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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

обучающихся с НОДА/ТНР (вариант 6.2.) разработана в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья к структуре адаптированной основной общеобразовательной 
программы, условиям ее реализации и результатам освоения. Вариант 6.2 предполагает, что 
обучающийся с НОДА получает образование, сопоставимое по итоговым достижениям к моменту 
завершения обучения с образованием обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям 
здоровья, в пролонгированные сроки обучения. АООП НОО представляет собой образовательную 
программу, адаптированную для обучения обучающихся с НОДА с учетом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающую коррекцию нарушений 
развития и социальную адаптацию. АООП НОО предполагает адаптацию требований к структуре АООП 
НОО, условиям ее реализации и результатам освоения.  АООП НОО обучающихся с  НОДА/ТНР 
предполагает обеспечение коррекционной направленности всего образовательного процесса при его 
особой организации: пролонгированные сроки обучения, проведение индивидуальных и групповых 
коррекционных занятий, особое структурирование содержания обучения на основе усиления внимания к 
формированию социальной компетенции. Сроки получения начального общего образования 
обучающимися с НОДА/ТНР пролонгируются с учетом психофизиологических возможностей и 
индивидуальных особенностей развития данной категории обучающихся и составляют 5 лет (с 
обязательным введением первого дополнительного класса). Реализация АООП НОО (вариант 6.2) 
предполагает, что обучающийся с НОДА/ТНР получает образование сопоставимое по итоговым 
достижениям к моменту завершения школьного обучения с образованием сверстников без ограничений 
здоровья, но в более пролонгированные календарные сроки, которые определяются Стандартом. 
«Сопоставимость» заключается в том, что объем знаний и умений по основным предметам сокращается 
несущественно за счет устранения избыточных по отношению к основному содержанию требований. 
Вариант 6.2 АООП НОО обучающихся с НОДА/ТНР может быть реализован в разных формах: как 
совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность. Организация должна обеспечить требуемые для 
данного варианта и категории обучающихся условия обучения и воспитания. Для обеспечения 
возможности освоения обучающимися с НОДА/ТНР АООП НОО может быть реализована сетевая 
форма реализации образовательных программ с использованием ресурсов нескольких организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, в том числе и иностранных, а также при 
необходимости с использованием ресурсов и иных организаций. Определение варианта АООП НОО 
обучающегося с НОДА/ТНР осуществляется на основе рекомендаций ПМПК, сформулированных по 
результатам его комплексного психолого-медико- педагогического обследования, с учетом ИПР и в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. В процессе всего школьного 
обучения сохраняется возможность перехода обучающегося с одного варианта программы на другой 
(основанием для этого является заключение ПМПК). Перевод обучающегося с НОДА/ТНР с одного 
варианта АООП НОО на другой осуществляется Организацией на основании комплексной оценки 
личностных, метапредметных и предметных результатов по рекомендации ПМПК и с согласия 
родителей (законных представителей). Неспособность обучающегося с НОДА/ТНР полноценно освоить 
отдельный предмет в структуре АООП НОО не должна служить препятствием для выбора или 
продолжения освоения варианта 6.2 АООП НОО, поскольку у данной категории обучающихся может 
быть специфическое расстройство чтения, письма, арифметических навыков (дислексия, дисграфия, 
дискалькулия), а так же выраженные нарушения внимания и работоспособности, нарушения со стороны 
двигательной сферы, препятствующие освоению программы в полном объеме. При возникновении 
трудностей в освоении обучающимся с НОДА/ТНР содержания АООП НОО специалисты, 
осуществляющие его психолого-педагогическое сопровождение, должны оперативно дополнить 
структуру Программы коррекционной работы соответствующим направлением работы. В случае 
появления стойких затруднений в ходе обучения и/или взаимодействия со сверстниками обучающийся с 
НОДАнаправляется на комплексное обследование в ПМПК с целью выработки рекомендаций 
родителям и специалистам по его дальнейшему обучению и необходимости перевода на обучение по 
индивидуальному учебному плану с учетом его особенностей и образовательных потребностей.  
 Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные результаты освоения 
АООП НОО (вариант 6.2), предлагается в целом сохранить в его традиционном виде. При этом, 
обучающийся с НОДА/ТНР имеет право на прохождение текущей, промежуточной и государственной  
итоговой аттестации в иных формах, что может потребовать внесения изменений в их процедуру в 
соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с НОДА/ТНР и связанными с 
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ними объективными трудностями. Текущая, промежуточная и итоговая аттестация на уровне начального 
общего образования должна проводиться с учетом возможных специфических трудностей ребенка с 
НОДА в овладении письмом, чтением или счетом, что не должно являться основанием для смены 
варианта АООП НОО обучающихся с НОДА. Вывод об успешности овладения содержанием 
образовательной программы должен делаться на основании положительной индивидуальной динамики.  
Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с 
момента еѐ образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на 
повторное обучение, переводятся на обучение по другому варианту АООП НОО в соответствии с 
рекомендациями ПМПК, либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

2. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ПРОГРАММА 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  С  НАРУШЕНИЕМ 

ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА  С  ТНР   

2.1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ   

2.1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Обучаясь по адаптированной основной общеобразовательной программе начального общего 
образования (вариант 6.2.),обучающиеся с НОДА получают образование, сопоставимое по итоговым 
достижениям к моменту завершения школьного обучения с образованием здоровых сверстников в 
пролонгированные календарные сроки. Сроки получения начального образования обучающимися с 
НОДА пролонгируются с учетом психофизиологических возможностей и индивидуальных особенностей 
развития детей данной категории, которые определяются Стандартом.  Нормативный срок освоения 
адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования для 
обучающихся с НОДА (вариант 6.2.) составляет 5 лет. Обучающийся, осваивающий вариант 6.2., имеет 
право на прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации в иных 
формах

1
. Вариант 6.2. образовательной Программы может быть реализован в разных формах: как 

совместно с другими обучающимися, имеющих сходные нарушения, так и в отдельных классах, группах 
или в отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность

2
.  Определение 

варианта АООП и АОП НОО для обучающегося с НОДА осуществляется на основе рекомендаций 
ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного обследования, в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. Адаптированная основная общеобразовательная программа 
начального общего образования для обучающихся с НОДА содержит: 

1. планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования;  

2. систему оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения 
адаптированной основной образовательной программы начального общего образования;  

3. учебный план; 
4. программы отдельных учебных предметов; 
5. программу духовно-нравственного развития;  
6. программы коррекционных курсов;  
7. программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся с НОДА на ступени 

начального общего образования;  
8. программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни;  
9. программу внеурочной деятельности;  

систему условий реализации адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования в соответствии с требованиями стандарта. 

Цель реализации АООП НОО 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования для 

обучающихся с НОДА 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. В основу формирования АООП 

НОО для обучающихся с НОДА (вариант 6.2)  положены следующие принципы: 

                                                                 
1
 Часть 13 статьи 59 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N  273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 

2
  Часть 4 статьи 79 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N  273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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- принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический характер 
образования, единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, светский 
характер образования, общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 
особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.);  
- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся; 
- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 
- принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий на развитие 
личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых 
образовательных потребностей; 
- онтогенетический принцип;  
- принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность образования обучающихся 
с НОДА на всех ступенях обучения; 
- принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры содержания 
образования положено не понятие предмета, а «образовательной области»; 

2.1.2. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ АООП НОО 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С С  НОДА/ТНР 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеобразовательной программы 
начального общего образования  для обучающихся. В основе  АООП НОО с НОДА/ТНР заложены 
дифференцированный и деятельностный подходы. Дифференцированный подход к построению АООП 
НОО для обучающихся с НОДА предполагает учет неоднородности их особых образовательных 
потребностей (в том числе индивидуальных), типологических особенностей обучения.  Деятельностный 
подход основывается на теоретических положениях отечественной психологической науки, 
раскрывающих основные закономерности образования с учетом специфики развития личности 
обучающихся с НОДА. Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 
личности обучающихся с НОДА младшего школьного возраста определяется характером организации 
доступной им деятельности (учебно-познавательной, предметно-практической коммуникативной, 
двигательной).  Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 
организация учебно-познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, 
обеспечивающая овладение ими содержанием образования. Реализация деятельностного подхода 
обеспечивает: 

1. придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 
2. прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, 

возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных областях; 
3. существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения; 
4. обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формирования 

УУД. 
В основу формирования АООП НОО для обучающихся с НОДА (вариант 6.2)  положены следующие 
принципы: 
- принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический характер 
образования, единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, светский 
характер образования, общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 
особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.);  
- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся; 
- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 
- принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий на развитие 
личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых 
образовательных потребностей; 
- онтогенетический принцип;  
- принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность образования обучающихся 
с НОДА на всех ступенях обучения; 
- принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры содержания 
образования положено не понятие предмета, а «образовательной области». 
2.1.3. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩИХСЯ НОДА/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; 
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- 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; 
- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и сформированности социальной 
компетенции обучающихся, уровня и динамики развития речевых процессов, исходя из механизма 
речевого дефекта; 
- применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе специализированных 
компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных средств, обеспечивающих реализацию 
«обходных путей» коррекционного воздействия на речевые процессы, повышающих контроль за устной 
и письменной речью; 
- возможность обучаться на дому и/или дистанционно при наличии медицинских показаний;  
- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем максимального 
расширения образовательного пространства, увеличения социальных контактов; обучения умению 
выбирать и применять адекватные коммуникативные стратегии и тактики;  
- психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения в коррекционно-
развивающую работу с ребенком; организация партнерских отношений с родителями. 
Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата задаются 
спецификой двигательных нарушений, а также спецификой нарушения психического развития, и 
определяют особую логику построения учебного процесса, находят своё отражение в структуре и 
содержании образования. Наряду с этим можно выделить особые по своему характеру потребности, 
свойственные всем обучающимся: 

1. обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через 
содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

2. требуется введение в содержание обучения специальных разделов, не присутствующих в 
Программе, адресованной традиционно развивающимся сверстникам; 

3. необходимо использование специальных методов, приёмов и средств обучения (в том числе 
специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих реализацию 
«обходных путей» обучения;  

4. наглядно-действенный характер содержания образования и упрощение системы учебно-
познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

5. специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 
взаимодействия с действительностью; 

6. специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной коммуникации;  
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7. коррекция произносительной стороны речи; освоение умения использовать речь по всему 
спектру коммуникативных ситуаций;  

8. обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды; 
9. максимальное расширение образовательного пространства – выход за пределы образовательного 

учреждения. 
 Для данной группы обучающихся: учет особенностей и возможностей обучающихся реализуется 
через образовательные условия (специальные методы формирования графо-моторных навыков, 
пространственных и временных представлений, специальное оборудование, сочетание учебных и 
коррекционных занятий). Специальное обучение и услуги должны охватывать физическую терапию, 
психологическую и логопедическую помощь. Для детей с тяжелыми нарушениями речи при 
церебральном параличе может понадобиться вспомогательная техника. В частности: коммуникационные 
приспособления от простейших до более сложных, в которых используются голосовые синтезаторы 
(коммуникационные доски с рисунками, символами, буквами или словами). Обучающиеся с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата в сочетании с НОДА/ТНР нуждаются в разработке опор с 
детализацией в форме алгоритмов для конкретизации действий при самостоятельной работе.  

2.1.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 
С НОДА/ТНР АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
          Требования к результатам освоения обучающимися с НОДА/ТНР АООП НОО (личностным, 
метапредметным, предметным) полностью соответствуют требованиям к результатам, представленным 
в ФГОС НОО. Планируемые результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования (далее — планируемые результаты) являются одним из 
важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших 
основную образовательную программу. Они представляют собой систему обобщенных личностно 
ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что 
обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих 
формированию и оценке. 
Планируемые результаты: 

1. обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной деятельностью и 
системой оценки результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание 
личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с 
учетом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и 
требований, предъявляемых системой оценки;  

2. являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 
предметов, курсов, учебнометодической литературы, а также для системы оценки качества 
освоения обучающимися адаптированной основной общеобразовательной программы 
начального общего образования. 

3. Содержание планируемых результатов описывает и характеризует обобщенные способы 
действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и 
учебнопрактические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теоретических 
моделей и понятий, и задачи, по возможности максимально приближенные к реальным 
жизненным ситуациям. 

4. Иными словами, система планируемых результатов дает представление о том, какими именно 
действиями  – познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 
преломленными через специфику содержания того или иного предмета – овладеют 
обучающиеся в ходе образовательной деятельности. В системе планируемых результатов особо 
выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для 
последующего обучения. 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 
1. определения динамики развития обучающихся с НОДА/ТНР на основе выделения достигнутого 

уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребенка; 
2. определения возможностей овладения обучающимися с НОДА/ТНР учебными действиями на 

уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 
углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся 
подготовительными для данного предмета; 

3. выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов деятельности 
систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 



8 
 

4. С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 
(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

Формирование универсальных учебных действий  
Формирование универсальных учебных действий является целенаправленным, системным процессом, 
который реализуется через все предметные области УМК «Школа России» и внеурочную деятельность. 
Реализация требований ФГОС в УМК «Школа России» обеспечивается единством структуры учебников 
по всем классам и предметам; единством сквозных линий типовых заданий; единством подходов к 
организации учебной и внеурочной деятельности. Формирование универсальных учебных действий в 
образовательном процессе осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин.  

