

практически единственным местом, куда ребенок может прийти после уроков.  

Социальным партнером школы является ПАО «Удмуртнефть» - это крупнейшее 

нефтедобывающее предприятие, лидер топливно – энергетического комплекса УР, которое 

реализует на базе школы программу подготовки кадров «Школа-ВУЗ-предприятие» и 

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, которое помогает 

готовить кадры для динамично развивающейся IT- отрасли. 

Цель МБОУ СОШ № 12 в самосознании педагогического коллектива: воспитание 

высоконравственных, творческих, компетентных граждан России, принимающих судьбу 
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Отечества как свою личную, осознающих ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененных в духовных и культурных традициях многонационального народа 

России. 

Традиционными мероприятиями в школе являются: Торжественная линейка 1 

сентября, День матери, День Победы, конкурс военно-патриотической песни, военно-

спортивный конкурс «А ну-ка, парни», Всемирный день здоровья, Праздник гордости и 

чести. 

Дополнительное образование организовано по трем направлениям: спортивно-

оздоровительное (волейбол, баскетбол, шахматы); художественно-эстетическое (вокал, 

хореография), социальное (волонтеры).  

Воспитательная деятельность в школе осуществляется на основании Устава 

образовательной организации, отражающий особенности воспитательной деятельности; 

документов (федеральных, региональных, муниципальных) по организации воспитательного 

процесса в школе; должностных инструкций, планов работы педагогов, организующих 

воспитательный процесс. Организаторами воспитательной деятельности являются: директор 

школы, зам. директора по ВР, классные руководители, учителя-предметники, психолог, 

социальный педагог, педагоги дополнительного образования, библиотекарь.  

Основные традиции воспитания в МБОУ СОШ № 12: 

 стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются основные 

школьные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогических работников; 

 важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогических работников и обучающихся является 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов; 

 в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления 

обучающегося увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя 

до организатора); 

 в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами, поощряется конструктивное межвозрастное взаимодействие обучающихся, а 

также их социальная активность; 

 педагогические работники школы ориентируются на формирование 

коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских 

объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений; 

 ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Значимые для воспитания всероссийские проекты и программы, в которых 

МБОУ СОШ № 12 принимает участие: РДДМ «Движение первых». 

Традиции и ритуалы: еженедельная организационная линейка с поднятием 

государственного флага РФ и школьного знамени; посвящение в первоклассники, 

посвящение в пятиклассники, посвящение в десятиклассники. 

Воспитательная среда школы характеризуется 13 детскими объединениями, 

функционирующими на ее основе: спортивные секции «Волейбол», «Баскетбол», 

«Подвижные игры»; технические кружки: «Начальное техническое моделирование», 

«Общетехническое творчество»; социальное объединение волонтеров, художественно-

эстетическое направление: «Танцевальный», «Лепка», «Мастерица», «Радуга творчества», 

«Фортепиано»; краеведческие объединения: «Мастерская природы», «Юный краевед». 

Деятельностью объединений руководят учителя-предметники и педагоги дополнительного 

образования. 

По учебным дисциплинам учителями-предметниками так же осуществляется 

внеклассная работа в форме: предметной декады, интеллектуального марафона им. 
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академика В.И. Кудинова, научно-практической конференции, олимпиад и конкурсов, 

литературных гостиных, тематических дней. 

Большое разнообразие воспитательных мероприятий: беседы, лекции, экскурсии, 

субботники, конкурсы, коллективные творческие дела, акции, организуемые педагогами с 

целью воспитательного воздействия на учащихся. 

Библиотека в школе – это особая среда воспитания культуры личности учащегося. 

Школьный библиотекарь применяет различные формы работы с педагогами и учащимися: 

проведение обучающих семинаров, библиографических обзоров новинок детской 

литературы, проведение круглых столов, проведение викторин, конкурсов по прочитанным 

произведениям среди учащихся школы. 

В школе организовано родительское самоуправление, с целью активного участие в 

управлении школой и своим объединением, оказание помощи школе в достижении 

высокого качества воспитания и обучения детей.  Координаторами работы родительского 

самоуправления являются классные руководители, директор школы, заместитель директора 

по воспитательной работе. Родительский комитет активно принимает участие в таких 

школьных мероприятиях, как: «День матери», «Всемирный день Здоровья», 

благотворительный марафон.  Завершаются годовые мероприятия торжественным 

праздником «Честь и гордость школы», с приглашением родителей активно принимающим 

участие в жизни школы.  

В школе организовано и ученическое самоуправление, которое возглавляет Совет 

старшеклассников, состоящий из учащихся 8-11 классов. В повседневной деятельности 

самоуправление учащихся проявляется в планировании деятельности своего коллектива, 

организации этой деятельности, в анализе работы, подведении итогов сделанного и в 

принятии решений. Его работу организует заместитель директора по воспитательной работе. 

Так же осуществляет работу Совет дела – временная группа учащихся для выполнения 

творческих поручений. Деятельность таких мини-групп строится по логической цепочке: 

планирование и подготовка конкретного дела; организация и проведение; анализ и оценка; 

принятие решений о дальнейшем деятельности. Одной из форм самоуправления является 

дежурство по школе – это наиболее распространенный вид самоуправленческой 

деятельности, привлечение самих детей к борьбе за культуру поведения и четкий 

распорядок.  

 Музейная комната «История Воткинской нефти» - музейная комната основана в 1996 

году, в ней ведутся различные учебные курсы по профильным направлениям, так же музей 

активно используется для занятий проектной деятельностью. Комната оборудована 

экспонатами предоставленными ПАО «Удмуртнефть», удобной коворкинг-зоной, SMART 

Board, что позволяет участвовать в различных сетевых онлайн мероприятиях. 

Школа реализует инновационные, перспективные воспитательные практики: 

1. Проектная деятельность в сфере воспитания — совместная работа ученика 

и педагога в изучении объекта, явления или процессов с определенной целью, 

но с неизвестным результатом. Целью такого взаимодействия является создание условий 

для развития творческой личности, ее самоопределения и самореализации. 

2. Музейная педагогика — создание условий для развития личности путем 

включения ее в многообразную деятельность школьного музея. 

 

2.4.3.2. Проблемные зоны, дефициты, препятствия к достижению 
эффективных результатов в воспитательной деятельности: 

1. Сотрудничество с родителями – слабый отклик родительской общественности 

на призыв школы к решению проблем организации воспитательного процесса. 

2. Проблемы коммуникации родителей и классных руководителей – личное 

общение часто заменяется сообщениями в мессенджерах, что понижает эффективность 

решения проблем. 

Пути решения вышеуказанных проблем: 
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1. Привлечение родительской общественности к планированию, организации, 

проведению воспитательных событий и воспитательных дел, а также их анализу. 

2. Поощрение деятельности активных родителей. 

3. Внедрение нестандартных форм организации родительских собраний и 

индивидуальных встреч с родителями. 

 

2.4.3.3. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Достижение цели и решение задач воспитания осуществляется в рамках всех 

направлений деятельности школы. Содержание, виды и формы воспитательной деятельности 

представлены в соответствующих модулях. 

Инвариантные модули: «Основные школьные дела», «Классное руководство», 

«Урочная деятельность», «Внеурочная деятельность», «Внешкольные мероприятия», 

«Предметно-пространственная среда», «Работа с родителями», «Самоуправление», 

«Профилактика и безопасность», «Социальное партнерство», «Профориентация» (на уровнях 

основного общего и среднего общего образования). 

Вариативные модули (в отдельных методических рекомендациях): «Детские 

общественные объединения», «Школьные медиа», «Школьный музей», «Добровольческая 

деятельность», «Школьные спортивные клубы», «Школьные театры». 

 

 Модуль «Урочная деятельность» 

Воспитательный потенциал урока реализуется через превращение знаний в объекты 

эмоционального переживания; организацию работы с воспитывающей информацией; 

привлечение внимания к нравственным проблемам, связанным с открытиями и 

изобретениями. 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее:  

 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, 

модулей, тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы школы; 

 максимальное использование воспитательных возможностей содержания 

учебных предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-

нравственных и социокультурных ценностей через демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, 

перевод содержания с уровня знаний на уровень личностных смыслов, восприятие ценностей 

через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе, анализ поступков людей, историй судеб, комментарии к 

происходящим в мире событиям, историческая справка «Лента времени», проведение 

Уроков мужества;  

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 

воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами 

воспитания; реализация приоритета воспитания в учебной деятельности; 

 полноценную реализацию потенциала уроков в предметных областях целевой 

воспитательной духовно-нравственной направленности по основам религиозных культур и 

светской этики в начальной школе, основам духовно-нравственной культуры народов России 

в основной школе с учетом выбора родителями обучающихся учебных предметов, курсов, 

модулей в соответствии с их мировоззренческими и культурными потребностями;  

 специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые 

расширяют образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к прекрасному, к 

природе, к родному городу;  

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со всеми участниками образовательного процесса, принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение 
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«Правил кабинета», «Правил внутреннего распорядка обучающихся», взаимоконтроль и 

самоконтроль обучающихся;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией, инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней отношения, развитие умения совершать правильный выбор;  

 организация предметных образовательных событий (проведение предметных 

декад) для обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, 

инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих 

способностей обучающихся с разными образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями;  

 проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - 

деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-

развлекательных мероприятий (турнир «Своя игра», викторины, литературная композиция, 

конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.);  

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя через 

живой диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизацию 

их познавательной деятельности через использование занимательных элементов, историй из 

жизни современников;  

 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, 

обеспечивающих современные активности обучающихся (программы-тренажеры, тесты, 

зачеты в электронных приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные 

передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и 

др.); 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников 

(предметные выпуски заседания клуба «Что? Где Когда?», брейн-ринга, геймификация: 

квесты, игра-провокация, игра-эксперимент, игра-состязание, «Кахут»);  дидактического 

театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; 

дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога в атмосфере интеллектуальных, нравственных и эстетических переживаний, 

столкновений различных взглядов и мнений, поиска истины и возможных путей решения 

задачи или проблемы, творчества учителя и учащихся;  групповой работы или работы в 

парах, с целью обучения командной работе и взаимодействию с другими детьми, постановки 

общей цели, для достижения которой каждый должен внести индивидуальный вклад, 

распределению ролей, рефлексией вклада каждого в общий результат;  

 использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная 

агитация школьных стендов, предметной направленности, совместно производимые 

видеоролики по темам урока);  

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний (социо-игровая режиссура урока, лекция с 

запланированными ошибками, наличие двигательной активности на уроках), налаживанию 

позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока (сотрудничество, поощрение, доверие, 

поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации успеха);  

 организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи;  

 использование технологии «Портфолио», с целью развития самостоятельности, 

рефлексии и самооценки, планирования деятельности, видения правильного вектора для 

дальнейшего развития способностей.  
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 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык - генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения (участие в конкурсах, выставках, соревнованиях, научно-практических конференциях, 

форумах, авторские публикации в изданиях выше школьного уровня, авторские проекты, 

изобретения, получившие общественное одобрение, успешное прохождение социальной и 

профессиональной практики).  

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на 

учебном занятии позволяет приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в 

социально значимые виды самостоятельной деятельности. 

 

 Модуль «Внеурочная деятельность» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

 вовлечение обучающихся, в т.ч. состоящих на внутришкольном контроле, на 

профилактическом учете в ОВД, обучающихся, проживающих в семьях, находящихся в 

социально-опасном положении в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т. п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять обучающихся и педагогических работников 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

 поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально 

значимых традиций; 

 поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского 

самоуправления. 

      Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках выбранных обучающимися направлений. Обязательными курсами 

являются «Разговоры о важном» 1-11 класс, «Функциональная грамотность» 1-11 класс, 

«Россия – мои горизонты» 6-11 класс. 

Направления внеурочной деятельности: 

Начальная школа: 

- спортивно-оздоровительная деятельность 

- проектно-исследовательская деятельность 

- коммуникативная деятельность  

- художественно- эстетическая творческая деятельность 

- информационная культура  

- интеллектуальные марафоны 

- «Учение с увлечением!» 

 

Основная школа: 

- по учебным предметам ООП 

- по формированию функциональной грамотности 

- по развитию личности, ее способностей 

- по реализации воспитательных мероприятий 
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- по организации деятельности ученических сообществ 

- по обеспечению учебной деятельности 

- по организации педагогической поддержки учеников 

- по обеспечению благополучия детей 

 

Средняя школа: 

- инвариантный компонент  

- вариативный компонент по профилям обучения 

- курсы по выбору учеников 

 Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом классный руководитель организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу 

с учителями-предметниками в данном классе; работу с родителями обучающихся или их 

законными представителями. 

Работа с классным коллективом 
1. Инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе. 

2. Организация интересных и полезных для личностного развития совместных 

дел с обучающимися класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющих, с 

одной стороны, вовлечь в них обучающихся с самыми разными потребностями и тем самым 

дать им возможность самореализоваться в них, а с другой – установить и упрочить 

доверительные отношения с обучающимися класса, стать для них значимым взрослым, 

задающим образцы поведения в обществе. 