Личностные результаты 
У выпускника будут сформированы: 

1. внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на 
содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 
ученика»; 

2. широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 
учебнопознавательные и внешние мотивы; 

3. учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 
задачи; 

4. ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ 
и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, 
на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;  

5. способность к оценке своей учебной деятельности; 
6. ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и Выпускник 

получит возможность для формирования: 
1. внутренней позиции  обучающегося с НОДА на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 
учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;  

2. выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 
3. устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач; 
4. адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 
5. положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хорошего ученика»;  
6. компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 
7. морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм 

на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое 
следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

8. установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках;  
9. осознанных  эстетических предпочтений и ориентации на искусство;  
10. эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся 

в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия.  

Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

1. принимать и сохранять учебную задачу; 
2. учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 
3. планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем плане;  
4. учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
5. осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
6. оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи; 
7. адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 
8. различать способ и результат действия; 

Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

1. осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 
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цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 
пространстве сети Интернет; 

2. осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

3. устанавливать аналогии; 
4. владеть рядом общих приемов решения задач. 
5. адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 
сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 
используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

6. допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 
взаимодействии; 

7. учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве. 
2.1.5.  СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

С НОДА/ТНР ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  АДАПТИРОВАННОЙ 

ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
Система оценки достижения обучающимися с НОДА/ТНР планируемых результатов освоения 
адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования должна: 

1. закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и 
содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 
представления результатов, условия и границы применения системы оценки;  

2. ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание 
обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов 
начального общего образования и формирование универсальных учебных действий;  

3. обеспечивать комплексный подход к оценке результатовосвоения основной 
общеобразовательной программы начального общего образования, позволяющий вести оценку 
предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего образования;  

4. предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся, освоивших 
адаптированную основную общеобразовательную программу начального общего образования) и 
оценку эффективности деятельности образовательной организации;  

5. позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития 
жизненной компетенции.  

В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-нравственного развития, освоения 
основной образовательной программы начального общего образования должны использоваться 
разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и 
устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, 
наблюдения и др.). Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения  
обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном  
итоге, составляют основу этих результатов. Оценка личностных достижений может осуществляться в 
процессе проведения мониторинговых процедур, содержание которых разрабатывает образовательная 
организация с учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их 
индивидуальных особых образовательных потребностей. Оценка метапредметных результатов 
предполагает оценку продвижения обучающегося с НОДА в овладении регулятивными, 
коммуникативными и познавательными универсальными учебными действиями, т.е. таких умственных 
действий обучающихся, которые направлены на управление своей познавательной деятельностью. 
Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с НОДА содержанием каждой 
предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и умений,  
способность их применять в практической деятельности. Организационно-содержательные 
характеристики стартовой, текущей и итоговой диагностики разработаны образовательной организацией 
с учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых 
образовательных потребностей.  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. При возникновении трудностей в освоении обучающимся с 
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НОДА/ТНР содержания АООП НОО специалисты, осуществляющие его психолого-педагогическое 
сопровождение, должны оперативно дополнить структуру Программы коррекционной работы 
соответствующим направлением работы. В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в 
результатах освоения программы коррекционной работы обучающегося необходимо направить на 
расширенное психолого-медико-педагогическое обследование для получения необходимой 
информации, позволяющей внести коррективы в организацию дальнейшего образовательного маршрута 
учащихся с ОВЗ (с согласия родителей / законных представителей обучающегося). 

2.1.6. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
Специальные условия проведения текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации 

освоения АООП определяются для обучающихся с НОДА/ТНР в соответствии с их особыми 
образовательными потребностями и спецификой нарушения. Специальные образовательные условия 
проведения текущего контроля, промежуточной аттестации определяются на основании рекомендаций 
ППк образовательной организации, АООП ООО обучающихся с ЗПР, мониторинга уровня 
психофизического развития обучающегося, и в общем виде фиксируются в образовательной программе, 
индивидуально по обучающемуся – в заключении ППк. Специальные условияпроведения текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся могут включать:  

 особую форму организации текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (в 
малой группе, индивидуальную) с учетом особых образовательных потребностей и 
индивидуальных особенностей обучающихся; 

 присутствие мотивационного этапа, способствующего психологическому настрою на работу; 
 организующую помощь педагога в рационализации распределения времени, отводимого на 

выполнение работы; 
 предоставление возможности использования справочной информации, разного рода визуальной 

поддержки (опорные схемы, алгоритмы учебных действий, смысловые опоры в виде ключевых 
слов, плана, образца) при самостоятельном применении;  

 гибкость подхода к выбору формы и вида диагностического инструментария и контрольно-
измерительных материалов с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных 
возможностей обучающегося; 

  большую вариативность оценочных процедур, методов оценки и состава инструментария 
оценивания, позволяющую определить образовательный результат каждого обучающегося; 

 адаптацию инструкции с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных 
трудностей обучающихся (в частности, упрощение формулировок по грамматическому и 
семантическому оформлению, особое построение инструкции, отражающей этапность 
выполнения задания);  

 отслеживание действий обучающегося для оценки понимания им инструкции и, при 
необходимости, ее уточнение;  

 увеличение времени на выполнение заданий;  
 возможность организации короткого перерыва при нарастании в поведении подростка 

проявлений утомления, истощения;  
 исключение ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию обучающегося (в 

частности, негативных реакций со стороны педагога). 
Соблюдение вышеперечисленных условий проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации позволяет исключить негативное влияние сторонних факторов на 
продуктивность выполнения обучающимся тестовых заданий и выявить объективный уровень усвоения 
учебного материала. На заседаниях ППк определяется объем и содержание рекомендуемых специальных 
условий проведения диагностических мероприятий. Решение ППк вносится в специальный раздел 
индивидуального образовательного маршрута и доводится до сведения педагогов, родителей, 
администрации в соответствие с установленными правилами образовательной организации.  Итоговая 
аттестация обучающихся с ЗПР проводится в соответствии с заключением ПМПК о создании 
специальных условий при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования.  

2. 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
Программа отдельных учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), 
учебных курсов  соответствует ФГОС НОО, ООП НОО МБОУ «Федоровская СОШ №2 с углублённым 
изучением отдельных предметов». Программы  размещены на сайте образовательной организации. 

2.3  ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ БАЗОВЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У УЧАЩИХСЯ С 

НОДА С ТНР  ПРИ ПОЛУЧЕНИИ  НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 



11 
 

Овладение ребенком универсальными учебными действиями (далее УУД) означает формирование 

«умения учиться», т.е. способности к самостоятельному добыванию и усвоению новых знаний и умений, 

и его коммуникативную компетентность. В конечном итоге эти приобретенные качества определяют 

успешность самореализации во всех сферах жизнедеятельности. В образовательном процессе 

сформированность УУД позволяет обучающемуся ориентироваться в различных предметных областях, в 

структуре учебной деятельности, придает ценностно-смысловую характеристику познавательному 

процессу. Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования: 

• устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования;  

• определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в 

младшем школьном возрасте; 

• выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

• определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучающихся 

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и основному общему 

образованию.  

УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить следующие 

взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 

• личностные - определяющие мотивационную ориентацию в разных видах деятельности, 

внутреннюю позицию; 

• коммуникативные - обеспечивающие социальную компетентность (умение организовывать и 

осуществлять совместную деятельность со сверстниками и взрослым, адекватно передавать 

информацию в речевой форме и т.д.), 

• познавательные - общеучебные (в том числе связанные с использованием знаковосимволические 

средств), логические, связанные с общими приемами решения проблемы; 

• регулятивные - обеспечивающие организацию собственной деятельности (способность принимать 

учебную задачу, планировать её реализацию, контролировать и оценивать свои действия и т.д.).  

Формирование УУД в МБОУ «Федоровская СОШ №2 с углублённым изучением отдельных 

предметов» является целенаправленным, системным процессом, который реализуется через все 

предметные области и внеурочную деятельность. Заданные стандартом УУД определяют акценты в 

отборе содержания, планировании и организации образовательного процесса с учетом возрастных и 

психологических особенностей обучающихся. Способы учета уровня их сформированности - в 

требованиях к результатам освоения учебной программы по каждому предмету и в обязательных 

программах внеурочной деятельности. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и 

являются ориентиром при организации мониторинга их достижения. Анализ результатов формирования 

УУД в МБОУ «Федоровская СОШ №2 с углублённым изучением отдельных предметов» осуществляется 

не реже 3-х раз в году - для оценки стартового уровня, промежуточного (с целью своевременной 

коррекции) и итогового уровня за год. Результирующая оценка по итогам четырех лет обучения дает 

основания для уточнения планирования работы в 5 классе, позволяет оценить результативность работы в 

начальной школе. 

Ценностные ориентиры начального общего образования 

За последние десятилетия в представлении о целях образования и путях их реализации произошёл 

переход к пониманию обучения как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы 

занять активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, 

быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требованиям рынка труда.  

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, социальный и 

государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения 

основной образовательной программы. Целевые установки системы начального общего образования:  

• формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности 

человека за благосостояние общества; 
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— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; 

уважения истории и культуры каждого народа; 

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, 

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого на 

собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников;  

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: 

— принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и общества и 

стремления следовать им; 

— ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального 

поведения; 

— формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, 

отечественной и мировой художественной культурой;  

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно:  

— развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания 

и творчества; 

— формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, 

контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её 

самоактуализации: 

— формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности 

открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их 

оценивать; 

— развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

— формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

— формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять 

избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей.  

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и воспитания, 

познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих учебных 

умений, обобщенных способов действия обеспечивает высокую эффективность решения жизненных 

задач и возможность саморазвития обучающихся. 

Характеристика универсальных учебных действий при получении начального общего 

образования 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются основные 

структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и 

задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность которых является одной из 

составляющих успешности обучения в образовательной организации.  

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т.е. 

способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта. Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать 

новые знания, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого 

процесса, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как 

обобщённые действия открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в различных 

предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание её целевой 
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направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким образом, достижение 

умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной 

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

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

учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися предметных 

знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и ценностно-смысловых оснований 

личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, 

ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

• создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе готовности к 

непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков 

и компетентностей в любой предметной области. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым целям 

общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный (iвключающий также 

действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

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

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

и межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и 

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

чего она осуществляется. Ученик должен уметь отвечать на вопрос: какое значение и какой смысл имеет 

для меня учение? ; 

• нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания (исходя из 

социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию своей 

учебной деятельности. К ним относятся: 

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

усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 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;  

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого результата самим 

обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё 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, логические учебные 

действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия. 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  
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• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе источников информации (в том числе 

справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения 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; 

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; 

• 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 

учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в 

диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; способность интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, функций 

участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;  

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных 

способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;  

• управление поведением партнёра — 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, 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых результатах 

освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Родной язык», 

«Литературное чтение на родном языке», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», 

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

религиозных культур и светской этики»  в отношении  ценностно-смыслового, личностного, 

познавательного и коммуникативного развития учащихся.   
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Каждый из предметов, помимо прямого эффекта обучения – приобретения определенных знаний, 

умений, навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных учебных умений:  

• коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, адекватно 
понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и корректировать речь в 
зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста информацию в соответствии с 
коммуникативной задачей;  

• умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и отношений между 
ними;  

• умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих 
закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать стратегию 
решения; строить и проверять элементарные гипотезы.  

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной 

деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования универсальных 

учебных действий.  

Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 

Смысловые  

акценты УУД  

Русский язык  Литературное чтение  Математика Окружающи

й мир 

личностные  жизненное  

самоопределение  

Нравственно-этическая 

ориентация  

смыслообразовани

е  

нравственно

- 

этическая 

ориентация  

регулятивные  целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, 

алгоритмизация действий (математика, русский язык, окружающий мир, технология , 

физическая культура и др.)  

познавательные 

общеучебные  

моделирование  

(перевод устной речи 

в письменную)  

 смысловое чтение, 

произвольные и 

осознанные устные и 

письменные 

высказывания  

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения  

задач  

широкий 

спектр 

источников 

информации  

познавательные 

логические  

формулирование личных, языковых, 

нравственных проблем; 

самостоятельное создание способов решения 

проблем поискового и творческого характера  

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно- 

следственные связи, логические 

рассуждения,  доказательства, 

практические действия  

коммуникативные  использование средств языка и речи для получения и передачи информации, участие 

в продуктивном диалоге; самовыражение: монологические высказывания разного типа.   

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  определяется 

следующими утверждениями:  

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить  взаимосвязанные и 
взаимообуславливающие  виды действий: коммуникативные – обеспечивающие социальную 
компетентность, познавательные - общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 
личностные – определяющие мотивационную ориентацию, регулятивные –  обеспечивающие 
организацию собственной  деятельности.   

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализуется через все 
предметные области  и внеурочную деятельность.  

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании  и организации  
образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенностей обучающихся.  

4. Работа над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в рабочей программе по 
предмету.  
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5. Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам освоения программы по 
каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.   

6. Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью Универсального 
интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки достижений планируемых результатов 
образования»), который является  процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии 
универсальных учебных действий.  

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при организации 
мониторинга их достижения.  

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников  направлены на 

достижение следующих личностных результатов освоения основной образовательной программы:   

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, задачи.  