3. Классные часы: тематические (согласно плану классного руководителя, 

посвященные юбилейным датам, Дням воинской славы, событию в классе, в городе, стране), 

способствующие расширению кругозора детей, формированию эстетического вкуса, 

позволяющие лучше узнать и полюбить свою Родину; игровые, способствующие сплочению 

коллектива, поднятию настроения, предупреждающие стрессовые ситуации; проблемные, 

направленные на устранение конфликтных ситуаций в классе, Школе, позволяющие решать 

спорные вопросы; организационные, связанные к подготовкой класса к общему делу; 

здоровьесберегающие, позволяющие получить опыт безопасного поведения в социуме, 

ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей. Это время плодотворного 

и доверительного общения педагога и обучающихся, основанного на принципах 

уважительного отношения к личности обучающегося, поддержки активной позиции каждого 

обучающегося в беседе, предоставления обучающимся возможности обсуждения и принятия 

решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения. 

4. Сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые 

классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения 

обучающихся, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами 

поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные 

«огоньки» и вечера, дающие каждому обучающемуся возможность рефлексии собственного 

участия в жизни класса. 

5. Выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих 

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

Индивидуальная работа с обучающимися: 
1. Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогическим работником беседах по тем или 

иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 
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классного руководителя с родителями обучающихся, учителями-предметниками, а также (при 

необходимости) – со школьным психологом. Формировать в процессе учебной и внеурочной 

деятельности позитивную самооценку, позволяющую адекватно реагировать на стрессовые 

ситуации и преодолевать жизненные трудности. 

2. Поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, 

выбор профессии, организации высшего образования и дальнейшего трудоустройства, 

успеваемость и т. п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководителем в 

задачу для обучающегося, которую они совместно стараются решить. 

3. Индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение 

ими личных портфолио, в которых обучающиеся не просто фиксируют свои учебные, 

творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных 

неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в 

конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи. 

4. Организация наставничества по форме ученик-ученик для решения жизненных 

важных проблем учащегося (адаптация, развитие творческого потенциала, ликвидация 

пробелов в знаниях).  

 

Индивидуальная образовательная траектория: 
Ведение портфолио, в котором собираются достижения ребенка в учебной, 

внеурочной коммуникативной и социальной деятельности. Представляет собой способ 

фиксирования, накопления и оценки работ, результатов обучающегося, свидетельствующих о 

его усилиях, прогрессе и достижениях в различных областях за определенный период 

времени. Ведение портфолио приучает ребенка фиксировать и оценивать свои достижения, 

позволяет определить правильный вектор для дальнейшего развития. Заполняя портфолио, 

ребенок учится точно определять цели, которые он хотел бы достичь, планировать свою 

деятельность, формулировать самооценки, отслеживать собственные ошибки и исправлять 

их. 

Работа с учителями-предметниками в классе: 
1. Регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогических работников 

по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между 

учителями-предметниками и обучающимися.  

2. Проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся. 

3. Привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, 

дающих педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих 

обучающихся, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановки.  

4. Привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях 

класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 
1. Регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

обучающихся, о жизни класса в целом. 

2. Помощь родителям обучающихся или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками. 

3. Организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся. 

4. Создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих 

в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

обучающихся. 
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5. Привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел 

класса. 

6. Организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

 Модуль «Основные школьные дела» 

Данный модуль школьной программы воспитания раскрывает уникальность 

гуманистической воспитательной системы школы, в основе которой находится продуктивно-

трудовая деятельность обучающихся, учителей, родителей и представителей социума, их 

гражданственность, ответственность, коллективизм, целеустремленность. 

Задача возрождения национальных традиций, воспитание духовной культуры, 

привитие любви к своей малой Родине через осознание корней истории своего села – 

важнейший приоритет воспитательной системы школы. Реализация основных школьных дел, 

жизнедеятельность разновозрастных сообществ – реальное партнерство субъектов 

воспитания в рамках воспитательной системы «Школа – спортивный, культурно-досуговый 

центр поселка «Нефтяник». Механизмами усиления воспитательного потенциала выступают 

основные школьные дела на нескольких уровнях. 

Вне образовательной организации: 

 Социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые обучающимися и педагогами школы дела благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности: социальный проект «Атмосфера», 

благотворительная акция «Собери ребенка в школу», зимняя благотворительная ярмарка, 

экологическая акция «Зимнее добро», благоустройство школьного участка, волонтерство, 

концерт, посвященный Дню Победы,  

Обучающиеся получают опыт реализации дел, направленных на заботу о близких, 

семье, понимают ценность жизни в семье, поддержки родственников, получают опыт дел 

(деятельности), направленных на пользу другим, опыт деятельностного выражения своей 

позиции, помощи окружающим, заботы о малышах, волонтерский опыт, получают опыт 

организаторской деятельности и проектного управления. Учатся продуктивнее 

сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения. 

 Клуб интересных встреч - комплекс открытых дискуссионных площадок 

(детских, педагогических, родительских, совместных), с приглашением представителей 

власти,  деятелей науки и культуры, общественности и в рамках которых обсуждаются 

насущные поведенческие, нравственные, социальные проблемы, проблемы, касающиеся 

жизни школы, города, страны.  

 Спортивные состязания, праздники, представления: 

- спортивно-оздоровительная деятельность: «Мама, папа, я – спортивная семья», 

«Веселые старты» и т.п. с участием родителей в командах; 

- досугово-развлекательная деятельность: праздники и концерты ко Дню матери, 8 

Марта, Новому году, выпускные вечера и т.п. с участием родителей, бабушек и дедушек; 

 Участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям: Диктант Победы, Тотальный и Этнографический диктант, 

Юридический диктант, акция «Бессмертный полк», Парад Победы. 

На уровне образовательной организации: 

 Разновозрастные сборы: туристический слет (применение знаний, 

полученных на уроках, проведение научных исследований на природе, 

командообразование), тематический коммунарский сборы. 

 Общешкольные праздники: День знаний, День учителя, День матери, Новый 

год, 8 Марта, 9 Мая, Последний звонок.  

 Торжественные ритуалы посвящения: Посвящение в 1,5,10-классники 

(связанные с переходом обучающихся на следующий уровень образования, 
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символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и развивающие 

школьную идентичность обучающихся).  

 Праздник «Чести и гордости школы».   

На уровне классов: 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные органы 

самоуправления, советы дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

         участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных 

дел на уровне общешкольных советов дела. 

На уровне обучающихся: 
 вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела школы в 

одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т. п.); 

 индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения 

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

обучающимися, с педагогическими работниками и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные беседы 

с ним, через включение его в совместную работу с другими обучающимися, которые могли 

бы стать хорошим примером для обучающегося, через предложение взять в следующем 

ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

 Модуль «Школьный музей» 

Реализация воспитательного потенциала школьного музея предусматривает: 

 на индивидуальном уровне – проектно-исследовательскую деятельность по 

изучению, охране и популяризации историко-культурного и природного наследия 

родного края средствами краеведения и музейного дела; 

 на классном уровне – организацию и проведение музейных уроков; 

подготовку и проведение междисциплинарных, интегрированных уроков, уроков в 

трансформированном пространстве; подготовку и проведение классных часов на базе 

музея либо по классам с использованием материалов музея; 

 на школьном уровне – организация и проведение уроков Мужества, 

воспитательных дел, посвященных памятным датам в истории школы, города, региона, 

России; 

 на внешкольном уровне – организация и проведение воспитательных дел, 

посвященных памятным датам в истории; участие в конкурсах различных уровней; 

размещение экспозиции школьного музея на площадке Музея Победы; онлайн-

экскурсии. 

 

 Модуль Внешкольные мероприятия 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает: 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами, по изучаемым учебным предметам, курсам, модулям; 

 организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся, экскурсии, походы выходного дня: 

в музей, картинную галерею, технопарк, на предприятие, природу и др. 

 литературные, исторические, экологические походы, экспедиции, организуемые 

педагогами, в том числе совместно с родителями (законными представителями) 

обучающихся, для изучения историко-культурных мест, событий, биографий проживавших в 
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этой местности российских поэтов и писателей, природных и историко-культурных 

ландшафтов, флоры и фауны;  

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих 

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

доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта; 

 внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнерами школы, с привлечением обучающихся к их планированию, 

организации, проведению, анализу проведенного мероприятия. 

 Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по ее созданию, поддержанию, использованию в 

воспитательном процессе: 

 оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в 

образовательную организацию государственной символикой Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации, муниципального образования (флаг, герб), 

изображениями символики Российского государства в разные периоды тысячелетней 

истории, исторической символики региона; 

 организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного 

флага Российской Федерации; 

 размещение карт России, регионов, муниципальных образований 

(современных и исторических, точных и стилизованных, географических, природных, 

культурологических, художественно оформленных, в том числе материалами, 

подготовленными обучающимися) с изображениями значимых культурных объектов 

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

религиозных мест почитания, портретов выдающихся государственных деятелей России, 

деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, героев и защитников 

Отечества; 

 изготовление, размещение, обновление художественных изображений 

(символических, живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы 

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

культуры народов России; 

 организацию и поддержание в образовательной организации звукового 

пространства позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической 

воспитательной направленности (звонки-мелодии, музыка, информационные сообщения), 

исполнение гимна Российской Федерации; 

 разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном 

процессе «мест гражданского почитания» (в том числе если образовательная организация 

носит имя выдающегося исторического деятеля, ученого, героя, защитника Отечества и 

др.) в помещениях образовательной организации или на прилегающей территории для 

общественно-гражданского почитания лиц, мест, событий в истории России; мемориалов 

воинской славы, памятников, памятных досок; 

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

первого этажа, рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную 

информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного 

содержания, фотоотчеты об интересных событиях, поздравления педагогов и 

обучающихся и др.; 

 разработку и популяризацию символики образовательной организации 

(эмблема, флаг, логотип, элементы костюма обучающихся и др.), используемой как 

повседневно, так и в торжественные моменты; 
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 подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, 

знакомящих с работами друг друга; 

 поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в 

образовательной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение 

территории при образовательной организации; 

 разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, 

спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха; 

 создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного 

книгообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего 

использования свои книги, брать для чтения другие; 

 деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с 

обучающимися, их родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, 

пришкольной территории; 

 разработку и оформление пространств проведения значимых событий, 

праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный 

дизайн); 

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

акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, 

традициях, укладе образовательной организации, актуальных вопросах профилактики и 

безопасности. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

 Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или 

законными представителями обучающихся осуществляется в рамках следующих видов и 

форм деятельности.  

Главными задачами модуля являются оказание помощи семье в воспитании детей, 

психолого-педагогическое просвещение семей, коррекция семейного воспитания, 

организация досуга семьи. 

Основными направлениями в работе педагогического коллектива с семьями 

обучающихся являются: 

 изучение семей и условий семейного воспитания, 

 пропаганда психолого-педагогических знаний, 

 активизация и коррекция семейного воспитания через работу с родительским 

активом, 

 дифференцированная и индивидуальная помощь родителям, 

 обобщение и распространение опыта успешного семейного воспитания. 

На групповом уровне:  

 Участие родителей в управлении школой: Общешкольный родительский 

комитет, участвующий в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и социализации учащихся. 

 Вовлечение родителей или законных представителей школьников в 

образовательный процесс: 

 Классные родительские собрания (1-11 классы), в тематике которых учитываются 

возрастные особенности детей, раскрывается накопленный опыт семейного воспитания;  

 Совместные мероприятия, предоставляющие родителям, педагогам и детям 

площадку для совместного проведения досуга и общения, позволяющего развивать детско-
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взрослые общности, участвуя в совместном художественном творчестве, труде, 

добротворческих делах на благо себе и другому 

 Родительские дни, когда возможно посещение родителями школьных учебных и 

внеурочных занятий для получения представления о ходе образовательного процесса в 

школе и самочувствии ребенка в группе (коллективе) среди сверстников. 

 Повышение психолого–педагогической компетентности родителей или 

законных представителей школьников: 

 Общешкольные родительские собрания – не реже 2 раз в год в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем; 

 Групповые консультации, проводимые классным руководителем или психологом 

для родителей одного класса или специально выделенной группы родителей, имеющих 

подобные проблемы; 

На индивидуальном уровне: 

 Работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

 Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка; 

 Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 Индивидуальные консультации родителей или законных представителей 

школьников со школьными специалистами, педагогами, администрацией c целью 

координации совместных усилий педагогов и родителей по вопросам реализации 

ФГОС ОО. 

Диагностические методы работы с родителями или законными представителями, 

служащие развитию родительской зрелости: наблюдение, индивидуальная беседа, 

тестирование, анкетирование, анализ детских рисунков и рассказов воспитанников о семье, 

метод ранжирования. 

Приоритетная форма организации работы с родителями – вовлечение родителей в 

событийное пространство школьной жизни через совместную деятельность родителей и 

обучающихся: Клуб интересных встреч, концерт к Дню матери, благотворительная ярмарка, 

«Мама, папа, я – спортивная семья». 

 Модуль «Самоуправление» 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» обучающиеся имеют право на участие в управлении 

образовательной организацией в порядке, установленном ее уставом (статья 34 пункт 17). 

Это право обучающиеся могут реализовать через систему ученического самоуправления, а 

именно через создание по инициативе обучающихся совета обучающихся (ст. 26 п. 6 

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

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а обучающимся – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку 

обучающимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно 

организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое 

самоуправление. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 
 через деятельность выборного Совета старшеклассников, создаваемого для 

учета мнения обучающихся по вопросам управления образовательной организацией и 

принятия административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 
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 через деятельность Совета старост (оргкомитет школы), объединяющего 

старост классов для облегчения распространения значимой для обучающихся информации 

и получения обратной связи от классных коллективов; 

 через деятельность временных творческих советов дела, отвечающих за 

проведение мероприятий, праздников, вечеров, акций, в том числе традиционных: ко Дню 

знаний, Дню солидарности в борьбе с терроризмом, к Дню Учителя, Дня самоуправления 

в рамках профориентационной работы, к Дню матери, к Новому году, 8 Марта, 9 Мая, 

Последнему звонку, спортивным праздникам и соревнованиям. 