В соответствии с учебно-методическим комплектом "Планета знаний" содержание учебников 

«Букварь», «Русский язык», «Окружающий мир» и «Литературное чтение» нацелено на формирование 

основ гражданской идентичности личности школьника (патриотическое воспитание, чувства уважения 

и любви к родному языку, к народу — создателю этого языка, чувства сопричастности и гордости за 

свою страну, знакомство с географическими особенностями России, основными историческими 

событиями, культурой народов, ее населяющих, знания государственной символики, прав и 

обязанностей граждан России). Широкий культурологический фон, заложенный в учебниках 

математики (развороты истории, сюжеты текстовых задач) и окружающего мира (сведения об 

исследователях, ученых, изобретателях, людях разных профессий) позволяет сформировать 

представление о трудовой предметно-преобразующей деятельности человека. Уникальная система 

заданий в учебниках литературного чтения позволяет формировать представления о моральных нормах, 

этических чувствах (вины, стыда, совести), моральной самооценке, развивать доверие и внимательность 

к людям, готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи, способность сочувствовать и 

сопереживать чувствам других людей, понимать взаимосвязь между поступками и их последствиями . 

Экологическая составляющая курса «Окружающий мир» позволяет формировать  представления о 

здоровом и безопасном образе жизни, понимание необходимости бережного отношения к природе и 

людям. С 1 класса идёт формирование мотивов деятельности, системы ценностных отношений 

учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу, 

объектам познания, результатам образовательной деятельности и т.д.  В соответствии с требованиями 

ФГОС структура и содержание системы учебников направлены на достижение следующих 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы:   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 её при выполнении учебных действий, а затем и самостоятельно  формулировать 

учебную задачу, выстраивать  план действия для её последующего решения. В соответствии с УМК 

«Планета знаний» предоставляются большие возможности для формирования регулятивных учебных 

действий. Важную роль в их формировании играет общая структура всех учебников комплекта. 

Маршрутные листы, предваряющие каждую тему, наглядно представляют учебные задачи, стоящие 

перед школьниками. Работа с маршрутами позволяет сформулировать учебные цели, отслеживать 

продвижение по учебной теме, проводить рефлексию и постановку задач.  Для формирования умений 

самоконтроля и самооценки в учебно- методическом комплекте «Планета знаний» разработаны листы с 
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проверочными и тренинговыми заданиями, которые есть как в учебнике, так и в рабочих тетрадях. 

Данные листы позволяют учащимся самостоятельно определить уровень усвоения ими той или иной 

предметной темы и найти необходимые задания, позволяющие устранить выявленные пробелы в 

знаниях.  В учебниках предложено много направлений для проектной деятельности по темам, близким к 

учебным. В ходе проектной деятельности формируются умения ставить цель, удерживать ее и 

планировать шаги для ее достижения. Обучение этим навыкам опирается на разработанные в рабочих 

тетрадях листы «Работа над проектами», предназначенные для самостоятельного заполнения 

учащимися. Формированию регулятивных универсальных учебных действий служат и система заданий. 

Уже при обучении по «Букварю» даются задания на самопроверку результата, оценку результата,  

коррекцию (Найди и исправь ошибку). В учебниках математики с  1 класса даются задания, нацеленные 

на оценку, прикидку и прогнозирование результата вычислений; задания, обучающие пошаговому и 

итоговому контролю за результатами вычислений, планированию решения задачи и прогнозировать 

результат, задания, содержащие элементы исследовательской деятельности (наблюдение над свойствами 

чисел, операций арифметичесих действий, зависимостей между величинами). Структура изложения 

содержания учебного материала в учебниках (маршрутные листы, инвариантная и вариативная части, 

парная и коллективная деятельность, «интеллектуальный марафон», «дифференцированные задания», 

«творческие задания», «информационный поиск», тренинговые и проверочные задания, разворот 

учебника — урок) позволяет строить урок с учетом индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка и  организовывать учебную деятельность так, что  дети получают возможность учиться: 

— принимать и сохранять учебную задачу; планировать своё действие в соответствии с ней;  

— осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

— различать способ и результат действия;  

— оценивать правильность выполнения действия, вносить коррективы. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Содержание учебников учебно- методического комплекта «Планета знаний» нацелено на 

формирование познавательных универсальных учебных действий (общеучебных и логических). 

Благодаря широкому включению в учебники разнообразного дополнительного материала (развороты 

истории и конкурсные задачи по математике, картинная галерея в литературном чтении, исторические  

справки о происхождении слов русского языка, опыты и элементы исследования в окружающем мире) 

развиваются познавательные интересы, любознательность. Типовые задания на информационный 

поиск способствуют формированию умений находить нужную информацию в библиотеке и в Интернете, 

пользоваться словарями и справочниками. Сквозные линии заданий по гуманитарным предметам 

(«Мастерская слова» в русском языке, творческие задания в литературном чтении) нацелены на 

формирование навыков смыслового чтения, умений грамотно излагать высказывания в устной речи и 

записывать основные положения своего сообщения. Сквозные линии заданий по математике 

направлены на системное обучение моделированию условий текстовых задач и усвоение общих способов 

решения задач; установление аналогий и обобщенных способов действий при организации вычислений, 

решении текстовых задач, нахождении неизвестных компонентов арифметических действий, а также на 

формирование умения выполнять вычисления и решать задачи разными способами и выбирать 

наиболее эффективный способ вычислений. Задания по математике, русскому языку, окружающему 

миру способствуют формированию способностей к выделению существенных и несущественных 

признаков объектов, сравнению объектов, их классификации и сериации. Так типичными для 1 класса 

являются задания: сравни и сделай вывод; объедини в группы, какие варианты деления на группы 

возможны; как ты думаешь, почему и т.д.  Включение учащихся в работу над проектами создаёт 

благоприятную среду для формирования познавательных действий. Любой ученик имеет возможность 

для выбора темы проекта в соответствии со своими интересами и возможностями. Предоставление права 

выбора даётся и в дифференцированных и в творческих заданиях, что способствует созданию мотива 

деятельности и выхода детей  в собственную деятельность. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Коммуникативный характер предметных курсов учебно- методического комплекта «Планета знаний» 
обеспечивает формирование коммуникативных действий учащихся. 
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Особое внимание развитию речевой и языковой компетентностей уделяется в курсе русского языка, 
который решает задачи свободного владения языком во всех жизненных сферах, добывания, 
переработки, передачи, использования информации, овладения основными видами речевой 
деятельности: умению слушать, читать, говорить, писать. Коммуникативная ориентация курса 
разрабатывалась в рамках концепции об изучении русского языка как родного на деятельностной 
системно-коммуникативной основе (автор А.Ю.Купалова). В курсе русского языка коммуникативная 
цель обучения становится одной из ведущих. Задача изучения системы языка не снимается, а становится 
более актуальной, так как возрастает потребность в осознанном отборе языковых средств для решения 
той или иной речевой задачи. При этом речевое общение способствует реализации и других функций 
языка и речи: познавательной, регулятивной, ценностно-ориентированной и др. Система заданий в 
учебниках «Литературное чтение», нацеленная на развитие внимания к чувствам персонажей, 
сочувствия и эмпатии, способствует воспитанию качеств учащихся, необходимых при общении с 
другими. Организация работы в паре и работа над коллективными проектами  нацелены не только на 
развитие регулятивных и познавательных действий, но и на формирование коммуникативных: умение 
договариваться с партнером, распределять роли, устанавливать очередность действий, находить  общее 
решение. С 1 класса формируется у учащихся умения слушать другого, высказывать собственное 
мнение, дополнять другого, участвовать в обсуждении, приходить к общему мнению, задавать вопросы. 
Овладение коммуникативными универсальными учебными действиями происходит в начальных классах 
на всех уроках. 

Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального образования, может 

стать средством формирования универсальных учебных действий только при соблюдении определенных 

условий организации образовательной деятельности: - использовании учебников в бумажной и/или 

электронной форме не только в качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих 

усвоению, но и как носителя способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, 

обобщения и систематизации, включения обучающимся в свою картину мира; - соблюдении технологии 

проектирования и проведения урока (учебного занятия) в соответствии с требованиями системно-

деятельностного подхода: будучи формой учебной деятельности, урок должен отражать ее основные 

этапы - постановку задачи, поиск решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых 

знаний (способов действий), контроль и оценку результата; 

- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы 

обучающихся на уроке (учебном занятии) - индивидуальной, групповой (парной) работы, общеклассной 

дискуссии; организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной деятельности 

обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности; - эффективного использования средств 

ИКТ. Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента формирования 

универсальных учебных действий в начальном образовании и объективную новизну этого направления 

для педагогов, остановимся на этой составляющей программы более подробно.  В условиях 

интенсификации процессов информатизации общества и образования при формировании универсальных 

учебных действий наряду с предметными методиками целесообразно широкое использование цифровых 

инструментов и возможностей современной информационно-образовательной среды. Ориентировка 

младших школьников в ИКТ и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-

компетентность) являются одними из важных средств формирования универсальных учебных действий 

обучающихся в рамках начального общего образования. ИКТ также могут (и должны) широко 

применяться при оценке сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования 

исключительную важность имеет использование информационно-образовательной среды, в которой 

планируют и фиксируют свою деятельность, ее результаты учителя и обучающиеся.  В рамках ИКТ-

компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность - способность решать учебные задачи с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информации в 

соответствии с возрастными потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи 

формирования ИКТ-компетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным 

предметам (где формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках метапредметной 

программы формирования универсальных учебных действий. При освоении личностных действий на 

основе указанной программы у обучающихся  формируются: 
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- критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия;  

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности  других 

людей; - основы правовой культуры в области использования информации.  

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: оценка условий, 

алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной  среде; использование результатов 

действия, размещенных в информационной среде, для оценки и коррекции выполненного действия; - 

создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося.  При освоении познавательных 

универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль в следующих универсальных учебных 

действиях: поиск информации;  фиксация (запись) информации с помощью различных технических 

средств; - структурирование информации, ее организация и представление в виде диаграмм, картосхем, 

линий времени и пр.; создание простых гипермедиасообщений;  построение простейших моделей 

объектов и процессов.  

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных учебных 

действий. Для этого используются:  

- обмен гипермедиасообщениями;  

- выступление с аудиовизуальной поддержкой;  

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации;  

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог).  

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-деятельностного 

подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебного плана. Включение задачи 

формирования ИКТ-компетентности в программу формирования универсальных учебных действий 

позволяет организации, осуществляющей образовательную деятельность, и учителю формировать 

соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учетом специфики каждого учебного 

предмета избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и 

синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с информацией и 

использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание факультативных курсов, кружков, 

внеурочной деятельности школьников. 

Описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий  

при переходе от дошкольного к начальному общему образованию. 
В целом проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного образовательного учреждения 
(предшколы) в начальную школу; из начальной - в среднее звено школы, затем в старшие классы и, 
наконец, в высшее учебное заведение. Обращаясь к проблеме преемственности различных этапов 
образования в рамках начальной школы, следует заметить, что наиболее остро она стоит в двух 
ключевых точках – в момент поступления детей в школу (при переходе малышей из предшкольного 
звена в школьное) и в период перехода обучающихся из начальной школы в среднюю.  

Проблема имеет несколько различных аспектов и возникает по целому ряду причин:  

1. Имеет место недостаточно плавное, даже «скачкообразное» изменение методов и содержания 
обучения, которое при переходе к новому уровню получения образования приводит к падению 
успеваемости и росту психологических трудностей у учащихся;  

2. Обучение на предшествующем уровне часто не обеспечивает достаточной готовности учащихся 
к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного уровня.  

В настоящее время на усиление преемственности дошкольного и начального общего образования  в 
системе образования направлены следующие практические меры:  

1)  определены разделы содержательного обучения дошкольников как подготовительная база 
начального обучения;  

2)  выделены критерии психологической и других видов готовности ребенка к обучению в школе, и 
в соответствии с ними разрабатывается программа развивающих занятий в дошкольном учреждении;  

3)  определена система диагностических методов, необходимых для обследования ребенка 
дошкольного возраста, поступающего в 1-й класс;  

4)  организуются консультации для родителей по вопросам  подготовки детей к обучению в школе.   
5) первый год начального обучения имеет статус адаптационного, и его организация опирается на 

основные элементы ведущей деятельности дошкольного возраста.  
Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему образованию показали, 
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что обучение рассматривается как комплексное образование, включающее в себя физическую и 
психологическую готовность. Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 
морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных навыков и 
качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной работоспособности. Психологическая 
готовность к школе — сложная системная характеристика психического развития ребёнка 6—7 лет, 
которая предполагает сформированность психологических способностей и свойств, обеспечивающих 
принятие ребёнком новой социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им 
учебной деятельности под руководством учителя, а затем переход к её самостоятельному 
осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребёнком новых форм кооперации и 
учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками. Психологическая 
готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готовность, умственная зрелость и 
произвольность регуляции поведения и деятельности. Личностная готовность включает мотивационную 
готовность, коммуникативную готовность, сформированность Я - концепции и самооценки, 
эмоциональную зрелость. Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных 
мотивов (стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив 
социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов 
служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в 
школу, с другой — развитие любознательности и умственной активности. Мотивационная готовность 
характеризуется первичным соподчинением мотивов с доминированием учебно-познавательных 
мотивов. Коммуникативная готовность выступает как готовность ребёнка к произвольному общению с 
учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. 
Коммуникативная готовность создаёт возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с 
учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Я - концепции и 
самосознания характеризуется осознанием ребёнком своих физических возможностей, умений, 
нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, 
способностью оценки своих достижений и личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная 
готовность выражается в освоении ребёнком социальных норм проявления чувств и в способности 
регулировать своё поведение на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. 
Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является сформированность высших 
чувств — нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических 
чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является сформированность 
внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребёнка принять новую социальную 
позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. Умственную зрелость 
составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформированность восприятия, памяти, внимания, 
воображения. Интеллектуальная готовность к школе включает особую познавательную позицию 
ребёнка в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности 
явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность действовать в 
умственном плане, определённый набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность 
предполагает сформированность фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, 
семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей 
функций речи, диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование особой 
теоретической позиции ребёнка в отношении речевой действительности и выделение слова как её 
единицы. Восприятие характеризуется всё большей осознанностью, опирается на использование 
системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается 
на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованности, 
наблюдается рост объёма и устойчивости внимания. Психологическая готовность в сфере воли и 
произвольности обеспечивает целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей 
деятельностью и поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, 
целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для её достижения. 
Произвольность выступает как умение строить своё поведение и деятельность в соответствии с 
предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию 
выполняемых действий, используя соответствующие средства. Формирование фундамента готовности 
перехода к обучению на уровень начального общего образования должно осуществляться в рамках 
специфически детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, 
конструирования, восприятия сказки. 