 через деятельность Школьной службы медиации, созданной для 

урегулирования конфликтных ситуаций в школе. 

 

Через различные виды совместной деятельности у обучающихся вырабатываются 

необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной 

дисциплине, отстаивать свои права, нести ответственность за порученное дело, соотносить 

личные интересы с общественными, понимать значение избирательных процедур, 

анализировать предвыборные программы кандидатов. В деятельности учащиеся получают 

возможность проявить организаторские способности, навыки планирования, анализа. 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся 

класса лидеров (старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и 

призванных координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и 

классных руководителей; 

 через деятельность Советов класса, отвечающих за различные направления 

работы класса (Прессцентр, Наука и образование, Досуг, Забота, Дисциплина и порядок, 

Спорт и здоровье) реализуемые в процессе выполнения следующие функции:  

 Планирование и анализ общеклассных дел, конкурсов, соревнований, 

 Организация дежурства по классу и школе; 

 Оформление и работа классного уголка; 

 Делегирование обучающихся для работы в Совете старшеклассников и 

Совете старост школы, штабе РДШ;  

 Активизация обучающихся класса для занятости в свободное время; 

На индивидуальном уровне: 
 через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел. 

Реализация воспитательного потенциала системы ученического самоуправления в 

общеобразовательной организации предусматривает: 

 обеспечение деятельности совета обучающихся, избранного путем прямых выборов 

в общеобразовательной организации, по направлениям работы; 

  представление интересов обучающихся в процессе управления 

общеобразовательной организаций; 

 защита прав обучающихся; 

 участие в утверждении и реализации рабочей программы воспитания в 

общеобразовательной организации; 

 объединение усилий совета обучающихся, педагогов и родителей (законных 

представителей) по реализации законных интересов обучающихся в процессе обучения в 

общеобразовательной организации; 

 участие советов обучающихся в анализе результатов воспитательной деятельности в 

школе с учетом их возраста; 

 Модуль «Профилактика и безопасность» 

Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между 

обучающимися, обучающимися и педагогами – направление деятельности в школе, целью 

которого является создание условий для успешного формирования и развития личностных 
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ресурсов, способствующих преодолению различных трудных жизненных ситуаций и 

влияющих на повышение устойчивости участников образовательных отношений в школе к 

неблагоприятным факторам.  

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в школе предусматривает: 

  целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в школе 

эффективной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как 

условия успешной воспитательной деятельности; 

 регулярное проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп 

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

 проведение коррекционной работы с обучающимся групп риска силами 

педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, 

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

 разработку и реализацию в школе профилактических программ, направленных на 

работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением, сообществами класса, 

сверстников, школы в целом, организацию межведомственного взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков, реализуемые в школе и 

в социокультурном окружении с обучающимися, педагогами, родителями (антиалкогольные, 

против курения, безопасность в цифровой среде, вовлечение в деструктивные группы в 

социальных сетях, деструктивные молодежные, религиозные объединения, культы, 

субкультуры, безопасность дорожного движения, противопожарная безопасность, 

гражданская оборона, антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность и т.д.); 

 организацию превентивной работы со сценариями социально одобряемого 

поведения, развитие у обучающихся навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к 

негативному воздействию, групповому давлению; 

  поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления безопасности 

жизнедеятельности в школе, профилактики правонарушений, девиаций, организация 

деятельности, альтернативной девиантному поведению – познание (путешествия), испытание 

себя (походы, спорт), значимое общение, любовь, творчество, деятельность (в том числе 

профессиональная, религиозно-духовная, благотворительная, искусство и др.); 

 предупреждение, профилактика и целенаправленная деятельность в случаях 

появления, расширения, влияния в школе маргинальных групп обучающихся (оставивших 

обучение, криминальной направленности, агрессивного поведения и др.);  

 поддержка и профилактика расширения групп детей, семей обучающихся, 

требующих специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения 

(слабоуспевающих, социально запущенные, осужденные, социально неадаптированные дети-

мигранты и т.д.). 

Совместная деятельность педагогов, учащихся, родителей по направлению 

«Профилактика» включает в себя создание условий для формирования желаний учащихся 

приносить пользу обществу, уважение к правам и свободам человека, позитивного 

отношения к жизни, здоровью, стрессоустойчивости, воспитанию законопослушного 

поведения 

Основными направлениями в работе являются:  

- профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

- правовое просвещение педагогов, учащихся, родителей 

- профилактика алкогольной, наркотической, токсической зависимости 

несовершеннолетних 

- профилактика суицидального поведения несовершеннолетних 

- работа по нравственно-половому воспитанию несовершеннолетних 
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- профилактика безопасного поведения несовершеннолетних: жестокое обращение с 

детьми, безопасное поведение в сети Интернет, безопасное поведение на водоемах, дорогах, 

железнодорожных путях - обеспечение психологической безопасности для благополучного и 

безопасного детства, формирование жизнестойкости несовершеннолетних. 

- профилактика экстремизма и терроризма 

- организация индивидуально-профилактической работы с учащимися указанными в 

ст. 5 ФЗ №120 (14 категорий), с семьями в СОП и другими категориями, требующими 

государственно-социальной поддержки 

 Модуль «Социальное партнерство» 

Школа взаимодействует с предприятиями, другими образовательными организациями, 

организациями культуры и спорта, общественными объединениями, разделяющими в своей 

деятельности цель и задачи воспитания, ценности и традиции уклада школы: ПАО 

«Удмуртнефть» им. В.И. Кудинова, Министерство Цифрового Развития Удмуртии, 

учреждениями дополнительного образования «Центром детского творчества», «Станцией 

юных техников», «Эколого-биологическим центром», с филиалом библиотеки №7, музеем 

истории т культуры г. Воткинска, музеем П.И. Чайковского, ДК «Юбилейный», 

учреждениями спорта, Центральной библиотечной системой, образовательными 

учреждениями: ВМТ, ВПТ, Музыкально-педагогический колледж, Медицинский колледж, 

ВФ УдГУ ГИБДД, ВФ ИжГТУ, МО МВД России «Воткинский», ЦБ №2. 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства школы 

предусматривает: 

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

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, 

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

 участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности; 

 проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности при соблюдении требований 

законодательства Российской Федерации; 

 открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, 

совместные), на которые приглашаются представители организаций-партнеров, на которых 

обсуждаются актуальные проблемы, касающиеся жизни школы, муниципального 

образования, региона, страны;  

 социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, 

педагогами с организациями-партнерами благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и т.д. направленности, ориентированные на воспитание 

обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на 

социальное окружение. 

 Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по данному 

направлению включает в себя профессиональное просвещение обучающихся; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

обучающихся. Задача совместной деятельности педагогического работника и обучающегося – 

подготовить обучающегося к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие 

готовность обучающегося к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не 

только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. С 

6 по 11 класс реализуется единая модель профориентационной деятельности 

«Профориентационного минимума». 
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Работа осуществляется через: 

 освоение школьниками курсов внеурочной деятельности:  

 циклы профориентационных часов общения, направленные на приобретение 

новых социально значимые знаний (о себе, об окружающих людях, об обществе, его 

проблемах и способах их решения) или развитие в себе те или иные социально значимые 

отношения (такие как ценностное отношение к людям, уважительное отношение к чужому 

мнению, к разнообразию взглядов);  

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширение знаний школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьниками профессиональной 

деятельности. 

 профориентационные экскурсии на предприятия города, дающие школьникам 

начальные представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии.  

 посещение профориентационных парков, где обучающиеся в игровой 

деятельности знакомятся с профессиями, учатся основам межличностного общения, 

учатся разрешать конфликты и применяют навыки самообслуживания;  

 организация профориентационных (профильных) смен на базе детских лагерей 

отдыха, в работе которых принимают участие эксперты в области профориентации и где 

обучающиеся могут глубже познакомиться с теми или иными профессиями, получить 

представление об их специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, 

развивать в себе соответствующие навыки; 

 изучение Интернет-ресурсов, посвященных выбору профессий; 

 прохождение профориентационного онлайн-тестирования;  

 прохождение онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям 

образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в 

сети Интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-

классах, посещение открытых уроков. 

 Профориентационные практики: профессиональные пробы, где школьники 

узнают на практике, в чем заключается деятельность специалиста по выбранной 

профессии, мастер-классы с участием профессионалов 

 Встречи с носителями профессий (очные и онлайн) 

 Индивидуальные консультации психологом обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими 

будущей профессии; 

 Участие в работе всероссийских профориетационных проектов 

«ПроеКТОриЯ», созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-

тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение открытых уроков 

 Реализация школьного проекта по ранней профилизации школьников в 

параллели.  

 Реализация проекта «Планирование профессиональной карьеры». 

 Освоение учебной программы профильных классов: инженерные 7-9 класс, 

Роснефть-классы 10-11. 

 Модуль «Добровольческая деятельность» 

Цель добровольческой деятельности - совместное решение различных социальных 

проблем. Участниками волонтерского движения являются учащиеся с 8-го по 11-й класс. 

Деятельность движения осуществляется как в школе, так и за ее пределами в содружестве с 

сотрудниками школы и родителями. Волонтеры имеет свою символику. Обучающиеся 

получают важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь 
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другим людям, своей школе, обществу в целом; развивают в себе такие качества, как забота, 

уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Работа в 

волонтерском движении способствует воспитанию у обучающихся активной гражданской 

позиции, формированию лидерских и нравственно-этических качеств, чувства патриотизма, 

осознанию участниками личностной и социальной значимости их деятельности, 

ответственного отношения к любой деятельности, получают опыт организаторской 

деятельности, умения работать в команде, распределять обязанности, контролировать сроки 

выполнения, чувствовать ответственность за результат. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом: 

На внешкольном уровне:  

 участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий, проводимых на базе школы (в том числе городского характера);  

 посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим в 

микрорайоне расположения школы;  

 привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной сферы 

(детские сады, детский дом, дома престарелых, центры социальной помощи семье и детям, 

учреждения здравоохранения) – в проведении культурно-просветительских и 

развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, в помощи по 

благоустройству территории данных учреждений;  

 участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) к сбору 

помощи для нуждающихся.  

На уровне школы:  

 участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч 

с гостями школы;  

 участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них праздников, 

утренников, тематических вечеров;  

 участие школьников к работе на территории школы (благоустройство клумб, уход за 

деревьями и кустарниками).  

 

Мероприятия в рамках модуля проводятся на уровнях начального общего, основного 

общего, среднего общего образования: благотворительные акции, городские фестивали, 

конкурсы, недели и дни добра, ярмарки, День Победы, День защиты детей 

 

 Модуль «Школьный спортивный клуб» 

Деятельность школьного спортивного клуба «Легенда №12» направлена на:  

- вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой и 

спортом, формирование у них мотивации и устойчивого интереса к укреплению здоровья.  

- организацию физкультурно-спортивной работы во внеурочное время.  

- активизацию физкультурно-спортивной работы и участие всех обучающихся и иных 

участников образовательного процесса в спортивной жизни Клуба. 

- укрепление здоровья и физическое совершенствование участников образовательного 

процесса на основе систематически организованных массовых спортивно-оздоровительных 

мероприятий.  

- закрепление и совершенствование умений и навыков обучающихся, полученных на 

занятиях физической культуры, формирование жизненно необходимых физических качеств.  

- воспитание у обучающихся общественной активности и трудолюбия, 

самодеятельности и организаторских способностей.  

- привлечение к спортивно-массовой работе в Клубе известных спортсменов, 

ветеранов спорта, родителей обучающихся. 

- профилактику таких асоциальных проявлений в подростковой среде как наркомания, 

курение, алкоголизм, выработка потребности в здоровом образе жизни. 

- участие в республиканских и городских мероприятиях. 
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Эта работа осуществляется через: 

- постоянно действующие спортивные секции, охватывающие обучающихся всех 

возрастных групп. 

- проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий 

- формирование команд по видам спорта и обеспечение их участие в соревнованиях 

различного уровня (внутришкольных, городских, республиканских, всероссийских, 

международных). 

- участие в соревнованиях и мероприятиях, проводимых Управлением образования 

г.Воткинска. 

- подготовка членов Клуба к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса ГТО. 

- поощрение обучающихся, добившихся высоких показателей в физкультурно-

спортивной работе.  

- проведение физкультурных праздников, показательных выступлений ведущих 

спортсменов Клуба, а также приглашенных гостей. 

- расширение и укрепление материально-спортивной базы Клуба - оборудование 

спортивных сооружений и уход за ними, ремонт и изготовление простейшего спортивного 

инвентаря. 

 Модуль «Школьный театр» 

С января 2023 г. в школе создана и действует театральная студия. Театральная студия 

способствует нравственному, интеллектуальному и общекультурному развитию не только 

юных артистов театра, но и его юных зрителей. Специфика театрального искусства создает 

особые предпосылки для формирования социально активной творческой личности, 

способной изменить мир и сделать его интереснее и добрее.  

2.4.4. Организационный раздел  

2.4.4.1. Кадровое обеспечение 

Общая численность педагогических работников 58 человек основных педагогических 

работников. 3 педагога работают по внешнему совместительству. 90 % от общей численности 

педагогических работников имеют высшее педагогическое образование. 36% от общей 

численности педагогических работников имеют высшую квалификационную категорию. 43 

% - первую квалификационную категорию. В школе 43 класса-комплекта, в которых 

работают 34 классных руководителя.  

Кадровое обеспечение воспитательного процесса: директор школы, заместители 

директора по учебно-воспитательной работе, заместитель директора по воспитательной 

работе, советник директора по воспитательной работе и взаимодействию с детскими 

общественными организациями; классные руководители, учителя-предметники, педагог-

организатор, социальный педагог, педагог-психолог, тьютор, дефектолог. Ведется 

психолого-педагогическое сопровождение учащихся, в том числе с ОВЗ и других 

категорий. Так же к воспитательному процессу привлекаются специалисты других 

организаций: правоохранительных органов, здравоохранения, образовательных 

организаций, социальные партнеры и т.д. 

Ежегодно педработники проходят повышение квалификации по актуальным вопросам 

воспитания в соответствии с планом-графиком. 

К реализации воспитательных задач привлекаются также специалисты других 

организаций: работники КДН и ОДН, участковый, специалисты городского краеведческого 

музея, актеры городского драмтеатра. 

2.4.4.2. Нормативно-методическое обеспечение 

Нормативно-методическое обеспечение воспитательной деятельности в МБОУ СОШ 

№12» осуществляется через: 
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1. Правила внутреннего трудового порядка МБОУ СОШ №12 

2. Правила внутреннего распорядка обучающихся МБОУ СОШ №12 

3. Положение о ШМО классных руководителей МБОУ СОШ №12  

4. Положение о программах кружков, секций, факультативных занятиях и 

элективных курсов  

5. Положение об образовательной программе МБОУ СОШ №12 

6. Положение о плане воспитательной работы классного руководителя МБОУ 

СОШ №12 

7. Положение об ученическом самоуправлении старшеклассников МБОУ СОШ 

№12 

8. Положение о классном руководстве МБОУ СОШ №12 

9. Должностные инструкции директора школы, заместителей директора по УВР и 

ВР, учителей-предметников, классных руководителей. 

10. Положение о дежурстве; 

11. Положение о школьном методическом объединении; 

12. Положение о внутришкольном контроле; 

13. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

14. Положение об Административной комиссии; 

15. Положение о школьной форме; 

16. Положение о ПМПк; 

17. Положение о социально-психологической службе; 

18. Положение о школьном наркологическом посте; 

19. Положение о школьной службе медиации; 

20. Положение об организации дополнительного образования; 

21. Положение о внеурочной деятельности обучающихся; 

22. Положение об ученическом самоуправлении; 

23. Правила внутреннего распорядка для обучающихся; 

24. Положение о первичном отделении РДДМ «Движение первых»; 

25. Положение о школьном спортивном клубе «Легенда 12»; 

26. Положение о школьном музее; 

27. Положение о школьном театре. 

2.4.4.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями 

В МБОУ СОШ №12 всего 1155 обучающихся. Из них 40 обучающихся - это 

обучающиеся с ОВЗ. Это ученики 1-9 классов.  В большинстве из них определена 

адаптированная образовательная программа для детей с задержкой психического развития. 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые 

образовательные потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально 

уязвимых групп (например, воспитанники детских домов, из семей мигрантов, билингвы и 

др.), одарѐнных, с отклоняющимся поведением, — организовано тьюторское сопровождение 

одаренных детей и учащихся с ОВЗ, психологическая поддержка, занятие с педагогом-

дефектологом. 

На уровне воспитывающей среды: во всех локальных составляющих строится как 

максимально доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда обеспечивает 

возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; 

рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности 

достижений каждого обучающегося с ОВЗ. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между обучающимися, родителями 

(законными представителями), педагогами. Детская и детско-взрослая общности в 
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инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и 

сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

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

обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, 

развивает активность и ответственность каждого обучающегося в социальной ситуации его 

развития. 

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

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

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

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

силах. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для 

их успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учѐтом индивидуальных особенностей 

и возможностей каждого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 

компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями необходимо ориентироваться на: 

– формирование личности ребѐнка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 

методов воспитания; 

– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с 

особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приѐмов, организацией совместных форм работы 

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

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

2.4.4.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 

ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в 

совместную деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной 

позиции и поощрения социальной успешности обучающихся строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной 

организации, качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной организации; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 

справедливости при выдвижении кандидатур); 

 регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 

чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.); 
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 сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград даѐт возможность стимулировать индивидуальную и 

коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между 

обучающимися, получившими и не получившими награды); 

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

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 

обучающихся, их представителей (с учѐтом наличия ученического самоуправления), 

сторонних организаций, их статусных представителей; 

 дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

 

2.4.4.5. Форма организации системы поощрений проявлений активной жизненной 

позиции и социальной успешности обучающихся в МБОУ СОШ № 12 

В МБОУ СОШ № 12 система поощрения социальной успешности и проявления 

активной жизненной позиции учеников организована как система конкурсов, объявляемых в 

начале учебного года: 

 «Лидер года»; 

 «Лучший спортсмен года»; 

 «Самый классный класс»; 

 «Волонтер года»; 

 «Учитель года»; 

  «Самый активный родитель». 

 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, 

благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при еѐ организации и регулярном 

поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными 

представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и 

символизирующих достижения обучающегося.  

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, 

достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии 

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

индивидуального портфолио, возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинги — размещение имен (фамилий) обучающихся или названий (номеров) групп 

обучающихся, классов в последовательности, определяемой их успешностью, достижениями 

в чѐм-либо.  

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

может заключаться в материальной поддержке проведения в общеобразовательной 

организации воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, 

различных форм совместной деятельности воспитательной направленности, в 

индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических 

работников.  

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и их 

деятельности. 

Формы поощрений социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся МБОУ СОШ № 12 

 объявление благодарности; 

 награждение грамотой; 

 вручение сертификатов и дипломов; 

 занесение фотографии активиста на доску почета; 

 награждение ценным подарком. 
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2.4.4.6. Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса в МБОУ СОШ № 12 осуществляется в 

соответствии с целевыми ориентирами результатов воспитания, личностными результатами 

обучающихся на уровне основного общего образования, установленными ФГОС ООО. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в образовательной организации 

является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных 

проблем и последующего их решения с привлечением (при необходимости) внешних 

экспертов, специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включено в календарный план 

воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение 

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

уклада образовательной организации, содержание и разнообразие деятельности, стиль 

общения, отношений между педагогическими работниками, обучающимися и 

родителями; 

 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогических работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, 

умелого планирования воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными 

партнерами); 

 распределенная ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие – это результат 

как организованного социального воспитания, в котором образовательная организация 

участвует наряду с другими социальными институтами, так и стихийной социализации и 

саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса 
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 

воспитательной работе (советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, 

социальным педагогом (при наличии)) с последующим обсуждением результатов на 

методическом объединении классных руководителей или педагогическом совете. 

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации 

и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогических работников сосредоточивается на вопросах: 

 какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся 

удалось решить за прошедший учебный год; 

 какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; 

 какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит 

работать педагогическому коллективу. 

2.Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

обучающихся и взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником 

директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом (при наличии)), 

классными руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) 

обучающихся, совета обучающихся. 
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Способами получения информации о состоянии организуемой совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и 

беседы с обучающимися и их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками, представителями совета обучающихся. 

Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных 

руководителей или педагогическом совете. 

Внимание сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством реализации 

воспитательного потенциала: 

 урочной деятельности; 

 внеурочной деятельности обучающихся; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 внешкольных мероприятий; 

 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 реализации потенциала социального партнерства; 

 деятельности по профориентации обучающихся; 

 школьного музея. 

Итогом самоанализа воспитательной работы МБОУ СОШ № 12 будет перечень 

выявленных проблем, которые не удалось решить педагогическому коллективу школы в 

2023/24 учебном году. Эти проблемы следует учесть при планировании воспитательной 

работы на 2024/25 учебный год. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план начального общего образования по ФГОС-2021 и ФОП при 

пятидневной учебной неделе (1 -4 классы) 

3.1.1. Пояснительная записка 

 

Учебный план начального общего образования МБОУ СОШ №12 на 2024-2025 учебный 

год являются частью основной образовательной программы начального общего образования. 

Учебный план обеспечивает реализацию требований обновлѐнных ФГОС, фиксирует общий 

объем нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и 

учебным предметам. 

Учебный план начального общего образования в соответствии с требованиями 

обновлѐнных ФГОС МБОУ СОШ №12 разработан на основе следующих нормативных 

документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный закон от 24.12.2021 №371 – ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и ст.1 ФЗ «Об обязательных требованиях в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 года № 287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 года №115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 18 мая 2023 года 

№372 «Об утверждении федеральной образовательной программы начального общего 

образования»; 

 Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 19 марта 2024 года 

№171 «О внесении изменений в ФОП НОО» 

 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №12 им. академика В.И. Кудинова»; 

 Санитарные правила: 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 года №28 

«Об утверждении санитарных правил СП24.3648-20 «Санитарноэпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодѐжи», от 

28.01.2021 года №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 « 

Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания». 

 В 2024-2025 учебном году по обновленным ФГОС обучения для 1-4 классов. 

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется 

преимущественно за счет учебных предметов, курсов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

В основу учебного плана положен вариант федерального учебного плана № 1 

Федеральной образовательной программы, утвержденной приказом Минпросвещения от 
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18.05.02023 №372. Вариант № 1 предназначен для образовательных организаций, в которых 

обучение ведется на русском языке в режиме пятидневной учебной недели. 

Учебный план предусматривает четырехлетний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования. Продолжительность учебного 

года при получении начального общего образования для 1-х классов составляет 33 недели, 

для 2–4-х классов – 34 недели. Соответственно, весь период обучения на уровне 

НОО составляет 135 учебных недель. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели. 

При распределении часов учтен ступенчатый режим в 1-м классе: в сентябре–декабре уроки 

длятся по 35 минут, в январе–мае – по 40 минут. 

Объем максимально допустимой нагрузки в течение дня: 

 для 1-х классов – не более четырех уроков в день и один день в неделю – пять 

уроков; 

 2–4-х классов – не более пяти уроков. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебных предметов, курсов, 

модулей из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, 

установленную СанПиН 1.2.3685-21. В учебном плане начального общего 

образования МБОУ СОШ № 12 выделено: 

 в 1-х классах – 21 час в неделю; 

 2–4-х классах – 23 часа в неделю. 

Общее количество часов учебных занятий за четыре года составляет 3039 часов. 

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

участниками образовательных отношений. 

 

3.1.2. Обязательная часть учебного плана 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования с учетом обязательных для 

изучения учебных предметов. 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные области: 

«Русский язык и литературное чтение». 

«Иностранный язык». 

«Математика и информатика». 

«Обществознание и естествознание ("Окружающий мир")». 

«Основы религиозных культур и светской этики». 

«Искусство». 

«Технология». 

«Физическая культура». 

В школе языком образования является русский язык, и в соответствии с пунктом 32.1 

обновлѐнных ФГОС НОО изучение родного языка и литературного чтения на родном языке 

из числа языков народов Российской Федерации, государственных языков республик 

Российской Федерации осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних. Родители в своих заявлениях отказались от изучения предметов 

«Родной (русский) язык» и «Литературное чтение на родном (русском) языке». 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в 

объеме 1 часа в неделю в 4-м классе. На основании заявлений родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся в учебном плане представлен модуль 

«Основы светской этики». 
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При проведении занятий по учебным предметам «Иностранный язык» (во 2–4-х 

классах) осуществляется деление классов на две группы с учетом норм по предельно 

допустимой наполняемости групп. 

 

3.1.3. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную 

часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, используется: 

 на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов, курсов, модулей из перечня, предлагаемого МБОУ СОШ №12, по 

выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся: 

 курс «Основы функциональной грамотности», 1-3 классы (1 час в неделю); 

В целях выполнения Концепции развития детско-юношеского спорта в Российской 

Федерации до 2030 года и в соответствии с письмом Минпросвещения от 21.12.2022 № ТВ-

2859/03 МБОУ СОШ №12 реализует третий час физической активности за счет часов 

спортивных секций и спортивных клубов в рамках дополнительного образования детей. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и внеурочной 

деятельности при реализации основной образовательной программы начального общего 

образования определяет МБОУ СОШ №12. 

Формы организации и объем внеурочной деятельности для обучающихся при освоении ими 

программы начального общего образования определены в плане внеурочной деятельности с 

учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, возможностей МБОУ СОШ 

№12. 