Преемственность различных звеньев образовательной системы в контексте новых стандартов должна 
быть обеспечена со стороны своего главного основания, в качестве которого выступает умение учиться.  

Конкретно это предполагает: наличие учебно-познавательной мотивации, умение определять 
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(ставить) цель предстоящей деятельности и планировать ее, оперировать логическими приемами 
мышления, владеть самоконтролем и самооценкой как важнейшими учебными действиями. Все эти 
компоненты присутствуют в концепции универсальных учебных действий. Целесообразно поэтому 
оценивать готовность к обучению на новом уровне системы образования не только и не столько на 
основе ЗУН, сколько на базе сформированности основных видов УУД.  Стартовая диагностика покажет 
основные проблемы, характерные для большинства первоклассников, и в соответствии с приоритетами 
данного класса на определенный период выстроится система работы по преемственности.  Диагностика 
готовности ребенка к школьному обучению может быть проведена как психологом, так и учителем 
начальной школы по методикам, предложенным в психологических пособиях.  

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися УУД. 
Выбор модельных универсальных учебных действий для разработки типовых задач для оценки 

сформированности универсальных учебных действий основывался на следующих критериях: 
- показательность конкретного вида универсальных учебных действий для общей характеристики 
уровня развития класса личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 
учебных действий; 
- учет системного характера видов универсальных учебных действий (одно универсальное учебное 
действие может быть рассмотрено как принадлежащее к различным  классам.  Например, рефлексивная 
самооценка может рассматриваться и как личностное, и как регулятивное действие. Речевое 
отображение действия может быть проинтерпритировано и как коммуникативное, и как регулятивное, и 
как знаково-символическое действие и пр.).  Системный характер универсальных учебных действий 
позволяет использовать одну задачу для оценки сформированности нескольких видов универсальных 
учебных действий. 
- учет возрастной специфики видов универсальных учебных  действий. Показательность видов 
универсальных учебных  действий и их значение для развития ребенка меняется при переходе от 
предшкольного к школьному образованию, поэтому выбор модельных видов универсальных учебных  
действий для ступени предшкольного и школьного образования может меняться. 
-  возможности объектирования свойств универсальных учебных  действий при решении типовой 
задачи, их качественной и количественной оценки. 

Опираясь на перечисленные выше критерии, мы выделили следующие модельные виды УУД для 
уровня начального общего образования: 
- личностные действия самоопределения, имеющие в качестве продукта рефлексивную самооценку; 
действие смыслообразования, определяющее мотивацию учебной деятельности, действие нравственно-
этического оценивания; 
- регулятивные действия – действия контроля и оценки во внутреннем плане; 
- познавательные действия – действия моделирования, общий прием решения задач; 
- коммуникативные действия – действия общения, кооперации, отображения в речи предметного 
содержания и условий деятельности. 

Требования к методам, инструментарию и организации оценивания сформированности 

универсальных учебных действий 
Задачи оценки уровня сформированности у учащихся основных видов УУД следует рассматривать 

одновременно и как традиционную для методологии психологической диагностики, и как новую и 
нетривиальную по своей содержательной направленности. Действительно, хотя современная психология 
располагает значительным опытом разнообразных психодиагностических исследований, тем не менее, 
прецеденты создания диагностической системы, охватывающей развитие ключевых учебных 
компетенций в рамках отечественной психологии и педагогики, нам не известны. Смена базовой 
парадигмы образования на культурно-деятельностный подход и соответствующий перенос акцента  в 
образовании с обучения знаниям, умениям, навыкам на обеспечение развития универсальных учебных 
действий (и стоящих за ними компетенций) придает традиционной задаче оценки и контроля 
результатов обучения совершенно иное направление. Привычные средства педагогической оценки и 
даже тесты достижений не могут должным образом оценить результаты учебного процесса : они не 
пригодны, если требуется оценка не просто умения решать задачи (например, математические), а умение 
видеть и ставить задачи; они не пригодны, если требуется не просто проверить владение учащимися 
языком, но его применения в качестве средства общения в реальной коммуникативной ситуации и т.д. и 
т.п. К сожалению, как справедливо пишет Дж. Равен, « … при попытках улучшить качество образования 
доверие к тестам часто уводит внимание учителей … в сторону частных, незначительных целей, что 
сужает представления об образовании вообще и об академическом образовании в частности… 
Общепринятое применение тестов при экспертизе содержания и методов обучения приводит к выводам, 
которые, в лучшем случае, просто некорректны, а на самом деле – по большому счету – противоречат 
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интересам как самого ученика, так и всего общества» (Равен, 1999, с. 13) . Таким образом, увлечение 
тестами на оценку компетентностей элементарного уровня как показателями эффективности обучения 
неправомерно.  Более того, их применение физически лишь маскирует неприемлемую  ситуацию, при 
которой оцениваются не главные, а частные результаты обучения, которые на самом деле не имеют 
особого значения ни для самих людей, ни для общества в целом. Все это делает необходимой разработку 
принципиально иного (по сравнению с ныне действующими средствами педагогического контроля) 
инструментария для оценки сформированности универсальных учебных действий у учащегося.  В то же 
время, будучи главным образом, нацеленным на диагностику личностных и познавательных 
компетенций, данный комплекс должен следовать всем общим положениям методологии 
психодиагностической работы в сфере образования (Акимова, Раевский, 1995). Необходимо назвать 
следующие требования, которым должен соответствовать методический комплекс, направленный на 
оценку развития УУД: 
● адекватность методик целям и задачам исследования; 
● теоретическая обоснованность диагностической направленности методик; 
● адекватность методов (процедур, содержания конкретных заданий и уровня их сложности) 
возрастным и социокультурным особенностям оцениваемых групп учащихся; 
● валидность и надежность применяемых методик; 
● профессиональная компетентность и специальная подготовленность лиц, осуществляющих 
обследование (сбор диагностических данных), обработку  и интерпретацию результатов; 
● этические стандарты деятельности психологов. 

Рассмотрим последовательно названные требования применительно к оценке УУД. 
Адекватность методического комплекса оценки УУД целям и задачам исследования . Система 

критериев и задач для оценки универсальных учебных действий изначально разрабатывалась для 
проведения психолого-педагогического мониторинга УУД и направлена на определение уровня 
развития базовых составляющих учебной деятельности, что обеспечивает ее соответствие поставленным 
целям и задачам. Вместе с тем его эффективность как диагностического инструмента должна быть 
определена в результате специальной экспериментальной апробации на репрезентативной выборке.  
Теоретическая обоснованность диагностической направленности методик.  Психодиагностические 
методики должны иметь четкое и содержательное указание своей диагностической направленности  и 
того теоретического основания, которому они соответствуют. Понятия, с помощью которых в методике 
формулируются ее диагностические возможности, должны быть четко определены, что образует 
необходимое условие интерпретации полученных результатов (Акимова, Раевский, 1995).  Смысл 
данного требования состоит в использовании только таких методик, содержательная сторона которых 
получила достаточный психологический анализ. В результате в них должна быть четко объективирована 
диагностическая направленность, а также показатели и критерии оценки исследуемой стороны развития 
ребенка. Методический комплекс для оценки развития УУД содержит соответствующую информацию. 
Теоретической основой для него послужили теория периодизации  психического развития, теория 
планомерно-поэтапного формирования умственных действий, теория учебной деятельности, учение Ж. 
Пиаже и др. Наличие обширной базы исследовательских данных позволило четко сформулировать 
показатели развития шести типов УУД и критерии их оценки на предшкольной ступени и в конце 
начальной школы.  Адекватность методов возрастным и социокультурным особенностям 
оцениваемых групп учащихся. Согласно данному требованию, применяемые методики должны 
содержать только такие задания, которые по своей процедуре, а также уровню сложности отвечают 
реальным возрастным интересам и возможностям исследуемых детей. В соответствии с этим 
разрабатываемый методический комплекс оценивает УУД не в традиционной для педагогики форме 
контрольных и проверочных письменных работ, выполняемых детьми индивидуально, а в контексте 
заданий, близких их интересам и жизненной практике . Например, широко используются совместно 
выполняемые детьми задания, задания игрового характера и др. Что касается требования учета  
социокультурных особенностей оцениваемого контингента учащихся, то настоящий вариант 
методического комплекса не обладает какой-либо спецификой с точки зрения национально-культурной 
принадлежности учащихся. В то же время он ориентирован на детей, достаточно хорошо владеющих 
русским языком. Валидность  и надежность методик. Валидность методики – это свидетельство ее 
достаточно высокого соответствия заявляемому диагностическому предназначению. Под надежностью 
методики понимается ее достаточная устойчивость к внешним помехам. В состав диагностического 
комплекса для оценки УУД включены преимущественно те методики, валидность и надежность которых 
подтверждена значительным числом психологических исследований, в рамках которых они ранее 
применялись. В то же время часть заданий, составленных специально для данной системы оценивания 
УУД, прошла необходимое опробование. Однако как содержательная,  так и, особенно, прогностическая 
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валидность предлагаемого комплекса (связь оценок результатов обучения с последующим 
профессиональным и жизненным успехом учащихся), разумеется, в данном случае представляет 
принципиальный интерес и требует своей эмпирической проверки. Профессиональная компетентность 
и специальная подготовленность лиц, осуществляющих обследование (сбор диагностических данных), 
обработку и интерпретацию результатов. В психологической диагностике принципиальное значение 
придается требованию, чтобы диагностические методики использовались только достаточно 
квалифицированными специалистами-психологами, что является необходимой и обязательной мерой по 
защите прав человека – будь то ребенок или взрослый – от неправильного использования средств оценки 
их  интеллекта, личностных и иных социально значимых качеств. Для правильного применения 
индивидуальных тестов интеллекта, большинства личностных тестов и опросников требуется 
достаточно длинный период обучения и специальной подготовки. Только квалифицированный психолог 
может обеспечить необходимые условия для правильной процедуры проведения обследования и 
последующей правильной интерпретации диагностических оценок.  Известно, что результаты 
диагностирования чувствительны ко множеству условий его проведения.  В случае недостаточно 
полного соблюдения правил психологического обследования существует реальная опасность появления 
ошибочных, неоправданных выводов. Следует также заметить, что школьные педагоги менее готовы к 
самостоятельному проведению психологического обследования учащихся, в частности, в силу 
привычной для них установки «учить», которая неадекватна ситуации психологического обследования 
детей и может существенно повлиять на их отношение к заданиям, а в конечном счете – исказить  
результаты. Вместе с тем возможно проведение обследования совместными усилиями психологов и 
педагогов. Ведущую роль в сборе диагностических данных могут сыграть школьные психологи. Следует 
также помнить о необходимости ограничить нецелевое использование и распространение 
диагностических методик. Это ограничение имеет двоякую цель: неразглашение содержания методик и 
предупреждение их неправильного применения. Доступ к таким методам должен быть ограничен теми 
людьми, кто имеет профессиональную заинтересованность и гарантирует их правильное  использование, 
поэтому диагностические оценки, как и сами методики, передаются только лицам, которые способны их 
интерпретировать и использовать надлежащим образом.  Этические стандарты деятельности 
психологов. Оценивание интеллектуальных, моральных и иных социально значимых качеств личности 
учащихся, налагает серьезную ответственность на проводящих обследование специалистов. Приведем 
перечень основных принципов этического кодекса психолога-диагноста, соблюдение которых носит 
обязательный характер: 
● конфиденциальность, гарантирующая сохранность информации об индивиде; должны быть 
соблюдены соответствующие меры предосторожности, направленные против неправильного 
использования и неверной интерпретации диагностических результатов; 
● отношения с обследуемым, основанные на доверительности, информировании его о цели 
обследования и о последующем характере использования результатов: обследуемый должен быть 
полностью проинформирован о том, как будут использоваться его оценки; 
● неразглашение результатов обследования [конкретного индивида]: недопустимо, чтобы какие-
либо сведения, содержащие оценки личности учащегося, стали известны сторонним лицам; 
● предоставление интерпретации диагностических результатов [для обследованного индивида]. 