 

3.1.4. Учебный план начального общего образования (пятидневная неделя) 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

Всего 1-й 

класс 

2-й 

класс 

3-й 

класс 

4-й 

класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный язык 
Иностранный 

(английский)язык  

– 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(«Окружающий мир») 

Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

– – – 1 1 

Искусство Изобразительное 1 1 1 1 4 
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искусство 

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 образовательных отношений 

Учебные предметы, курсы, модули по выбору: 1 1 1 – 3 

Всего в неделю 21 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 

пятидневной неделе) в соответствии с действующими 

санитарными правилами и нормами 

21 23 23 23 90 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Всего учебных часов на учебный период 693 782 782 782 3039 

 

Коррекционная работа 

Направления деятельности Занятия Часы в 

неделю 

Коррекционно - развивающее Занятия логопеда 2 

Занятия психолога 1 

Индивидуальная работа по предмету 2 

ИТОГО  5 

 

3.1.5. Учебный план для 1-х классов на 2024-2025 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

Всего 1А 

класс 

1Б 

класс 

1В 

класс 

1Г 

класс 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный язык 
Иностранный 

(английский)язык  

– – – – - 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(«Окружающий мир») 

Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

– – – – - 
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Искусство 
Изобразительное искусство 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 20 20 20 80 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебные предметы, курсы, модули по выбору: 1 1 1 1 4 

Основы функциональной грамотности 1 1 1 1 4 

Всего в неделю 21 21 21 21 84 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 

пятидневной неделе) в соответствии с действующими 

санитарными правилами и нормами 

21 21 21 21  

Учебные недели 33 33 33 33  

Всего учебных часов на учебный период 693 693 693 693  

 

 

3.1.6. Учебный план для 2-х классов на 2024-2025 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

Всего 2А 

класс 

2Б 

класс 

2В 

класс 

2Г 

класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный язык 
Иностранный 

(английский)язык  
2/2 2/2 2/2 2/2 8/8 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(«Окружающий мир») 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
– – – 

– 

 
- 

Искусство 

Изобразительное  

искусство 
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 
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Итого 22/2 22/2 22/2 22/2 88/8 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Основы функциональной грамотности 1 1 1 1 4 

Всего в неделю 23/2 23/2 23/2 23/2 92/8 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 

пятидневной неделе) в соответствии с действующими 

санитарными правилами и нормами 

23 23 23 23  

Учебные недели 34 34 34 34  

Всего учебных часов на учебный период 782 782 782 782  

 

3.1.7. Учебный план для 3-х классов на 2024-2025 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю 
Всего 

3А 

класс 

3Б 

класс 

3В 

класс 

3Г 

класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный язык 
Иностранный(английский) 

язык  

2/2 2/2 2/2 2/2 8/8 

Математика и 

информатика 
Математика 

4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(«Окружающий мир») 

Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

– – – – - 

Искусство 

Изобразительное  

искусство 

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 22/2 22/2 22/2 22/2 88/8 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Основы функциональной грамотности 1 1 1 1 8 

Всего в неделю 23/2 23/2 23/2 23/2 92/8 
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Максимально допустимая недельная нагрузка (при 

пятидневной неделе) в соответствии с действующими 

санитарными правилами и нормами 

23 23 23 23  

Учебные недели 34 34 34 34  

Всего учебных часов на учебный период 782 782 782 782  

 

3.1.8. Учебный план для 4-х классов на 2024-2025 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

Всего 4А 

класс 

4Б 

класс 

4В 

класс 

4Г 

класс 

4Д 

класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 5 25 

Литературное чтение 4 4 4 4 4 20 

Иностранный язык 
Иностранный(английский) 

язык  

2/2 2/2 2/2 2 2 10/6 

Математика и 

информатика 
Математика 

4 4 4 4 4 20 

Обществознание и 

естествознание 

(«Окружающий мир») 

Окружающий мир 

2 2 2 2 2 10 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

1 1 1 1 1 5 

Искусство 

Изобразительное  

искусство 

1 1 1 1 1 5 

Музыка 1 1 1 1 1 5 

Технология Труд (Технология) 1 1 1 1 1 5 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Итого 23/2 23/2 23/2 23/2 23/2 115/6 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 0 0 0 0 0 5 

Всего в неделю 23/2 23/2 23/2 23/2 23/2 115/6 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 

пятидневной неделе) в соответствии с действующими 

санитарными правилами и нормами 

23 23 23 23 23  

Учебные недели 34 34 34 34 34  

Всего учебных часов на учебный период 782 782 782 782 782  
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Направления деятельности Занятия Часы в 

неделю 

Коррекционно - развивающее Занятия логопеда 2 

Занятия психолога 1 

Индивидуальная работа по предмету 2 

ИТОГО  5 

 
 

3.2. Формы промежуточной аттестации 

Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации в соответствии с ФОП 

НОО, утвержденной приказом Минпросвещения от 18.05.2023 №372, и «Положением о текущем 

контроле и промежуточной аттестации» МБОУ СОШ №12. 

В 1-м классе промежуточная аттестация не проводится. Промежуточная аттестация обучающихся 

проводится, начиная с 2-го класса в конце каждого учебного периода по каждому изучаемому 

учебному предмету. Промежуточная аттестация обучающихся проводится на основе результатов 

накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется 

в классном журнале. 

По итогам промежуточной аттестации обучающемуся выставляется промежуточная оценка, 

которая фиксирует достижение предметных планируемых результатов и универсальных учебных 

действий. По учебным предметам «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика» 

промежуточная оценка выставляется с учетом степени значимости отметок за 

тематические проверочные работы. 

Промежуточная оценка является основанием для перевода обучающихся в следующий класс. 

Формы промежуточной аттестации для учебных предметов, учебных и внеурочных курсов, 

учебных модулей представлены в таблице: 

 

Предметы, курсы, 

модули 
Классы Формы промежуточной аттестации 

Русский язык 2–4-й Среднее арифметическое накопленных текущих оценок и 

результатов выполнения тематических проверочных работ, 

зафиксированных в классном журнале, с учетом степени 

значимости отметок за тематические проверочные работы 

Литературное 

чтение 

  

2–4-й Среднее арифметическое накопленных текущих оценок и 

результатов выполнения тематических проверочных работ, 

зафиксированных в классном журнале, с учетом степени 

значимости отметок за тематические проверочные работы 

Иностранный 

(английский) язык 

2–4-й Среднее арифметическое накопленных текущих оценок и 

результатов выполнения тематических проверочных работ 

Математика 

2–4-й Среднее арифметическое накопленных текущих оценок и 

результатов выполнения тематических проверочных работ, 

зафиксированных в классном журнале, с учетом степени 

значимости отметок за тематические проверочные работы 

Окружающий мир 
2–4-й Среднее арифметическое накопленных текущих оценок и 

результатов выполнения тематических проверочных работ 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

4-й Среднее арифметическое накопленных текущих оценок и 

результатов выполнения тематических проверочных работ 
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этики 

Изобразительное 

искусство 

2–4-й Среднее арифметическое накопленных текущих оценок и 

результатов выполнения тематических проверочных работ 

Музыка 
2–4-й Среднее арифметическое накопленных текущих оценок и 

результатов выполнения тематических проверочных работ 

Труд (Технология) 
2–4-й Среднее арифметическое накопленных текущих оценок и 

результатов выполнения тематических проверочных работ 

Физическая культура 
2–4-й Среднее арифметическое накопленных текущих оценок и 

результатов выполнения тематических проверочных работ 

 
 

Формы промежуточной аттестации за учебный год. 

 

 

Классы Учебные предметы/ учебный курс Форма 

1 Русский язык Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

1 Литературное чтение Итоговый тест 

1 Математика Контрольная работа 

1 Окружающий мир Итоговый тест 

1 Музыка Итоговый тест 

1 Изобразительное искусство Итоговый тест 

1 Труд (технология) Итоговый тест 

1 Физическая культура Итоговый тест 

1 Основы функциональной грамотности Итоговый тест 

 

 

Классы Учебные предметы Форма 

2-4 Русский язык Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

2-4 Литературное чтение Итоговый тест 

2-4 Иностранный (английский) язык Контрольная работа 

2-4 Математика Контрольная работа 

2-4 Окружающий мир Итоговый тест 

2-4 Основы религиозных культур и светской этики. Итоговый тест 

2-4 Музыка Итоговый тест 

2-4 Изобразительное искусство Итоговый тест 

2-4 Труд (технология) Итоговый тест 

2-4 Физическая культура Итоговый тест 

 

3.3. Календарный учебный график на 2024-2025 учебный год 

Начальное общее образование 

 (пятидневная учебная неделя) 

 

1. Дата начала учебного года: 02 сентября 2024 года 
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2. Дата окончания учебного года: 
1-4 е классы – 26.05.2025 года;  

3. Продолжительность учебного года: 

1-е классы – 33 недели; 

2-4 классы – 34 недели. 

 

4. Учебные периоды: 

1-е классы 

Период Начало (дата) Окончание (дата) Кол-во учебных дней 

1 четверть 02.09.2024 26.10.2024 40 (8 недель) 

2 четверть 05.11.2024 28.12.2024 39 (8 недель) 

3 четверть 09.01.2025 

14.02.2025 

24.02.2025 

21.03.2025 

28+20 (9 недель) 

4 четверть 31.03.2025 26.05.2025 40 (8 недель) 

Итого в учебном году 167 (33 недели) 

 

2-4 –е классы 

Период Начало (дата) Окончание (дата) Кол-во учебных дней 

1 четверть 02.09.2024 26.10.2024 40 (8 недель) 

2 четверть 05.11.2024 28.12.2024 39 (8 недель) 

3 четверть 09.01.2025 21.03.2025 53 (10 недель) 

4 четверть 31.03.2025 26.05.2025 40 (8 недель) 

Итого в учебном году 172 (34 недели) 

 

5. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней в течение учебного 

года: 

1-е классы 

 

Каникулярный 

период 

Начало (дата) Окончание (дата) Продолжительность в 

календарных днях 

Осенние 

каникулы 

27.10.2024 04.11.2024 9 

Зимние 

каникулы 

29.12.2024 08.01.2025 11 

Дополнительные 

каникулы 

15.02.2025 23.02.2025 9 

Весенние 

каникулы 

23.03.2025 30.03.2025 8 

Итого 37 

 

2-4-е классы 

 

Каникулярный 

период 

Начало (дата) Окончание (дата) Продолжительность в 

календарных днях 

Осенние 

каникулы 

27.10.2024 04.11.2024 9 

Зимние 

каникулы 

29.12.2024 08.01.2025 11 

Весенние 

каникулы 

23.03.2025 30.03.2025 8 

Итого 28 
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6. Сроки проведения промежуточной аттестации за учебный год для 1-х классов: с 
01.04.2025 по 24.05.2025 

Сроки проведения промежуточной аттестации за учебный год для 2-4-х классов: с 
01.04.2025 по 24.05.2025 

 

 

3.4. План внеурочной деятельности на 2024-2025 учебный год. 

 
 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная школа № 12 им. академика В.И. Кудинова" 

начальное общее образование 

 

 

План внеурочной деятельности определяет формы организации и объѐм внеурочной 

деятельности для обучающихся при освоении ими программы начального общего образования с 

учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и возможностей школы. 

Характеристика плана внеурочной деятельности в соответствии с уровнем начального 

общего образования. 

План внеурочной деятельности определяет формы организации и объѐм внеурочной 

деятельности для обучающихся при освоении ими программы начального общего образования с 

учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и возможностей школы. 

План внеурочной деятельности определяет формы организации и объѐм внеурочной 

деятельности для обучающихся при освоении ими программы начального общего образования с 

учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и возможностей школы. 

В школе выбрана модель плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности. План 

состоит из двух частей: часть, рекомендуемая для всех обучающихся и вариативная часть. 

Распределение часов: 

 Внеурочные занятия патриотической, нравственной и экологической тематики – 1 час 

 Коммуникативная деятельность – 1часа 

 Проектно-исследовательская деятельность – 1 час 

 Спортивно-оздоровительная деятельность – 1 час 

 Художественно-эстетическая творческая деятельность – 1 час 

 Интеллектуальные марафоны – 1 час 

 Занятия по формированию функциональной грамотности – 1 час 

 

 

 

Направления Названия 
Формы 

организации 

Количество часов в неделю 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 
ВСЕГО 

Внеурочные занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической тематики 

"Разговоры о 

важном" 

Час 

общения 

1 1 1 1 4 
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Коммуникативная 

деятельность 

"Основы 

функциональ

ной 

грамотности

" 

Учебный 

курс 

1 1 1 1 4 

Орлята  

Обществен

ное 

движение 1 1 1 1 4 

Проектно-

исследовательская 

деятельность  

Учусь 

создавать 

проект 

Кружок 

1 1 1 1 4 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Художественно-

эстетическая 

деятельность 

Подвижные 

игры 
Секция 

1 1 1 1 4 

Танец 

Танцевальн

ая студия 
1 1 1 1 4 

Интеллектуальные 

марафоны 

Олимпиады, 

предметные 

недели. 