Следует также учитывать, что проведение любого психологического обследования ребенка возможно 
только при условии согласия его родителей. 

Можно видеть, что соблюдение ряда этических требований (конфиденциальность, неразглашение 
результатов обследования) в ходе оценивания УУД входит в серьезное противоречие с основной его 
целью и делает проблематичным его проведение в форме индивидуального обследования. Данная 
проблема в значительной мере снимается в случае анонимного способа сбора данных в ходе 
мониторинга групп учащихся, осуществляемого силами внешних (по отношению к конкретному 
учебному заведению) специалистов. 

Типовые задачи для оценки сформированности универсальных учебных действий 
1. Личностные универсальные учебные действия 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Стартовая Итоговая    
«Беседа о школе» 
(модифицирован-
ная методика  
Т.А. Нежновой, 
А.Л.Венгера, 
Д.Б.Эльконина)  

Тест «Лесенка», 
Опросник  Н. Г.Лус-
кановой "Оценка 
уровня школьной 
мотивации», Задание 
на учет мотивов 

Опросник мотивации  
Н.Г. Лускановой, 
Задание на оценку 
усвоения нормы 
взаимопомощи 

Опросник 
мотивации  Н.Г. 
Лукановой, Задание 
на выявление 
уровня моральной 
децентрации  

Опросник 
мотивации  
Н.Г. Лускано-
вой, Рефлек-
сивная само-
оценка учебной 
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героев в решении 
моральной дилеммы 
(модифицированная 
задача Ж.Пиаже) 

(Ж.Пиаже) деятельно-сти. 
Методика КТО 
Я? (модифи-
кация методики 
Куна) 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются учителем на 
основании следующих общих подходов:  
1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 
сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) 
предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) следующих навыков: 
ознакомление - понимание - применение - анализ - синтез - оценка. 
В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических  
заданий) к нему. 
2. Требования к задачам. Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных УУД, были 
валидными (надёжными) и объективными, они должны быть: • составлены в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в целом; • сформулированы на языке, доступном 
пониманию ученика, претендующего на освоение обладание соответствующих УУД; • избыточными с 
точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; • многоуровневыми, т.е. 
предполагающими возможность оценить общий подход к решению, выбор необходимой стратегии; • 
«модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт задачи, менять 
некоторые из её условий. Выбор универсальных учебных действий при разработке типовых задач для 
оценки сформированности универсальных учебных действий основывается на следующих критериях: -
показательность конкретного вида универсальных учебных действий для общей характеристики уровня 
развития класса личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 
учебных действий; -учет системного характера видов универсальных учебных действий (одно 
универсальное учебное действие может быть рассмотрено как принадлежащее к различным классам.  
Рефлексивная самооценка может рассматриваться и как личностное, и как регулятивное действие. 
Речевое отображение действия может быть проинтерпретировано и как коммуникативное, и как 
регулятивное, и как знаково-символическое действие и пр.). Системный характер универсальных 
учебных действий позволяет использовать одну задачу для оценки сформированности нескольких видов 
универсальных учебных действий; -учет возрастной специфики видов универсальных учебных 
действий. Показательность видов универсальных учебных действий и их значение для развития ребенка 
меняется при переходе от предшкольного к школьному образованию, поэтому выбор модельных видов; 
универсальных учебных действий для ступени предшкольного и школьного образования  
может меняться. Опираясь на перечисленные выше критерии, выделяются следующие виды 
универсальных  учебных действий: личностные действия самоопределения, имеющие в качестве 
продукта рефлексивную самооценку; действие смыслообразования, определяющее мотивацию учебной 
деятельности, действие нравственно-этического оценивания; регулятивные действия - действие 
контроля и оценки во внутреннем плане; познавательные действия - действие моделирования, общий 
прием решения задач; коммуникативные действия - действия общения, кооперации, отображения в речи 
предметного содержания и условий деятельности.  Для формирования личностных универсальных 
учебных действий можно предложить следующие виды заданий:  
• участие в проектах;  
• подведение итогов урока;  
• творческие задания;  
• зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки;  
• мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма;  
• самооценка события, происшествия;  
• дневники достижений;  
• «Я - звезда»;  
• «Шефы» и др. 
Для диагностики и формирования познавательных универсальных учебных действий целесообразны 
следующие виды заданий:  
• «найди отличия» (можно задать их количество);  
• «на что похоже?»;  
• поиск лишнего;  
• «лабиринты»;  
• упорядочивание;  
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• «цепочки»;  
• хитроумные решения;  
• составление схем-опор;  
• работа с разного вида таблицами;  
• составление и распознавание диаграмм;  
• работа со словарями;  
• мнемотурнир  
• «пластилин».  
Для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных действий возможны 
следующие виды заданий:  
• «преднамеренные ошибки»;  
• поиск информации в предложенных источниках;  
• взаимоконтроль  
• взаимный диктант (метод М.Г. Булановской)  
• диспут  
• заучивание материала наизусть в классе  
• «ищу ошибки»  
• КОНОП (контрольный опрос на определенную проблему)  
Для диагностики и формирования коммуникативных универсальных учебных действий можно 
предложить следующие виды заданий:  
• составь задание партнеру;  
• отзыв на работу товарища;  
• групповая работа по составлению кроссворда;  
• магнитофонный опрос  
• «отгадай, о ком говорим»  
• диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи);  
• Ривин-методика  
• «подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т. д. 
Целесообразно практиковать выполнение хотя бы части такого рода заданий детьми, объединенными в 
пары или микрогруппы по 3-4 человека, когда они, например, должны выработать общее мнение или 
создать общее описание... Такой прием придаст этим заданиям психологически полноценный характер 
деятельности детей, устранит тягостную для них искусственность необходимости «рассказывать самому 
себе». 

2.4. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

Рабочая программа воспитания АООП ООО МБОУ «Федоровская СОШ №2 с углублённым изучением 

отдельных предметов"" (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 

школе; 

 разработана с участием коллегиальных органов управления школы, 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 внесены изменения в содержательный и организационный разделы 

программы воспитания. Изменения связаны с особенностями организационно-правовой формы, 
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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. 

Целевой раздел. Содержание воспитания обучающихся в МБОУ «Федоровская СОШ №2 с 

углублённым изучением отдельных предметов» 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.  

1.2. Воспитательная деятельность в МБОУ «Федоровская СОШ №2 с углублённым изучением 

отдельных предметов» планируется и осуществляется в соответствии с приоритетами государственной 

политики в сфере воспитания. Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей 

является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные 

ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины.  

Цель: 
1. развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 
2. на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 
3. формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 
старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 
традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся: 
1. усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, 

традиций, которые выработало российское общество (социально значимых знаний);  
2. формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их 
освоение, принятие); 
3. приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта 
поведения, общения, межличностных социальных отношений, применения полученных знаний;  
4. достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в соответствии с 
ФГОС НОО. 

1.5. Личностные результаты освоения обучающимися образовательных программ включают: 

 осознание российской гражданской идентичности;  

 сформированность ценностей самостоятельности и инициативы; 

 готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению;  

 наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

 сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, 

окружающим людям и жизни в целом. 
Воспитательная деятельность в МБОУ "Федоровская СОШ №2 с углублённым изучением отдельных 

предметов»  планируется и осуществляется на основе аксиологического, антропологического, 

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

учетом принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности 

детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, 

возрастосообразности. 

Направления воспитания.  Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной 

деятельности МБОУ «Федоровская СОШ №2 с углублённым изучением отдельных предметов»  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: 

1. Гражданского воспитания, способствующего формированию российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику власти в 
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Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, уважения к правам, 

свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры.  

2. Патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному краю, Родине, своему 

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

национального исторического сознания, российской культурной идентичности.  

3. Духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной культуры народов России, 

традиционных религий народов России, формирование традиционных российских семейных ценностей; 

воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к 

старшим, к памяти предков. 

4. Эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и 

мирового искусства. 

5. Физического воспитания, ориентированного на формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия – развитие физических способностей с учетом возможностей и состояния 

здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях.  

6. Трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, трудящимся, результатам труда 

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

самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, достижение 

выдающихся результатов в профессиональной деятельности. 

7. Экологического воспитания, способствующего формированию экологической культуры, 

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

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

среды. 

8. Ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления к познанию себя и других 

людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учетом личностных 

интересов и общественных потребностей. 

1.7. Целевые ориентиры результатов воспитания. 

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. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования.  

Гражданско-патриотическое воспитание: 

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

России, ее 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 

учетом национальной, религиозной принадлежности;  
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 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 учетом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом; 

 сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учетом возраста. 

Трудовое воспитание: 

 сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества; 

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

ответственное потребление; 

 проявляющий интерес к разным профессиям; 

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

Экологическое воспитание: 

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

природу, окружающую среду; 

 проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих вред 

природе, особенно живым существам; 

 выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм.  

Ценность 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 

естественно-научной и гуманитарной областях знания. 
Уклад образовательной организации.  В данном разделе раскрываются основные особенности уклада 

МБОУ «Федоровская СОШ №2 с углублённым изучением отдельных предметов». Уклад задает порядок 

жизни школы и аккумулирует ключевые характеристики, определяющие особенности воспитательного 

процесса. Уклад МБОУ «Федоровская СОШ №2 с углублённым изучением отдельных предметов» 

удерживает ценности, принципы, нравственную культуру взаимоотношений, традиции воспитания, в 

основе которых лежат российские базовые ценности, определяет условия и средства воспитания, 
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отражающие самобытный облик МБОУ «Федоровская СОШ №2 с углублённым изучением отдельных 

предметов» и его репутацию в окружающем образовательном пространстве, социуме. 

Характеристики уклада, особенностей условий воспитания в МБОУ «Федоровская СОШ №2 с 

углублённым изучением отдельных предметов». МБОУ «Федоровская СОШ №2 с углублённым 

изучением отдельных предметов»  находится в 5 микрорайоне пгт Федоровский. В ней обучается 1050 

обучающихся. Контингент обучающихся и их родителей формировался из жильцов 5 микрорайоне пгт 

Федоровский. В поселке в основном проживают семьи нефтяников. Состав обучающихся школы 

неоднороден и различается: 

– по учебным возможностям, которые зависят от общего развития ребенка и его уровня подготовки к 

обучению в школе. Имеются обучающиеся с ОВЗ, которые обучаются инклюзивно в 

общеобразовательных классах; 

– по социальному статусу. Присутствуют семьи СОП, но нет детей, стоящих на различных видах учета; 

– по национальной принадлежности, которая определяется многонациональностью жителей поселка.  

Источниками положительного влияния на детей прежде всего являются педагоги школы, которые 

грамотно организуют образовательный процесс, о чем свидетельствует позитивная динамика 

результатов деятельности по качеству обеспечиваемого образования. Команда администрации имеет 

достаточно большой управленческий опыт и квалификацию. Педагоги школы – специалисты с 

продуктивным опытом педагогической практики и молодые педагоги с достаточно высоким уровнем 

творческой активности и профессиональной инициативы. В педагогической команде имеются 

квалифицированные специалисты, необходимые для сопровождения всех категорий обучающихся в 

школе. Возможные отрицательные источники влияния на детей: социальные сети, компьютерные игры, 

а также отдельные родители с низким воспитательным ресурсом, неспособные грамотно управлять 

развитием своего ребенка.  Школа взаимодействует с общественными объединениями, традиционными 

религиозными организациями народов России (православие, ислам), разделяющими в своей 

деятельности цель и задачи воспитания, ценности и традиции уклада школы. Большие возможности в 

развитии, совершенствовании условий воспитания, организации воспитательной деятельности  дает 

сотрудничество с социальными  партнерами: 

1. Автономное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Сургутский политехнический колледж» 

2. БУ ВО «Сургутский государственный педагогический университет» 

3. БУ ВО «Сургутский государственный университет» 

4. ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по ХМАО-Югре (Сургутский район)  

5. Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз" Нефтегазодобывающее  управление 

"Комсомольскнефть" 

6. ОП №4 ОМВД России по Сургутскому району 

7. КУ «Сургутский центр занятости населения» 

8. Муниципальное автономное учреждение культуры "Культурно-досуговый центр" Премьер" 

9. МАУ ДО Сургутского района "Центр детского творчества" 

10. Филиал казенного учреждения Ханты- Мансийского автономного округа – Югры «Центроспас-

Югория» по Сургутскому району 

11. Муниципальное унитарное предприятие "Федоровское жилищно-коммунальное хозяйство" 

12. Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры "Федоровская городская 

больница"  Сургутский район  г.п. Федоровский 

13.  Администрация городское поселение Федоровский 

14. Федеральное государственное бюджетное учреждение «17 отряд федеральной противопожарной 

службы Государственной противопожарной службы по Ханты- Мансийскому автономному округу – 

Югре (договорной)» 

15. Соглашение о сотрудничестве между МБОУ "Федоровская СОШ №2 с углубленным  изучением 

отдельных предметов" и Чувашским национально-культурным обществом "Сетнер" 

16.  Соглашение о сотрудничестве между МБОУ "Федоровская СОШ №2 с углубленным  

изучением отдельных предметов" и Русским национально-культурным обществом "Раздолье". 
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17.  Соглашение о сотрудничестве между МБОУ "Федоровская СОШ №2 с углубленным  изучением 

отдельных предметов" и Азербайджанским национально-культурным центром "Дослар Юрды" 

(Друдный Дом). 

18. Соглашение о сотрудничестве между МБОУ "Федоровская СОШ №2 с углубленным  изучением 

отдельных предметов" и Украинской национально-культурной автономией "Вишневый сад". 

19.Соглашение о сотрудничестве между МБОУ "Федоровская СОШ №2 с углубленным  изучением 

отдельных предметов" и Региональной общественной организацией "Национально-культурный центр 

"Кумыки".  

20.Соглашение о сотрудничестве между МБОУ "Федоровская СОШ №2 с углубленным  изучением 

отдельных предметов" и Татаро-башкирским национально-культурным  центром "Якташ". 

21. Соглашение о сотрудничестве между МБОУ "Федоровская СОШ №2 с углубленным  изучением 

отдельных предметов" и Ногайским национально-культурным центром "Ногай- эль" . 

22.Соглашение о сотрудничестве между МБОУ "Федоровская СОШ №2 с углубленным  изучением 

отдельных предметов" и Межрегиональной общественной организацией марийцев "Марий Ушем". 

23. Договор о деятельности Мусульманской религиозной организация в поселке  Федоровский -Мечеть и 

МБОУ "Федоровская СОШ №2 с углубленным изучением отдельных предметов" . 

24. Договор о деятельности местной религиозной организацией православного Прихода  храма в честь 

великомученика Феодора Стратилата и МБОУ "Федоровская СОШ №2 с  углубленным изучением 

отдельных предметов". 

25.  Муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Сургутского района 

Основные традиции воспитания: 

 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 существует 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.  
Традиции и ритуалы: еженедельная организационная линейка с поднятием Государственного флага 

РФ; посвящение в первоклассники, посвящение в пешеходы,  День здоровья и т.д.. 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности в этом разделе запланированы и представлены 
по модулям. В модуле описаны виды, формы и содержание воспитательной работы в рамках 
определенного направления деятельности в школе. Каждый из модулей обладает воспитательным 
потенциалом с особыми условиями, средствами, возможностями воспитания.  
Практическая  реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений 
воспитательной работы школы. Каждое из них представлено  соответствующим модулем. Модули 
делятся на инвариативные (классное руководство, школьный урок, курсы внеурочной деятельности, 
работа с родителями, самоуправление (детские общественные  объединения), профориентация) и  
вариативные  (ключевые общешкольные дела, комплексная безопасность). 

ИНВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ: 

1. МОДУЛЬ «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО» 
Классный руководитель, планирует, организует, анализирует жизнь классного коллектива, учитывая 
индивидуальные особенности каждого обучающегося. В своей деятельности педагог руководствуется 
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принципами духовно-нравственного воспитания, «Социокультурные истоки», которые  реализуются 
через воспитательные мероприятия школы и класса. 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, организатор, воспитатель, 
куратор, наставник, тьютор и т.п.) организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с 
учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с 
родителями учащихся или их законными представителями. 
Работа с классным коллективом: 

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание необходимой 
помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 
- организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с учащимися 
вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-
нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – 
вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 
самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с учащимися 
класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 
- проведение еженедельных информационно-просветительских занятий патриотической, нравственной и 
экологической направленности в рамках реализации проекта «Разговоры о важном»; 

- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 
школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки 
активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и 
принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения; 
- проведение бесед по технике безопасности и здоровому образу жизни, ведение классного журнала по 
ТБ, организация встреч со специалистами КДН, КУ "Центроспас-Югория", учреждениями 
здравоохранения; 
- планирование, подготовка и проведение воспитательных часов, встреч, бесед, тренингов, 
направленных на профилактику правонарушений, выбор будущей профессии, функциональной 
грамотности, финансовой грамотности    с приглашением педагога психолога, социального педагога и 
других специалистов; 
- сплочение коллектива класса через: КТД  на сплочение и командообразование,  организуемые 
классными руководителями и родителями,  празднования в классе дней рождения детей, включающие в 
себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки; 
регулярные единые классные часы, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного 
участия в жизни класса; 
- выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила 
общения, которым они должны следовать в школе. 
Индивидуальная работа с учащимися: 
- изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за поведением 
школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, 
погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или 
иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 
руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при 
необходимости) – со школьным психологом; 
- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание взаимоотношений с 
одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость 
и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, 
которую они совместно стараются решить; 
- индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных портфолио, в 
которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но 
и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года 
планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи; 
- коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 
представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным психологом 
тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 
Работа с учителями, преподающими в классе: 

1. регулярные беседы классного руководителя с учителями-предметниками, направленные на 
формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 
предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 
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2. привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможность лучше 
узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке (участие 
в проектной деятельности обучающихся); 

3. привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в деле 
обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 
1. регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, 
2. помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании отношений 
между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 
3. организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее актуальных 
проблем обучения и воспитания школьников;  
4. организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 
5. привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; семейных 

праздников, конкурсов, направленных на сплочение семьи и школы на основе  единых 
социокультурных ценностей. 

2. МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЙ УРОК» 
Урок – это основной вектор осуществления воспитательной деятельности. Каждый урок в МБОУ 

«Федоровская СОШ №2» предполагает свой воспитательный потенциал, который реализует учитель-
предметник. Реализация педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

1) установление доверительных отношений между учителем и его учениками, что способствует 
позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 
обсуждаемой на уроке информации, активизации познавательной деятельности; 

2) максимальное использование воспитательных возможностей учебных предметов  для 
формирования традиционных и социокультурных ценностей, российского исторического 
сознания, побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации; 

3) включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, модулям целевых 
ориентиров результатов воспитания, их учёт в определении воспитательных задач уроков, 
занятий в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

4) выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на личность в 
соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми ориентирами 
результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности; 

5) привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов, 
явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки 
своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

6) применение интерактивных форм учебной работы - интеллектуальных, стимулирующих 
познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность приобрести 
опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения и 
действовать в команде, способствует развитию критического мышления;  

7) побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверстниками и 
педагогическими работниками, соответствующие укладу общеобразовательной организации, 
установление и поддержку доброжелательной атмосферы; 

8) организацию наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся над 
неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, 
дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;  

9) инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, планирование и 
выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной направленности. 

10) использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 
демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 
для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

11) формирование у обучающихся функциональной грамотности по шести направлениям: 
читательская грамотность, математическая грамотность, финансовая грамотность, 
естественнонаучная грамотность, глобальные компетентности,  креативное мышление.  

12) применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают 
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возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, работы в 
парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

13) включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

14) особое внимание в воспитательной работе с учителем-предметником в МБОУ «Федоровская 
СОШ №2» отводится инициированию и поддержке исследовательской деятельности школьников 
в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даёт 
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 
сетевом проекте “Информационный Бум”,  научно-практической конференции “Шаг в будущее”, 
фестивале творческих открытий и инициатив «Леонардо»); 

15) организация предметных образовательных событий (проведение предметных недель) 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; 

16) проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки, урок – путешествие, урок мастер-класс, 
урок-исследование и др.) и учебно-развлекательных мероприятий (конкурс-игра «Кенгуру», 
викторины, литературная композиция, конкурс газет, рисунков и поделок), позволяющих найти 
каждому школьнику занятие по его возможностям и способностям; 

17) использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, обеспечивающих 
современные активности обучающихся (программы-тренажеры, тесты, мультимедийные 
презентации, научно-популярные  передачи, фильмы, обучающие сайты, образовательные 
платформы, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и др.); 

18) использование технологии «Портфолио», с целью развития самостоятельности, рефлексии и 
самооценки, планирования деятельности, видения правильного вектора для дальнейшего 
развития способностей; 

19) создание оптимальных психолого-педагогических условий для усвоения детьми с ОВЗ учебного 
материала; 

20) создание условий для самореализации личности учащегося в отдельных областях знаний (работа 
с одаренными детьми); 

21) функционируют элективные курсы и занятия по выбору, принимаем участие в школьных, 
районных, окружных, российских конференциях. 
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

ориентацию на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями учащихся, ведущую 
деятельность.  Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока 
предполагаетследующее: 
1. Максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных предметов для 
формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе исторического 
просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных материалов, 
проблемных ситуаций для обсуждений:  дополнения в рабочие программы предметов: 
синхронизация цели и задач воспитания и предметное содержание программ; фиксация в рабочей 
программе воспитательных возможностей учебного материала. 
2. Включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, модулям целевых 
ориентиров результатов воспитания, их учёт в определении воспитательных задач уроков, занятий.  
3. Включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей тематики в 
соответствии с календарным планом воспитательной работы. 
4. Выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на личность в 
соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми ориентирами 
результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности. 
5. Привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов, 
явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего 
личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам: практикоориентированность: 
включение в урок информации из актуальной повестки (вручение нобелевской премии, 
политические события, научные открытия и т. д.), обсуждение проблем из повестки ЮНЕСКО, 
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взаимоотношений людей через предметную составляющую, обсуждение примеров применения 
научного знания в жизни. Такая деятельность развивает способность приобретать знания через 
призму их практического применения; 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. 

3.   МОДУЛЬ «КУРСЫ   ВНЕУРОЧНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и одной 

из форм организации свободного времени учащихся. Цель внеурочной деятельности: Создание  условий 
для достижения учащимися  необходимого для жизни в обществе социального опыта с целью 
активизации  социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время и развития 
здоровой,  творчески растущей личности, способной на практическую деятельность, реализацию 
добровольческих инициатив. Внеурочная деятельность - это: 

1. курсы, занятия патриотической, гражданско-патриотической, военно- патриотической, 
краеведческой, историко-культурной направленности;  

2. курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным культурам народов 
России, основам духовно-нравственной культуры народов России, духовно-историческому 
краеведению; 

3. курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской направленности;  
4. курсы, занятия экологической, природоохранной направленности; курсы, занятия в области 

искусств, художественного творчества разных видов и жанров;  
5. курсы, занятия туристско-краеведческой направленности; курсы, занятия оздоровительной и 

спортивной направленности. 
При разработке  плана  внеурочной деятельности учтен  социальный заказ: родительского, 

ученического, преподавательского коллективов. Формирование групп обучающихся происходит перед 
началом учебного года на основании личных заявлений родителей. Продолжительность - 1 час  в 
неделю, в зависимости от учебной нагрузки по параллелям.  Продолжительность одного занятия 40- 45 
минут (в соответствии с нормами СанПин.). Наполняемость групп - не менее 15 человек. Программа 
внеурочного объединения составляется с учетом единых требований на основе положения по 
организации внеурочной деятельности школы. На  класс и  каждого учащегося составляются 
маршрутные листы. 

Направления  внеурочной деятельности: 
1) «Социальное»  направлено на раскрытие творческого потенциала обучающихся, развитие у них 
навыков конструктивного общения, умений работать в команде, на развитие коммуникативных 
компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать 
других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию 
взглядов людей. Вид деятельности: социальное творчество (добровольческая деятельность); трудовая 
(производственная): краеведческая, экологическая деятельность. Форма деятельности: беседы, 
социально-значимые акции,  туристско-краеведческие экспедиции, экологические акции, десанты, 
экологические патрули, социальные и экологические проекты;  КТД,  дополнительное образование, 
участие в профориентационных мероприятиях  в рамках Проекта "Россия - мои горизонты". 

2) «Общеинтеллектуальное» направлено на передачу детям социально значимых знаний, развивающие 
их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим,  политическим, 
экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 
мировоззрение и научную картину мира. Вид деятельности: познавательная, туристско-краеведческая 
деятельность, научно-исследовательская. Форма деятельности: час общения,   познавательные беседы, 
диспуты,  библиотечные уроки,  интеллектуальные клубы, акции, марафоны,  олимпиады, 
факультативы,  турниры,   проекты, коммунарские сборы, образовательный туризм, научно-
практические конференции, публичные лекции.  
3) «Общекультурное» направлено на развитие коммуникативных компетенций обучающихся, 
воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое 
мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей на мир и 
искусство, на развитие творческих способностей школьников, воспитания у них трудолюбия и 
уважительного отношения к физическому труду. Вид деятельности: художественное и декоративно – 
прикладное творчество.  Форма деятельности: час общения, экскурсии, просмотр  и обсуждение  
кинофильмов, сюжетно-ролевые игры нравственного и патриотического содержания, творческие 
конкурсы, фестивали, праздники,  туристско-краеведческие экспедиции, социально-значимые проекты, 
акции,  национально-культурные праздники,  встречи с интересными людьми, ветеранами  ВОВ;  КТД;  
творческие и исследовательские проекты реализуется через внеурочную деятельность. 
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4) «Спортивно-оздоровительное» направлено на физическое развитие детей, развитие их ценностного 
отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 
ответственности, формирование установок на защиту слабых, на воспитание  любви к своему краю, его 
истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников , 
формирование у них навыков само обслуживающей деятельности. Вид деятельности: спортивно-
оздоровительная, игровая, познавательная, хореографическая, туристско-краеведческая деятельность.  
Форма деятельности: час общения,  прогулки на природу, походы,   выезды;  спортивные соревнования, 
эстафеты, «уроки гигиены», «уроки здорового питания»,   спортивные секции; подвижные игры, 
игровые программы по пропаганде ЗОЖ, акции по пропаганде ЗОЖ;  творческие и исследовательские 
проекты; КТД. Все спортивные курсы внеурочной деятельности, спортивные кружки, объединены в 
Спортивный клуб школы «Ланки». 
5) «Гражданско-патриотическое» направлено на воспитание гражданственности, патриотизма, 
уважения к правам, свободам и обязанностям человека. Ценности: любовь к России, к своему народу,  к 
своей малой родине; служение Отечеству; правовое государство; гражданское общество; долг перед 
Отечеством, старшими поколениями, семьей; закон и правопорядок; межэтнический мир; свобода и 
ответственность; доверие к людям. Вид деятельности: патриотическая деятельность. Форма 
деятельности: «Разговоры о важном» каждый понедельник в 1-11 класах, тематические классные 
часы, торжественный внос (вынос) флагов РФ, ХМАО-Югры, экскурсии, смотр строя и песни, 
месячники военно-патриотической и оборонно-массовой работы и т.д., работа в школьном ВСО 
«Патриот», беседы, лектории, акции «Милосердие», «Посылка солдату», день героев Отечества, Дни 
Воинской Славы, уроки Мужества и уроки Памяти, Вахта Памяти, Митинг 9 мая, день флага, 
внеурочные объединения, участие в муниципальных и областных конкурсах. 
6)  «Духовно – нравственное»  создает благоприятные условия для социальной самореализации 
обучающихся, направлены на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и 
умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее 
духовно-нравственное развитие. Вид деятельности: проблемно-ценностное общение, познавательная и 
досугово-развлекательная.  Форма деятельности: общешкольные линейки, собрания, совместные дела, 
праздники, коллективные посещения, концерты, выставки, фестивали, конкурсы, викторины.  
Внеурочная деятельность организуется в течение рабочей недели в промежуток между сменами 
(классами) и в субботу (разновозрастными группами). В течение года 1 раз в полугодие организуется 
«День заслуженных наград». Формы представления результатов: портфолио ученика, самооценка, 
выставка достижений учащихся. 