Олимпиад

ы, 

предметны

е недели 1 1 1 1 4 

Итого за неделю 7 7 7 7 28 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Итого за учебный год 231 238 238 238 945 
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3.5. Календарный план воспитательной работы  

на 2024-2025 учебный год 

Дела Классы Ориентирово

чное время 

проведения 

Ответственные 

УРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Визуальные образы (предметно-

эстетическая среда, наглядная 

агитация школьных стендов 

предметной направленности) 

1–4-е В течение года Учителя начальных классов 

Учителя-предметники 

Замдиректора по ВР 

Внутриклассное шефство 2–4-е В течение года 

 

Учителя начальных классов 

Учителя-предметники 

Замдиректора по ВР 

Замдиректора по УВР 

Игровые формы учебной 

деятельности 

2–4-е В течение года Учителя начальных классов 

Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Интерактивные формы  учебной 

деятельности 

2–4-е В течение 

года  

Учителя начальных классов 

Учителя-предметники 

Зам. директора по УВР 

Зам. директора по ВР 

Музейные уроки 2–4-е В течение года  Учителя начальных классов 

Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Содержание уроков 1–4-е В течение года Учителя начальных классов 

Учителя-предметники 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Внеурочные занятия патриотической, нравственной и экологической тематики 

Разговоры о важном 1-4 В течение года Классные руководители 

Коммуникативная деятельность  

Основы функциональной грамотности  1-4 В течение года Классные руководители 

Орлята 1-4 В течение года Классные руководители 

Проектно – исследовательская деятельность  

Учусь создавать проекты 1-4 В течение года Классные руководители 

Спортивно-оздоровительная деятельность 
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Подвижные игры 1-4 В течение года Руководитель 

Художественно-эстетическая творческая деятельность 

Танец 1-4 В течение года Руководитель 

Интеллектуальные марафоны 

Дистанционные олимпиады, 

предметные недели 

1-4 В течение года Учителя 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

Работа с классным коллективом 

Внеурочное занятие «Разговоры о 

важном» 

1–4-е Каждый 

понедельник 

Классные руководители 

Классные часы: тематические, 

организационные, деловые, 

информационные, профилактические 

и посвященные основным 

государственным и народным 

праздникам, памятным датам в 

календарном плане воспитательной 

работы (см. приложение) 

1–4-е Согласно 

планам работы 

классных 

руководителей 

Классные руководители 

Классные коллективные творческие 

дела  

1–4-е Один раз в 

месяц 

согласно 

планам  

Классные руководители  

Подготовка к участию в 

общешкольных ключевых делах 

1–4-е Согласно 

плану 

«Ключевые 

общешкольны

е дела» 

Классные руководители  

Экскурсии 1–4-е Не менее 

одного раз в 

четверть 

Классные руководители и 

родительские комитеты  

Изучение динамики развития 

классного коллектива 

1–4-е В течение 

учебного года 

Классные руководители  

Адаптация первоклассников 1-е В течение 

учебного года 

Классные руководители, 

педагог-психолог 

Индивидуальная работа с обучающимися 

Индивидуальные беседы с 

обучающимися  

1–4-е  По мере 

необходимост

и 

Классные руководители  

Адаптация вновь прибывших 

обучающихся в классе 

1–4-е В течение года Классные руководители  

Наставничество  1–4-е В течение года Классные руководители  
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Индивидуальная образовательная траектория 

Ведение портфолио с обучающимися 

класса 

 1–4-е  В течение 

года 

Классные руководители  

Работа с учителями-предметниками в классе 

Консультации с учителями-

предметниками (соблюдение единых 

требований в воспитании, 

предупреждение и разрешение 

конфликтов) 

 1–4-е Еженедельно Классные руководители 

Учителя предметники 

Малый педсовет «Адаптация 

первоклассников» 

1-е Октябрь Классные руководители 1-х 

классов, учителя 

предметники,  педагог-

психолог, социальный 

педагог 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

Встреча с родительским активом 

класса 

1–4-е Один раз в 

четверть 

 

Классные руководители  

Родительский актив 

Администрация школы  

Цикл встреч «Профессии наших 

родителей» 

1–4-е Один раз в 

четверть 

Классные руководители 

Родители  

Классные родительские собрания 1–4-е Согласно 

планам ВР 

классных 

руководителей 

Классные руководители 

Администрация школы  

Групповые и индивидуальные 

консультации с учителями 

предметниками, педагогом-

психологом, социальным педагогом 

1-4-е Согласно 

планам ВР 

классных 

руководителей 

Классные руководители  

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Совместные мероприятия родителей и 

учащихся класса. 

1-4-е В течение года Классные руководители 

Составление социального паспорта 

класса  

1-4-е 31 августа – 

10 сентября 

Классные  руководители   

 

Изучение микроклимата, 

материально-бытовых условий семей 

учащихся 

1-4-е В течение года Классные  руководители  

Рейды в семьи СОП, ОДН, «группы 

риска» 

1-4-е В течение года Классные  руководители  

ОСНОВНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

Дела Классы Время 

проведения 

Ответственные 

Торжественная линейка «Первый 

звонок» 

1-4-е 1 сентября Зам. директора по ВР 
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Церемония поднятия 

Государственного флага РФ. 

1-4-е каждый 

понедельник 

Зам. директора  по ВР 1 каждый понедельник Зам. директора  по ВР 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

1-4-е 3 сентября Кл. руководители 1 3 сентября Кл. руководители 

Турслет 1-4-е сентябрь Учителя физкультуры 

Кл. руководители 

   

Посвящение в первоклассники и 

«кудиновцы» 

1 сентябрь Педагог-организатор 

Кл.  руководители 

Праздничное  поздравление, 

посвященное международному Дню 

учителя.  

1-4-е октябрь Педагог-организатор 

Акция «80 лет победы в ВОВ» 1-4-е Сентябрь-май Педагог-организатор 

День народного единства 1-4-е 4 ноября Педагог-организатор 

Кл.  руководители 

КТД «День матери» 1-4-е ноябрь  Педагог-организатор 

Кл.  руководители 

Акция правовых знаний «Фемида» 1-4-е ноябрь – 

декабрь 

апрель-май 

Кл.  руководители 

Цикл новогодних мероприятий 

«Новый год у ворот» 

1-4-е декабрь Педагог-организатор 

Кл.  руководители 

День русской науки 1-4-е 8 февраля Кл. руководители 

Учителя-предметники 

1 8 февраля Кл. руководители 

Учителя-предметники 

Акция «Во славу Отечества» 1-4-е январь-

февраль 

Педагог-организатор 

Кл.  руководители 

Учителя ОБЖ, физкультуры 

Праздник «Прощанье с Букварем» 1 февраль  Педагог-организатор 

Кл.  руководители 

КТД «8 Марта» 1-4-е март  Педагог-организатор 

Кл.  руководители 

Праздник гордости и чести школы 1-4-е апрель  Зам. директора по ВР 

Праздник «День Победы» 1-4-е май  Педагог-организатор 

Кл.  руководители 

1 май  Педагог-организатор 

Кл.  руководители 

Сентябрь 

События: 
 1 сентября: День знаний; 

 3 сентября: День окончания Второй 

мировой войны; 

 3 сентября: День солидарности в борьбе с 

терроризмом; 

 8 сентября: Международный день 

распространения грамотности; 

 10 сентября: Международный день 

Октябрь 

События: 
 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 
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памяти жертв фашизма (15.10.2023): День отца 

Ноябрь 

События: 
 4 ноября: День народного единства; 

 8 ноября: День памяти погибших при 

исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел России; 

 последнее воскресенье ноября 

(26.10.2023): День матери; 

 30 ноября: День Государственного герба 

Российской Федерации 

Декабрь 

События: 
 3 декабря: День Неизвестного солдата; 

 3 декабря: Международный день 

инвалидов; 

 5 декабря: День добровольца 

(волонтера) в России; 

 9 декабря: День Героев Отечества; 

 12 декабря: День Конституции 

Российской Федерации 

   

Январь 

События: 
 25 января: День российского 

студенчества; 

 27 января: День снятия блокады 

Ленинграда; 

 27 января: День освобождения Красной 

армией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-

Биркенау (Освенцима) – День памяти жертв 

Холокоста 

Февраль 

События: 
 2 февраля: День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве; 

 8 февраля: День российской науки; 

 15 февраля: День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества; 

 21 февраля: Международный день 

родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества 

   

Март 

События: 
 8 марта: Международный женский день; 

 18 марта: День воссоединения Крыма с 

Россией; 

 27 марта: Всемирный день театра 

Апрель 

События: 
 12 апреля: День космонавтики; 

 19 апреля: День памяти о геноциде 

советского народа нацистами и их 

пособниками в годы Великой отечественной 

войны 

   

Май 

События: 
 1 мая: Праздник Весны и Труда; 

 9 мая: День Победы; 

 19 мая: День детских общественных 

организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и 

культуры 

    

ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ (по отдельному плану)    

ВНЕШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ    

Внешкольные тематические мероприятия 

воспитательной направленности по 

предметам и курсам 

1-

4-

е 

В течение года Учителя     

Посещение театров, кинотеатров, цирка 1-

4-

е 

В течение года  Кл. руководители      

Экскурсии в музеи, на предприятия, 1- В течение года  Кл. руководители     



 97 

технопарки 4-

е 

Выездные экскурсии в города Удмуртии и 

России 

1-

4-

е 

В течение года Кл. руководители     

Сезонные экскурсии на природу  1-

4-

е 

В течение года Кл. руководители     

ОРГАНИАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ    

Выставки рисунков, фотографий творческих 

работ, посвященных событиям и памятным 

датам  

1-

4-

е 

В течение года  Кл. руководители     

Оформление  классных уголков  1-

4-

е 

Сентябрь Кл. руководители     

Трудовые десанты по уборке территории 

школы  

1-

4-

е 

В течение года Кл. руководители     

Праздничное украшение кабинетов, окон 

кабинета  

1-

4-

е 

В течение года Кл. руководители     

Совместная с учащимися разработка, 

создание и популяризация символики школы 

1-

4-

е 

В течение года Кл. руководители     

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ    

Общешкольные родительски собрания по 

организации и особенностям учебного 

процесса, психолого-физиологическим 

особенностям учащихся, проблема в 

воспитании и обучении, правовой всеобуч 

1-

4-

е 

В течение года Зам. директора по УВР и  

ВР 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

   

Педагогическое просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей  

1-

4-

е 

1 раз в четверть Кл. руководители     

Заседание родительского комитета класса 1-

4-

е 

Один раз в 

четверть 

Кл. руководители  

Родит. комитет  

Админ. школы  

   

Информационное оповещение через 

школьный сайт, группу класса 

1-

4-

е 

В течение года Зам. директора по ВР     

Индивидуальные консультации  1-

4-

е 

В течение года Кл. руководители, 

педагог-психолог, соц. 

педагог 

   

Совместные с детьми мероприятия 1- По плану кл. Кл. руководители     
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4-

е 

руководителей 

Работа Профилактической комиссии с 

неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания и обучения  

1-

4-

е 

По плану 

Профилактическо

й комиссии 

Председатель комиссии    

САМОУПРАВЛЕНИЕ     

Выборы  лидеров,  активов  классов, 

распределение обязанностей  

1-

4-

е 

сентябрь Кл. руководители     

Оформление  информационных 

уголков «Наш класс» 

1-

4-

е 

сентябрь Кл. руководители     

Работа в соответствии с обязанностями  1-

4-

е 

В течение года Кл. руководители     

Организация дежурства по классу 1-

4-

е 

сентябрь Кл. руководители     

Отчет перед классом о проведенной работе  1-

4-

е  

май Кл. руководители     

Профилактическая работа (согласно отдельному плану)    

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

Проведение уроков, внеурочных 

занятий, внешкольных мероприятий, 

акций по определенной теме. 

1-4-е В течение 

года 

Кл. руководитель 

Клуб интересных встреч: актуальные 

проблемы жизни школы, города, 

республики, страны. 

1-4-е В течение 

года 

Кл. руководитель 

Реализация совместных проектов 

учащихся и организаций-партнеров 

благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой 

направленности с целью 

преобразования социума. 

1-4-е В течение 

года 

Кл. руководитель 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 1-4-е 

Россия – мои горизонты 1-

4-

е  

каждый четверг Кл. руководители 

Профориентационные игры «Все работы 

хороши, выбирай на вкус» 

1-

4-

е 

2 раза в год Кл. руководители 

Профориентационные экскурсии на 1- 1 раз в год Кл. руководители 
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городские предприятия 4-

е 

Посещение профориентационных парков 1-

4-

е 

1 раз в год Кл. руководители 

 

Встречи с носителями профессий 1-

4-

е 

В течение года Кл. руководители 

ШКОЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ КЛУБ (по отдельному плану) 

ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

В течение года 

Заседания «Орлята России» 2–4-е Еженедельно Советник по воспитанию 

Замдиректора по ВР 

Экскурсии в школьном музее  2–4-е По записи Рук. Музейной комнаты 

Оформление информационного 

стенда «Добровольцы и волонтеры» 

4-е Смена 

экспозиции 

один раз в 

месяц 

Советник по воспитанию 

«Добровольцы и волонтеры» 

Фото- и видеоотчеты об акциях и 

поездках 

4-е По мере 

проведения 

Советник по воспитанию 

«Добровольцы и волонтеры» 

Эколого-благотворительный проект 

«Добрые крышечки» 

1–4-е В течение года Советник по воспитанию 

«Добровольцы и волонтеры» 

ЮНЕСКО.org 

Экологический социальный проект 

«Батарейки, сдавайтесь!» 

1–4-е В течение года Советник по воспитанию 

«Добровольцы и волонтеры» 

Экологический социальный проект 

«Сдай макулатуру – спаси дерево!» 

1–4-е Ежемесячно «Добровольцы и волонтеры» 

 

 
 



 100 

 

3.6. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с ТНР 

3.6.1. Кадровые условия 

Ключевой фигурой в школе является учитель, владеющий современными методами 

педагогической практики, на высоком уровне осуществляющий педагогическую 

деятельность, педагогическое общение.  

Сведения о кадрах 

Показатели Начальные 

классы  

Общее количество педагогических работников/ в т.ч. совместителей 14 

Имеют высшее образование 13/93% 

Имеют среднее специальное образование 1/7% 

Аттестовано 12/86% 

Имеют высшую категорию 4/29% 

Имеют первую категорию 7/50% 

Установлено соответствие занимаемой должности 1/7% 

Не имеют аттестацию 2/14% 

Количество педагогов, прошедших повышение квалификации 13/93% 

 

Важным направлением работы методических объединений и администрации школы 

является постоянное совершенствование педагогического мастерства учительских кадров 

через курсовую систему повышения квалификации и стимулирование педагогов школы к 

аттестации на более высокие квалификационные категории. 

9 учителей являются экспертами аттестационной комиссии города. 