4. МОДУЛЬ «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ» 
Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и 
школы в данном вопросе.  Работа с родителями или законными представителями школьников 
осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 
1) Совет родителей, Совет отцов и родительские комитеты классов, участвующие в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 
2) семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для  совместного 

проведения досуга и общения;  
3) родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, 

формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-
классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

4) проведение бесед по вопросам комплексной безопасности детей,  распространение памяток 
безопасного поведения через родительские группы в мессенджерах; 

5) родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные уроки и внеурочные 
занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в школе; 

6) общешкольные, классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 
острых проблем обучения и воспитания школьников;  

7) семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и советы от 
профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться собственным 
творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

8) родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются интересующие 
родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации педагогов-психологов и 
педагогов. 

На индивидуальном уровне: 
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1) работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций;  
участие родителей в педагогических консилиумах, совете профилактики собираемых в случае 
возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

2) помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных 
мероприятий воспитательной направленности; 

3) индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и 
родителей. 

5. МОДУЛЬ «САМОУПРАВЛЕНИЕ  И  ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ» 
Цель школьного самоуправления нашей организации является воспитание личности с активной 

жизненной позицией, готовой к принятию ответственности за свои решения и полученный результат, 
стремящейся к самосовершенствованию, саморазвитию и самовыражению. Развитие школьного 
самоуправления помогает педагогам воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, 
ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам предоставляет широкие 
возможности для самовыражения и самореализации.  

С целью результативности работы школьного самоуправления  возможно иногда и на время 
трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое 
самоуправление. 

Задачи школьного самоуправления: 
1. Реализовать права обучающихся на участие в процессе управления образовательным 

учреждением. 
2. Создать условия для самореализации личности учащегося: развитие творческих способностей, 

формирование самостоятельности, активности и ответственности в любом виде деятельности.  
3. Воспитание положительного отношения к общечеловеческим ценностям, нормам коллективной 

жизни ориентированного на духовное и нравственное развитие. 
4. Развить  творческой индивидуальности учащихся и лидерских качеств. 
5. Расширить представлений школьников об окружающем мире, развитие познавательных 

потребностей, коммуникативных навыков.  
6. Повысить педагогической культуры учителей, творческий и профессиональный рост 

педагогического коллектива. 
7. Развить деятельности Общероссийской общественной организации РДДМ в школе.  

В течение учебного года ведется рейтинг классных коллективов по итогам участия в различных 
конкурсах, коллективных творческих делах, акциях и т.д. в конце каждой четверти подводятся 
промежуточные итоги по параллелям и вручаются почетные грамоты и дипломы на торжественной 
церемонии "День заслуженных наград". Каждый понедельник перед «Разговорами о важном» право 
поднять/опустить флаг (внести/вынести)  предоставляется самым лучшим ученикам школы.  

Органы школьного самоуправления: 
1. Формируются на демократической, альтернативной, выборной основе из числа учащихся 5-11 классов 
(Форум школьного самоуправления). 
2. Организуют и координируют работу школьных органов школьного самоуправления – заместитель 
директора по воспитательной работе, педагог-организатор, классные руководители 5-11 классов. 
3. В структуре органов школьного самоуправления школы выделяются два уровня: первый уровень – 
органы классного самоуправления: собрания классных коллективов и советы классов; второй уровень – 
органы школьного самоуправления: совет старшеклассников, совет старост. 
Структура органов школьного ученического самоуправления 

На уровне школы: 
1) СОВЕТ УЧАЩИХСЯ. Создается  для учета мнения школьников по вопросам управления 

образовательной организацией и принятия административных решений, затрагивающих их права 
и законные интересы. 

2) СОВЕТ СТАРОСТ. Орган школьного самоуправления, который объединяет старост классов для 
облегчения распространения значимой для школьников информации и получения обратной 
связи от классных коллективов, обеспечения жизнедеятельности и соблюдения санитарно – 
гигиенического режима школы. Формируется из представителей классных коллективов /старост/ 
5 -11 классов. Староста избирается классным коллективом на классном собрании или, в случае 
необходимости, назначается классным руководителем. 

3) СОВЕТ ШКОЛЬНОГО АКТИВА. Орган школьного самоуправления, который инициирует и 
организует проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, 
конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.). 

4) СОВЕТ ТВОРЧЕСКИХ ДЕЛ. Орган школьного самоуправления, который отвечает за 
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проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.  
5) СОВЕТ СТАРШЕКЛАССНИКОВ. Орган школьного самоуправления, который создается из 

наиболее авторитетных старшеклассников и курируется школьным психологом группы по 
урегулированию конфликтных ситуаций в школе. 

На уровне классов: 
1) СОВЕТ ЛИДЕРОВ. Орган школьного самоуправления, который выбирается по инициативе и 

предложениям учащихся класса лидеров (например, старост, дежурных командиров), 
представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его 
работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей.  

2) СОВЕТ АКТИВА КЛАССА (по определенным направлениям). Орган школьного 
самоуправления, который отвечает за различные направления работы класса (например: штаб 
спортивных дел, штаб творческих дел, штаб работы с младшими ребятами). 

На индивидуальном уровне  (на усмотрение учащихся, классного руководителя): 
1) вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и 

внутриклассных дел, 
2) реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по контролю за 

порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями.  
Общественные объединения: Школьное лесничество (экологическое воспитание), ВСО "Патриот", 
Юнармия (гражданско-патриотическое воспитание), ДЮП, ЮИД (воспитание безопасности), волонтеры 
(воспитание социальной активности), РДДМ. 

6. МОДУЛЬ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» включает 

в себя: 
1) профессиональное просвещение школьников;  
2) диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников.  
Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному 

выбору своей будущей профессиональной деятельности. 
Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный 
взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 
внепрофессиональную составляющие такой деятельности. 

Эта работа осуществляется через: 
1) участие в реализации муниципальных проектов и мероприятий каждого классного руководителя; 
2) циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего;  
3) профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в 

которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания 
школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той 
или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

4) организация на базе пришкольного лагеря «Лагерь туда и отдыха», где школьники 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, 
трудоустроиться. 

5) На внешнем уровне: экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 
представления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти 
профессии.  
На уровне школы: совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 
профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования. 
На уровне класса: циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 
школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего. 
Индивидуальный уровень: индивидуальные консультации психолога для школьников и их 
родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 
особенностей детей, которые могут иметь значение в будущем в процессе выбора ими 
профессии.  

 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 
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7. МОДУЛЬ «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА» 
Стержнем воспитательной работы школы являются ключевые общешкольные дела. Они 
разрабатываются, готовятся, проводятся всеми классными коллективами и педагогами школы. В них 
принимает участие большая часть школьников и педагогов. Ключевые дела способствуют объединению 
педагогов и детей в единый коллектив и воспитывают в детях ответственность за проделанную работу.  
Специфика нашей школы заключается в том, что семьи детей, обучающихся в школе, связаны со 
школой тесными узами. В школе учились внуки, учатся дети. Сорок процентов педагогического 
коллектива учились в нашей школе. Эта особенность способствует формированию особенного 
микроклимата в школе. Между педагогами, родителями, детьми укрепляются традиции, складываются 
доверительные отношения, улучшается взаимопонимание не только в пределах школы, но и 
микрорайона. Праздники способствуют сплочению детского, педагогического и родительского 
сообществ. Ключевым общешкольным делом стали «Разговоры о важном» по понедельникам, 

внос/вынос Российского флага. 
Классный руководитель, являясь ключевой фигурой в воспитательного процесса, должен в 

полной мере осуществлять свои функции: защитную, личностно развивающую, организационную, 
посредническую. На индивидуальном уровне задача классного руководителя вовлечь по возможности 
каждого ребенка в ключевые дела школы и оказать при необходимости помощь в освоении навыков 
подготовки, проведения и анализа ключевых дел. Учитель должен создать условия для реализации 
индивидуального участия детей в конкурсах различного уровня. Помочь в подготовке конкурсных 
материалов, создания портфолио, оформления проекта.  Значение ключевых дел в воспитательном 
процессе трудно переоценить. Именно они позволяют каждому ребенку раскрыться, показать свои 
таланты в различных видах деятельности. «Ключевые» общешкольные дела охватывают различные 
сферы и виды деятельности школьников, воздействуют на сознание, чувства, поведение детей, 
предусматривают и учитывают многообразие интересов и потребностей детей, способствуют 
формированию различных качеств и отношений, объединению всех членов большого общешкольного 
коллектива в одну дружную семью. 
МОДУЛЬ "КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ". Система комплексной безопасности 
подразумевает состояние защищенности образовательного учреждения от реальных и прогнозируемых 
угроз социального, техногенного и природного характера, обеспечивающее его безопасное 
функционирование. Поэтому нет важнее задачи, чем обеспечение безопасных условий проведения 
учебно-воспитательного процесса, которые предполагают гарантии сохранения жизни и здоровья 
обучающихся, педагогов и др. сотрудников. Темы внеурочного курса «Безопасное детство» реализуется 
через классные часы по комплексной безопасности 1 раза в конце четверти и тематические классные 

часы. Комплексная безопасность ОУ реализуется в следующих направлениях: 

1. Работа по антитеррористической защищенности и противодействию терроризму и экстремизму 
2. Пожарная безопасность 
3. Охрана труда и техника безопасности 
4. Дорожная безопасность 
5. Информационная безопасность 
6. Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации 
Задача: организовать работу с обучающимися по здоровому и безопасному образу жизни 
Модуль реализуется: 

 Вид деятельности Форма деятельности Содержание 

В
н

еш
к
о
л

ь
н

ы
й
 

Общественная Встречи 
ЮИД, ДЮП 

Встречи с представителями различных 
организаций: МЧС России, ОГИБДД, Создание   
отряда ЮИД, ДЮП 

Познавательная Беседа 
Урок 
Олимпиада, конкурс 

Международный день толерантности, Единые дни 
ГО и ЧС, Всероссийские открытые уроки 
безопасности, Олимпиада по ОБЖ, конкурсы 
разных уровней по безопасности, Всероссийская 
добровольная просветительская интернет – акция 
«Недели безопасности. Безопасность детей в 
современном мире», «Безопасность в интернете» 

Творческая Конкурс "Безопасное колесо" 

Здоровьесберегающ
ая 

Конкурс, эстафета Конкурсы разных уровней, Дни здоровья  
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Познавательная Классный час, 
экскурсия, Экскурсия 

профилактики ДДТТ, организация экскурсий, 
выставок 

Здоровьесберегающ
ая 

Тренировка  проведение объектовых тренировок по эвакуации 

Коммуникативная  Беседа 
Статья, фотография 

использование информационных ресурсов сети 
Интернет (сайт МЧС России), размещение 
информации на сайте ОО 

Общественная Акция  
Родительские собрания 
Видеоролик 

организация и проведение профилактических 
акций против терроризма,  социальный ролик по 
БДД, по противодействию идеологии терроризма 

Творческая Выставка рисунков оформление стендов «Детство без опасности» 

К
л

ас
с
н
ы

й
 

     

Познавательная, 
игровая 

классный час, минутки 
безопасности 

«Марафон безопасности», Безопасные каникулы, 
 

Игровая Квест в лагере «Безопасность  - это важно! » 

Здоровьесберегающ
ая 

Инструктаж инструктажей по охране труда и ТБ в начале 
учебного года, перед каникулами и по 
необходимости 

Творческая Памятка оформление классных уголков безопасности 

И
н

д
и

в
и
д
у
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ь
н

ы
й

 

Познавательная Тестирование  Правила пожарной безопасности, БДД 

Творческая Рисунки, плакаты Выставка «Детство без опасности» 

Общественная Патрулирование, беседа 
Родительские собрания 

Отряд ЮИД, родительский патруль  

Формирование опыта безопасного поведения — важнейшая сторона воспитания ребенка. Сегодня 
слабая подготовка школьников в вопросах безопасного поведения в различных опасных и чрезвычайных 
ситуациях, несоблюдение ими правил дорожного движения и пожарной безопасности, пренебрежение 
правилами личной гигиены и нормами здорового образа жизни в большинстве случаев являются 
причиной несчастных случаев и гибели детей. Процесс формирования опыта безопасного поведения у 
школьников является важным этапом в развитии ребенка. Осуществление же данного процесса 
воспитания будет более продуктивным при включении учеников в разнообразные формы внеклассной и 
учебной деятельности. 