Ежегодно 20 - 25 педагогов школы проходят обучение на курсах повышения 

квалификации на бюджетной и внебюджетной основе. Составлен график прохождения 

курсов повышения квалификации педагогами на 2 учебных года для планомерного обучения 

педагогического коллектива школы. Педагоги школы ежегодно обучаются дистанционно и 

получают удостоверения повышении квалификации. Все больше педагогов участвуют в 

работе вебинаров по различным вопросам обучения и воспитания. 

 Учителя начальных классов в рамках внеурочной деятельности реализуют курсы для 

учащихся 1-4 х классов: 

Особое внимание в школе уделяется самообразованию педагогов, участию в 

конкурсах, олимпиадах, конференциях  

Активизировалась деятельность по регистрации педагогов в сетевых сообществах. 

Зарегистрированы 40 учителей - это составляет 66% педагогического коллектива. 

 

3.6.2. Финансовые условия 

Финансовое обеспечение образования обучающихся с ТНР осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, 

установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».  

 

3.6.3. Материально-технические условия 

 

Анализ наличия зданий и сооружений для реализации основной образовательной 

программы. 
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Земельный участок общей площадью 21224 м
2
. Свидетельство о государственной 

регистрации права на земельный участок: серия 18АБ № 426980, о чем в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 28 февраля 2012 

года сделана запись №18-18-04/019/2012-051, дата выдачи: 28 февраля 2012 года. 

Площадь асфальтированной территории – 1095 м
2
. 

Школа расположена на самостоятельном участке, имеет наружное освещение, 

ограждение территории, пешеходные дорожки, подъездные пути заасфальтированы. 

На территории участка имеются следующие зоны: физкультурно-спортивная, 

хозяйственно-бытовая, учебно-опытная. Размер учебно-опытного земельного участка 1375,2 

кв.м.  

 На спортивной площадке имеется спортивное оборудование 

(футбольное поле 60*30 (м), баскетбольная площадка 28*14 (м), игровая площадка 

15*8 (м)), зона отдыха озеленена. 

 Подходы к зданию школы имеют асфальтовое покрытие. Участок школы имеет 

наружное освещение и видеонаблюдение 

Здание школы кирпичное, четырехэтажное (подземных этажей - 1), имеет 

централизованное отопление, водоснабжение: холодное, горячее, канализацию. 

Свидетельство о государственной регистрации права на здание: серия 18-АБ 

№425874, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним 13 августа 2010 года сделана запись регистрации №18-18-04/032/2010-049, дата 

выдачи: 01февраля 2012 года  

Год постройки здания – 1993.  

Проектная мощность учебного здания школы - 868 мест, общая площадь помещений с 

крытым бассейном 10578,5 м
2
. Реальная площадь на одного обучаемого составляет 3,3 м

2
. 

Соответствующие площади позволяют вести обучение в одну смену. Материально - 

техническое обеспечение школы направлено на создание надлежащей материально- 

технической базы, позволяющей обеспечить развивающую среду и успешно осуществлять 

образовательный процесс.  

Анализ наличия необходимых учебных кабинетов, лабораторий и мастерских 

для реализации основной образовательной программы и степени их оснащенности 

Для организации учебного процесса в школе используются учебные кабинеты и 

кабинеты учебного сопровождения. 

Учебные кабинеты оборудованы 2-х местными ученическими столами и стульями, 

для учащихся начальных классов используются одноместные столы. Маркировка мебели 

проводится согласно СанПиН 2.4.4.2599-10.  

Количество аудиторий, классов для проведения занятий, компьютерных классов, 

мастерских, административных и служебных помещений представлены в таблице 

 

Наименование кабинета Количес

тво 

кабинет

ов 

Площадь, кв.м. 

Кабинеты начальной школы  

Кабинеты начальных классов № 121, 122, , 

215, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 118 

11 Среднее 50,9 
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Кабинеты физико-математического и  

химико-биологического цикла, ИКТ 

Кабинеты математики № 418; 419 (с 

лаборантской); 421; 423, 415 

Кабинет физики № 312 (с лаборантской)  

Кабинет химии № 212 (с лаборантской) 

Кабинет биологии № 416 (с лаборантской)  

Кабинет информатики № 313,314 (с 

лаборантской) 

Кабинет ТСО 

10 

 

4 

 

1 

1 

1 

2 

 

1 

666,5 

 

49,5;  51,4; 15,8; 46,5; 46,3 

 

70,4; 15,0 

61,8; 16,9 

67,1; 16,8 

66,2; 15,0; 52,5 

 

69,7 

Кабинеты гуманитарного цикла 

Кабинеты русского языка и литературы № 

411, 412; 413; 414 

Кабинеты иностранного языка № 

216,420,422, 428, 429 

Кабинет географии № 319 

Кабинет музыки и ИЗО № 120 ,114 

Кабинеты истории и обществознания  

№ 321,316  

Кабинет ОБЖ № 322 

12 

4 

 

5 

 

1 

2 

2 

 

1 

591,4    

51,2; 51,2; 50,1; 66,0; 51,4  

 

31,6; 52,5; 38,4; 34,2;19,4 

  

50,6 

48,8; 50,4 

47,8;50,6 

 

49,3; 7,2; 5,9  

Кабинеты технологического цикла 

Кабинет кулинарии, домоводства № 114, 

115 (с лаборантской) 

Мастерские: столярная и слесарная  

4 

2 

 

2 

355,3 

60,0; 60,9;14,5 

 

170,1; 49,8 

Кабинеты учебного сопровождения 

Библиотека № 426,427(книгохранилище, 

Читальный зал) 

2 

2 
121,2 

60,8; 60,4 

Кабинеты и объекты спортивно-

оздоровительно цикла 

Спортивный зал (с тренерской) 

(с раздевалкой, туалетом, для девочек) 

(с раздевалкой, туалетом, для мальчиков) 

Зал ритмики 

Тренажерный зал 

Медицинский кабинет (процедурный, 

прививочный) 

Спортивная площадка 

Бассейн 

Зал ЛФК 

Кабинет физиолечения 

5 

 

2 

(2,2) 

(2,2) 

1 

1 

2 

 

 

1 

1 

1 

 

 

264,8; 13,9; 264,6; 14,4 

15,6; 1,8; 15,7; 1,8 

15,8; 1,8; 15,9; 1,7 

65,0 

75,5 

16,2; 15,7 

 

 

650,8 

 

Кабинеты административные 

Кабинет директора  

Кабинет секретаря  

Кабинет зам. директора по АХЧ 

Кабинет заместителя директора по учебно-

воспитательной работе 

Учительская 

Кабинет психолога 426 

Кабинет социального педагога 425 

6 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

216,5 

47,9; 

16,8 

15,9 

48,5 

 

10,2 

10,2 

10,2 

Кабинеты социально-бытового и 

технического назначения 

Столовая  

(обеденный зал, кухня, моечная, цех 

22 

 

1 

 

521,1 

 

430,1 

6,7;22,5;16,7;4,4;4,8;12,1;10,4; 
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полуфабрикатов, мучной цех, кладовые-2) 

Гардеробы для учащихся 

Туалеты (для девочек, для мальчиков) 

 

Туалет для персонала 

Подсобные помещения 

Складские помещения 

 

4 

8 

 

6 

5 

5 

 

12,4;7,8;44,6;17,2;109,4;148,6;

12,7  

48,9;20,6; 21,7;49,6 

4,4; 4,6; 10,9; 12,2; 13,2; 12,5; 

11,4; 11,7 

3,7; 2,3; 2,5; 3,7; 2,5 

119,1; 24,8; 13,3; 12,6; 15,7 

13,8; 16,1; 16,1; 64,8; 17,3 

Учебно-материальная база (для теоретической подготовки) (ученических мест) 

Наименование 

 

Наличие на 01.06 

Количество 

кабинетов 

В них 

ученических 

мест 

Кабинеты (классы) по спецпредметам – всего, в 

том числе: 
5  

Кабинет информатики  2 32/31 

Кабинет физики  1 30 

Кабинет химии  1 30 

Кабинет биологии 1 26 

Лаборатории для ведения научно-практической 

деятельности – всего, в том числе: 
4  

Лаборантская кабинета физики 1  

Лаборантская кабинета химии 1  

Лаборантская кабинета биологии 1  

Лаборантская кабинета информатики 1  

Кабинеты (классы) по общеобразовательным 

предметам – всего, в том числе: 
43  

начальная школа 11 330 

музыка, ИЗО 2 52 

химия 1 30 

биология 1 26 

математика 4 110 

физика 1 30 

информатика 2 32/31 

иностранный язык 4/1 84/14 

Роснефть-класс 2 40 

история 2 52 

русский язык, литература 4 110 

география 1 30 

ОБЖ 1 30 

Учебно-материальная база  

(для практических занятий) (количество ученических рабочих мест) 

Наименование  

Наличие на 01.06 

Количество 

кабинетов 
В них ученических мест 

Мастерские – всего в том числе: 2  

Слесарная 1 12 

Столярная 1 18/16 

Кабинет технологии и кулинарии 2 26/22 
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Спортивный зал 2 264,8/264,4 м
2
 

Малый спортивный зал 1 70 м
2
 

Зал ЛФК 1 90 м
2
  

Бассейн, объем ванны 1 650.8, 75 м
3
 

Актовый зал 1 На 240 посадочных мест 

Кабинет технического оснащения 1 На 48 посадочных мест 

Тренажѐрный зал 8 80 м
2
 

Зал ритмики 1 80 м
2
 

Музейная комната «Истории 

Воткинской нефти» 
1 60 м

2
 

Музейная комната «Истории и 

культуры татар» 
1 40 м

2
 

Библиотека - образовательный и культурно - досуговой центр школы, главной задачей 

которого является обеспечение доступа педагогов, учащихся и их родителей к информации, 

знаниям, идеям, культурным ценностям посредством использования библиотечно-

информационных ресурсов школы на различных носителях: бумажном (книжный фонд, фонд 

периодических изданий), коммуникативном (компьютерные сети) и иных носителях. 

Библиотека занимает в школе 2 помещения: книгохранилище и читальный зал (на 20 

мест), совмещенный с абонементом, общей площадью 116,48 кв. м.  

По всем предметам, входящим в инвариантную часть учебного плана, использовались 

учебники из федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию. 

Материально-техническое обеспечение начального общего образования обучающихся 

с ТНР должно отвечать не только общим, но и их особым образовательным потребностям. 

Требования к организации пространства 

Под особой организацией образовательного пространства понимается создание 

комфортных условий во всех учебных и внеучебных помещениях. 

В МБОУ СОШ №12 специально оборудованны помещения для проведения занятий с 

психологом, учителем-логопедом и другими специалистами, отвечающие задачам программы 

коррекционной работы и задачам психолого-педагогического сопровождения обучающегося с 

ТНР. Организовано пространство для отдыха и двигательной активности обучающихся на 

перемене и во второй половине дня, есть игровые помещения. 

Для обучающихся с задержкой психического развития создано доступное 

пространство, которое позволит воспринимать максимальное количество сведений через 

аудио-визуализированные источники, а именно удобно расположенные и доступные стенды с 

представленным на них наглядным материалом о внутришкольных правилах поведения, 

правилах безопасности, распорядке /режиме функционирования учреждения, расписании 

уроков, последних событиях в школе, ближайших планах и т.д.. 

Организация пространства МБОУ СОШ №12 обеспечивает безопасность предметно-

пространственной среды, что предполагает: 

• безопасное предметное наполнение школьных помещений (свободные проходы к 

партам, входным дверям, отсутствие выступающих  углов и т. п.); 

• оборудование специальными приспособлениями школьных помещений в 

соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся (зрительные 

ориентиры, контрастно выделенные первые и последние ступеньки лестничных пролетов и 

т.п.); 

• обеспечение свободного доступа естественного света в учебные и другие 

помещения, использование жалюзи, позволяющих регулировать световой поток; 
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• обеспечение в классах, где выполняются трудовые операции с использованием 

мелких орудий труда, работы с мелкими деталями, равномерного, рассеивающегося по всей 

поверхности рабочей зоны освещения; 

• оперативное устранение факторов, негативно влияющих на состояние зрительных 

функций (недостаточность уровня освещенности рабочей поверхности, наличие бликов и 

др.); 

Требования к организации временного режима обучения 

Временной режим образования обучающихся с ТНР (учебный год, учебная неделя, 

день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ 

«Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также 

локальными актами МБОУ СОШ №12. 

Организация временного режима обучения детей с ТНР соответствует их особым 

образовательным потребностям и учитывает их индивидуальные возможности. 

Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ТНР для варианта 5.1 составляют 4 

года (1-4 классы). 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

1 классы – 33 учебных недели; 2 – 4 классы – 34 учебных недели. 

Для профилактики переутомления обучающихся с ТНР в годовом календарном 

учебном плане рекомендуется предусмотрено равномерное распределение периодов учебного 

времени и каникул.  

Обучение проходит в первую смену. Продолжительность учебного дня для 

конкретного ребенка устанавливается с учетом особых образовательных потребностей 

обучающегося. Распорядок учебного дня обучающихся с ТНР устанавливается с учетом их 

повышенной утомляемости в соответствии с требованиями к здоровьесбережению 

(регулируется объем нагрузки по реализации АООП НОО, время на самостоятельную 

учебную работу, время отдыха, удовлетворение потребностей обучающихся в двигательной 

активности). Реализуется обучение по режиму продленного дня с организацией прогулки, 

питания, необходимых оздоровительных мероприятий. 

Учебный день включает в себя специально организованные занятия / уроки, а также 

паузу, время прогулки, выполнение домашних заданий. Обучение и воспитание происходит, 

как в ходе занятий / уроков, так и во время другой (внеурочной) деятельности обучающегося 

в течение учебного дня. 

Учебные занятия начинаются не ранее 8 часов. Проведение нулевых уроков не 

допускается. Число уроков в день:  

для обучающихся 1 классов – не превышает 4 уроков и один день в неделю – не более 

5 уроков, за счет урока физической культуры; 

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

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При определении 

продолжительности занятий в 1 классах используется «ступенчатый» режим обучения: в 

первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-

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

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 

перемены (после 2-го или 3-го уроков) - 20 - 30 минут. Вместо одной большой перемены 

допускается после 2-го и 3-го уроков устанавливать перемены по 20 минут каждая. Между 

началом коррекционных, внеклассных, факультативных занятий, кружков, секций и 

последним уроком рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не менее 45 

минут.  

При обучении детей с ТНР предусматривается специальный подход при 

комплектовании класса общеобразовательной организации, в котором будет обучаться 

ребенок с ТНР. Общая численность класса, в котором обучаются дети с ТНР, осваивающие 

вариант 5.1 АООП НОО, не должна превышать 25 обучающихся, число обучающихся с ТНР 

в классе не должно превышать двух человек, остальные обучающиеся – не имеющие 

ограничений по здоровью. 
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Требования к техническим средствам обучения 

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, 

мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные 

потребности обучающихся с ТНР, способствуют мотивации учебной деятельности, 

развивают познавательную активность обучающихся. К техническим средствам обучения 

обучающихся с ТНР, ориентированным на их особые образовательные потребности, 

относятся: компьютеры c колонками и выходом в Internet, принтер, сканер, мультимедийные 

проекторы с экранами, интерактивные доски, коммуникационные каналы, программные 

продукты, средства для хранения и переноса информации (USB накопители), музыкальные 

центры с набором аудиодисков со звуками живой и неживой природы, музыкальными 

записями, аудиокнигами и др. 

В школе оборудовано два кабинета информатики, в которых 25 рабочих места, из них 

2 учительских места и 23 ученических, объединенных в локальную сеть. Каждый компьютер 

имеет выход в интернет. В кабинетах информатики помимо компьютерной техники, имеется 

сканер, принтер, мультимедийный проектор, колонки, микрофон, наушники, интерактивная 

доска. 

Каждое ШМО учителей-предметников обеспечено техническими возможностями, 

проведения уроков с использованием ИКТ.    

№ 

п/п 

№ 

кабинета 

Наименование оборудования, имеющегося в кабинете начальных 

классов 

1 117 Используют переносные  проектор, экран и ноутбук 

2 121 Проектор, экран, (ноутбук педагога), Интернет 

3 122 Проектор, экран, (ноутбук педагога), Интернет 

4 123 Проектор, экран, (ноутбук, МФУ педагога), Интернет 

5 215 Проектор, экран, МФУ, ноутбук, Интернет 

6 217 Проектор, экран, (ноутбук педагога), Интернет 

7 218 Проектор, экран, ноутбук, Интернет 

8 219 Проектор, экран, (ноутбук педагога), Интернет 

9 220 Проектор, интерактивная доска, цифровой микроскоп, ноутбук, 

Интернет 

10 221 Проектор, доска маркерная, (ноутбук, принтер педагога), Интернет 

11 222 Проектор, интерактивная доска, ноутбук, МФУ, цифровой микроскоп, 

теллурий, Интернет 

12 315 Проектор, экран, (ноутбук педагога), Интернет 

13 316 Проектор, ноутбук, Интернет 

14 317 Проектор, (ноутбук педагога), Интернет 

15 318 Проектор, ноутбук, Интернет 

16 319 Проектор, экран, нетбук, Интернет 

17 320 Используют переносные  проектор, экран и ноутбук, Интернет 

 

Компьютерным оборудованием оснащены также административные кабинеты. 

Тем самым, каждый учитель имеет возможность проводить уроки с использованием 

ИКТ. Информационно-коммуникационная компетентность современного учителя, 

определяющая его готовность к работе в новых условиях информатизации образовании, это - 

способность педагога решать профессиональные задачи с использованием современных 

средств и методов информатики и информационно-коммуникационных технологий. 

Ежегодно наши педагоги подтверждают уровень своей компетентности, давая открытые 

уроки с применением различных ИКТ-ресурсов. Реализуется проект «Автоматизированная 

информационная система управления общеобразовательным учреждением «Электронная 

школа». Обеспечено ведение электронного журнала по всем классам в течение учебного года. 

Заполняемость электронного журнала учителями 100%. 
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Периодически обновляются все разделы школьного сайта на портале ciur.ru. 

Еженедельно добавляются новости. Заполняемость сайта 100% 

Свободный доступ к компьютерной базе и ресурсам сети Интернет имеют 100% 

обучающихся школы и в учебное время, и во внеурочной деятельности. Доступ к 

информационно-телекоммуникационным сетям осуществляет Интернет - провайдер: ОАО 

"Ростелеком", скорость доступа к сети Интернет: до 4 Мбит/с. 

Обеспечение качества образовательного процесса определяется технической 

оснащенностью школы и готовностью учителей использовать имеющиеся современные 

технические ресурсы и оборудование: 

На данное время недостаточно технических средств (проекторов) для обеспечения 

каждого учебного кабинета 

Со всеми обучающимися проводятся беседы по безопасному использованию сети 

Интернет. На всех компьютерах, к которым имеют доступ стоит Интернет Цензор, что 

ограничивает доступ обучающимся к запрещенным сайтам, порталам и некоторым 

социальным сетям. 

 

Учебный и дидактический материал 

Реализация АООП НОО для обучающихся с ТНР предусматривает использование 

базовых учебников для сверстников без ограничений здоровья. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР обусловливают 

необходимость специального подбора дидактического материала, преимущественное 

использование натуральной и иллюстративной наглядности. 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на 

обучающегося, но и на всех участников процесса образования. Специфика данной группы 

требований обусловлена большей необходимостью индивидуализации процесса образования 

обучающихся с ТНР, и состоит в том, что все вовлечѐнные в процесс образования взрослые 

должны иметь неограниченный доступ к организационной технике либо специальному 

ресурсному центру в образовательной организации, где можно осуществлять подготовку 

необходимых индивидуализированных материалов для реализации АООП НОО.  

По всем предметам, входящим в инвариантную часть учебного плана используются 

учебники из федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2021-2022 учебный год. (приказ Минобрнауки РФ от 08.05.2019 № 233 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования») 
 

 

Библиотека МБОУ СОШ №12 укомплектована печатными образовательными 

ресурсами, электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам 

учебного плана, который ежегодно пополняется и обновляется.  

 

Перечень цифровых образовательных ресурсов локального доступа, 

используемых в образовательном процессе 

 

Сведения, относящиеся к 

заглавию 

Вид 

ресурса 

Сведения об 

издании 

Область 

количественной 

характеристик

и История мировых 

цивилизаций 

Учебное 

пособие 

ЗАО Просвещение -

Медиа 

1 CD-ROM 



 108 

Большая детская 

энциклопедия 6-12 лет 

Энциклопед

ия 

ОО Кирилл и 

Мефодий 

2 CD-ROM 

Сборник. Думай о будущем 

сегодня 

Сборник 

видеомат

ериалы 

Удмуртский Центр по 

проф. СПИД 

МОСКВА ВИДЕО 

Право на жизнь Видеофильм Видеостудия Кварт, М 1 

ВИДЕОКАСЕТА 
Английский (начальный 

уровень часть 1) 

Учебное 

пособие 

ЗАО «Новый Диск» 1 CD-ROM 

Английский (начальный 

уровень часть 2) 

Учебное 

пособие 

ЗАО «Новый Диск» 2 CD-ROM 

Английский (начальный 

уровень часть 3) 

Учебное 

пособие 

ЗАО «Новый Диск» 2 CD-ROM 

Английский (начальный 

уровень часть 4) 

Учебное 

пособие 

ЗАО «Новый Диск» 2 CD-ROM 

Русско - английский мини-

разговорник 

Учебное 

пособие 

ЗАО «Новый Диск» РС И МР3 

Энциклопедия животных Учебное 

пособие 

ОО «Сигма», С-Пет DVD 

Азбука этикета Серия PS ОО Меридиан, М 1 CD-ROM 

Пожарная безопасность Учебное 

пособие 

ООО Уральский 

электр. з-д 

Екатеренбург 

1 CD-ROM 

Безопасность детей в 

транспортном мире 

28 учебных. 

фильмов 

Эконавт DVD 

Безопасность в 

транспортном мире 

7 учебных 

фильмов 

Интернет-маг. 

Эконавт 

DVD 

Пожарная безопасность 

1ч. 

Сб. АГПС 

МЧС РФ 7 

Сб. АГПС МЧС РФ 1 CD-ROM 

 

Основные библиотечные показатели:  

Объем фонда – 22075 книг 

Основной фонд (художественная и методическая литература) – 23444 книг  

Фонд учебников и справочно-энциклопедические издания – 19731 книг  

Направления деятельности и основные функции библиотеки 

1. Пополнение банка педагогической информации. 

2.Разработка, приобретение, усовершенствование программного обеспечения. 

3. Оказание методической консультационной помощи педагогам, родителям, учащимся в 

получении информации. 

4. Создание учителям условий для получения информации о педагогической и методической 

литературе, о новых средствах обучения через каталоги, а также предоставление 

возможности просмотреть и отобрать необходимое. 

5. Оказание учителям практической помощи при проведении занятий на базе библиотеки с 

использованием различных информационных средств обучения. 

6. Создание (на основе методических описаний) обучающих программ для 

интеллектуального развития школьников, формирования навыков и умений самостоятельной, 

творческой, поисково-исследовательской работы с различными источниками информации. 

7. Создание условий для чтения книг и периодических изданий, для работы с 

компьютерными программами и СД – технологиями. 

Для реализации эффективного информационного обслуживания в нашей библиотеке 

созданы необходимые условия: есть 2 моноблока, МФУ и выход в сеть InterNet. На сайте 

школы постоянно размещается информация о еѐ работе..   
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3.6.4. Контроль за состоянием системы условий  

Контроль за состоянием системы условий реализации программы осуществляется 

педагогическим советом, родительской общественностью, администрацией МБОУ СОШ 

№12 в течении всего учебного года через наблюдение, диагностику, мониторинг, систему 

ВШК и т.п. По результатам принимаются управленческие решения для изменения условий 

реализации основной образовательной программы в соответствии с ФГОС НОО. 

Мониторинг образовательной деятельности в школе включает следующие 

направления: мониторинг состояния и качества функционирования образовательной 

системы; мониторинг учебных достижений обучающихся; мониторинг физического развития 

и состояния здоровья обучающихся; мониторинг воспитательной системы; мониторинг 

педагогических кадров; мониторинг ресурсного обеспечения образовательного процесса; 

мониторинг изменений в образовательном процессе.   

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы 

школы включает следующее: анализ работы (годовой план); выполнение учебных программ, 

учебного плана; организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной 

аттестации; система научно-методической работы; система работы МО; система работы 

школьной библиотеки; система воспитательной работы; система работы по обеспечению 

жизнедеятельности школы (безопасность, сохранение и поддержание здоровья); 

социологические исследования на удовлетворенность родителей и обучающихся условиями 

организации образовательного процесса в школе; занятость обучающихся в системе 

дополнительного образования; организация внеурочной деятельности обучающихся; 

количество обращений родителей и обучающихся по вопросам функционирования школы. 

Мониторинг учебных достижений обучающихся в школе: внутришкольный контроль 

(план ВШК); результаты промежуточной аттестации (по четвертям, по полугодиям, за год); 

качество знаний по предметам (по четвертям, по полугодиям, за год); работа с 

неуспевающими обучающимися; уровень социально-психологической адаптации личности; 

достижения обучающихся в различных сферах деятельности (портфель достижений 

учащегося).   

Мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся школы: 

распределение учащихся по группам здоровья; количество дней, пропущенных по болезни; 

занятость учащихся в спортивных секциях, организация мероприятий, направленных на 

совершенствование физического развития и поддержания здоровья обучающихся.   

Мониторинг воспитательной системы в школе: реализация программы духовно- 

нравственного развития и воспитания обучающихся; реализация программы экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни; уровень воспитательных систем по 

классам; занятость в системе дополнительного образования; организация и участие в работе 

детских объединений; развитие ученического самоуправления (на уровне класса, на  уровне 

школы); работа с обучающимися, находящимися в трудной жизненной ситуации; уровень 

воспитанности обучающихся.   

Мониторинг педагогических кадров в школе: повышение квалификации 

педагогических кадров, работа над индивидуальной методической темой (результативность); 

использование образовательных технологий, в т.ч. инновационных; участие в семинарах 

различного уровня; трансляция собственного педагогического опыта (проведение открытых 

уроков, мастер-классов, публикации); участие в инновационной деятельности школы (тема 

реализуемого проекта, результативность либо ожидаемые результаты);  реализация  

образовательных  программ (развивающего обучения, углубленного изучения отдельных 

предметов, программ профильного обучения); аттестация педагогических кадров.   

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательного процесса в школе: 

 кадровое обеспечение: потребность в кадрах; текучесть кадров. 

учебно-методическое обеспечение: укомплектованность учебных кабинетов 

дидактическими материалами; содержание медиатеки школы;   
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материально-техническое обеспечение; оснащение учебной мебелью; оснащение 

демонстрационным оборудованием; оснащение компьютерной техникой; оснащение 

наглядными пособиями; оснащение аудио и видеотехникой; оснащение оргтехникой; 

комплектование библиотечного фонда.  
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