Кадровое обеспечение 

В данном подразделе представлены решения МБОУ «Федоровская СОШ №2 с углублённым изучением 

отдельных предметов» в соответствии с ФГОС по разделению функционала, связанного с 

планированием, организацией, обеспечением, реализацией воспитательной деятельности; по вопросам 

повышения квалификации педагогических работников в сфере воспитания; психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся, в том числе с ОВЗ и других категорий; по привлечению специалистов 

других организаций (образовательных, социальных, правоохранительных и др.).  

Воспитательный процесс в школе обеспечивают специалисты: 

 заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

 советник директора по воспитательной работе и взаимодействию с детскими общественными 

организациями; 

 педагоиг-организаторы; 

 классные руководители; 

 педагоги-психологи; 

 социальные  педагоги; 

 педагоги внеурочной деятельности. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, в том числе и обучающихся с ОВЗ, 

обеспечивают педагоги-психологи, социальный педагог. Классное руководство осуществляют  классные 

руководители. 

Ежегодно педагоги проходят повышение квалификации по актуальным вопросам воспитания. 

К реализации воспитательных задач привлекаются также специалисты других организаций: работники 

КДН и ОДН и др.. 
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Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными потребностями 

Для обучающихся с ОВЗ в МБОУ «Федоровская СОШ №2 с углублённым изучением отдельных 

предметов» созданы особые условия: 

На уровне общностей: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и 

самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов, приобретается опыт развития 

отношений между обучающимися, родителями (законными представителями), педагогами. Детская и 

детско-взрослая общности в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, 

взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в классе, в 

разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает условия 

освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и 

ответственность каждого обучающегося в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, отдыха, праздников и общих 

дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка с ОВЗ 

обеспечивает возможность его участия в жизни класса, школы, событиях группы, формирует 

личностный опыт, развивает самооценку и уверенность в своих силах. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их успешной 

социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации;  

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие повышению 

уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями школа 

ориентируется: 

 на формирование личности ребенка с особыми образовательными потребностями с 

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

воспитания; 

 создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с особыми 

образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией совместных форм работы 

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

 личностно ориентированный подход в организации всех видов деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся. 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности обучающихся 

призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную жизненную  позицию, 

инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях.  

Принципы поощрения: 

1. Публичность поощрения – информирование всех учеников школы о награждении, проведение 

процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников.  

2. Прозрачность правил поощрения – они регламентированы Положением о награждениях. 

Ознакомление школьников и их родителей с локальным актом обязательно. 

3. Регулирование частоты награждений – награждения по результатам конкурсов проводятся один раз в 

год по уровням образования. 

4. Сочетание индивидуального и коллективного поощрения – использование индивидуальных и 

коллективных наград дает возможность стимулировать индивидуальную и коллективную активность 

обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не 

получившими награды. 
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5. Привлечение к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных представителей) 

обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, их представителей (с 

учетом наличия ученического самоуправления), сторонних организаций, их статусных представителей.  

6. Дифференцированность поощрений – наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения. 

Форма организации системы поощрений проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся 

Система поощрения социальной успешности и проявления активной жизненной позиции учеников 

организована  в начале учебного года через конкурс «Самый классный класс». В конце года на итоговых 

линейках идет награждение самых активных детей и родителей, отличников школы.  

Формы фиксации достижений обучающихся 

Портфолио. Ведение портфолио отражает деятельность обучающихся при ее организации и регулярном 

поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными представителями) по 

собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося. 

Формы поощрений социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся 

 объявление благодарности; 

 награждение значком; 

 вручение сертификатов и дипломов; 

 занесение фотографии активиста на доску почета. 
Информирование родителей (законных представителей) о поощрении ребенка осуществляет 

посредством направления благодарственного письма. 

Информация о предстоящих торжественных процедурах награждения, о результатах награждения 

размещается на сайте школы и ее странице в социальных сетях. 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами 

результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровне начального общего 

образования, установленными ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса 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 школа 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) с 
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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.  

1. 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), классными руководителями с 

привлечением актива родителей (законных представителей) обучающихся, совета обучающихся. 

Способами получения информации о состоянии организуемой совместной деятельности обучающихся и 

педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками, представителями совета обучающихся. 

Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных руководителей или 

педагогическом совете. 

Внимание сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством реализации воспитательного 

потенциала: 

 урочной деятельности; 

 внеурочной деятельности обучающихся; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий;  

 внешкольных мероприятий; 

 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 деятельности ученического самоуправления;  

 деятельности по профилактике и безопасности;  

 реализации потенциала социального партнерства; 

 деятельности по профориентации обучающихся; 
Итогом самоанализа воспитательной работы будет перечень выявленных проблем, которые не удалось 

решить педагогическому коллективу школы в  учебном году. Эти проблемы следует учесть при 

планировании воспитательной работы на новый  учебный год. 

                                        2.5  ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Программа коррекционной работы МБОУ «Федоровская СОШ №2 с углублённым изучением отдельных 

предметов» разработана в соответствии с ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ, направлена на создание 

системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. Программа коррекционной 

работы направлена на осуществление специальной поддержки (сопровождения) освоения АООП НОО 

(вариант 5.1) обучающимися с НОДА/ТНР. Программа коррекционной работы предусматривает 

различные варианты специального сопровождения детей с НОДА/ТНР: обучение в 

общеобразовательном классе по АООП; обучение по индивидуальным программам с использованием 

надомной и (или) дистанционной формы обучения; организация логопедического сопровождения, в 

рамках коррекционно-развивающих занятий педагогов, специалистов сопровождения.  Программа 

коррекционной работы реализуется в ходе всего учебно- образовательного процесса: 
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 через содержание и организацию образовательной деятельности (индивидуальный и 
дифференцированный подход, 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 рамках внеурочной деятельности, курсов коррекционно-развивающей области в форме 
специально организованных индивидуальных и групповых занятий (по оказанию коррекционной 
помощи в овладении базовым содержанием обучения, коррекции нарушений устной речи, коррекции и 
профилактике нарушений чтения и письма, препятствующих полноценному усвоению программы по 
всем предметным областям); 
 в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся; степень 
участия специалистов сопровождения варьируется по необходимости. Целью программы 
коррекционной работы является комплексное психолого-медико- педагогическое сопровождение 
процесса освоения АООП НОО (вариант 5.1) на основе осуществления индивидуального и 
дифференцированного подхода в образовательной деятельности, позволяющего учитывать особые 
образовательные потребности обучающихся с НОДА/ТНР, в том числе детей –инвалидов. 

Задачи программы: 
 своевременное выявление детей с НОДА/ТНР; 
 определение особых образовательных потребностей детей с НОДА/ТНР; 
 определение особенностей организации образовательной деятельности для рассматриваемой 
категории обучающихся в соответствии с индивидуальными особенностями, структурой нарушения 
развития и степенью его выраженности;  
 создание условий, способствующих освоению обучающимися с НОДА/ТНР АООП НОО, их 
интеграции; 
 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 
рассматриваемой категории обучающихся с учетом особенностей их психического и (или) физического 
развития, индивидуальных возможностей; 
 организация индивидуально-ориентированного коррекционно-логопедического воздействия 
(занятий) 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 
обучающихся с НОДА/ТНР; 
 разработка и реализация индивидуальных учебных планов (при необходимости); 
 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 
возможностями здоровья; 
 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей 
указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 
социальным, правовым и другим вопросам. 
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие  принципы: 
 Принцип соблюдения интересов обучающегося – специалист призван решать проблему 
обучающегося с максимальной пользой и в его интересах. 
 Принцип системности - обеспечивает системный подход к анализу особенностей развития и 
коррекции нарушений обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, то есть единство 
диагностики, коррекции и развития, а также взаимодействие и согласованность действий специалистов в 
решении проблем обучающегося, участие в данном процессе всех участников образовательной 
деятельности. 
 Принцип непрерывности - гарантирует обучающемуся и его родителям (законным 
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к ее 
решению.  
 Принцип вариативности - предполагает создание вариативных условий для получения 
образования обучающимися, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 
развитии. 
 Принцип рекомендательного характера оказания помощи - обеспечивает соблюдение 
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ТНР выбирать 
формы получения детьми образования, организации, осуществляющие образовательную деятельность, 
защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 
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(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ТНР в специальные 
(коррекционные) организации, осуществляющие образовательную деятельность (классы, группы).  
Содержание программы коррекционной работы для каждого обучающегося указанной категории 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяется в соответствии с 
рекомендациями ПМПК, ИПР. 
Этапы реализации программы коррекционной работы: 
1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Результат: оценка 
контингента обучающихся для учета особенностей развития детей, определение специфики и их особых 
образовательных потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям 
программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы организации. 
2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская деятельность). 
Результат: организация образовательной деятельности коррекционно-развивающей направленности, а 
также процесса специального сопровождения детей указанной категории обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья при целенаправленно созданных (вариативных) условиях 
обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 
3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-диагностическая 
деятельность). Результат: констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-
развивающих и образовательных программ особым образовательным потребностям ребенка. 
4. Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Результат: внесение 
необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей указанной 
категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм 
обучения, методов и приемов работы. 

Программа коррекционной работы включает взаимосвязанные направления, которые отражают 

ее содержание: 
 диагностическая работа; 
 коррекционно-развивающая работа; 
 консультативная работа; 
 информационно-просветительская работа. 

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление обучающихся с ТНР, проведение их 
комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-
педагогической помощи в условиях школы. Диагностическая работа включает: 
 раннюю (с первых дней пребывания обучающегося в школе диагностику отклонений в развитии 

и анализ причин трудностей адаптации;  
 комплексный сбор сведений об обучающемся на основании диагностической информации от 
специалистов школы; 
 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося указанной 
категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных 
возможностей; 
 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 
 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; 
 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающегося указанной категории 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 
 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребенка; 
 анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 
Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь 
(поддержку) в освоении базового содержания образования и коррекции нарушений устной речи, 
коррекции и профилактике нарушений чтения и письма, препятствующих полноценному усвоению 
программы по всем предметным областям, способствует формированию универсальных учебных 
действий у указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (личностных, 
регулятивных, познавательных, коммуникативных). 
Коррекционно-развивающая работа включает: 
 выбор оптимальных для развития указанной категории обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья с коррекционных программ/методик, методов и приемов обучения в 
соответствии с его особыми образовательными потребностями; 
 организацию и проведение педагогами и специалистами индивидуальных и групповых 
коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 
обучения (согласно расписанию коррекционно-развивающих занятий специалистов); 



45 
 

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность обучающегося в динамике 
образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и 
коррекцию отклонений в развитии;  
 коррекцию и развитие высших психических функций;  
 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер указанной категории обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и психокоррекцию его поведения;  
 социальную защиту указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах.  
 Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения указанной 
категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 
социализации обучающихся. 
Консультативная работа включает: 
 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 
обучающимся, единых для всех участников образовательного процесса; 
 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных 
методов и приемов работы с обучающимся; 
 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 
коррекционного обучения ребенка. 
Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 
вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории обучающихся, 
со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не 
имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими 
работниками. Информационно-просветительская работа предусматривает: 
 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, 
печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса – 
обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным 
представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями 
образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 
 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 
индивидуально-типологических особенностей различных категорий обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья. Реализация указанных направлений по системному сопровождению 
(специальной поддержке) указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
в МБОУ «Нижнесортымская СОШ» обеспечивается наличием в Лицее специалистов разного профиля 
(педагогов- психологов, учителей-логопедов, социального педагога) и школьного психолого-медико- 
педагогического консилиума (далее – ПМПк), которые входят в его постоянный состав. Школьный 
ПМПк является основным механизмом взаимодействия специалистов. Персональный состав ПМПк 
ежегодно утверждается приказом директора. 
Основные требования к условиям реализации программы: 
 психолого-педагогическое обеспечение; 
 программно-методическое обеспечение; 
 кадровое обеспечение; 
 материально-техническое обеспечение 
Психолого-педагогическое обеспечение 
- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные 
формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями 
психолого-медико-педагогической комиссии, ИПР; 
- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-
воспитательного процесса; учет индивидуальных особенностей ребенка; соблюдение комфортного 
психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том числе 
информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его 
эффективности, доступности); 
- обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 
ориентированных на особые образовательные потребности указанной категории обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, 
направленных на решение задач развития ребенка, отсутствующих в содержании образования 
нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, приемов, средств 
обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на 
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особые образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с 
учетом специфики нарушения развития ребенка; комплексное воздействие на обучающегося, 
осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);  
- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 
физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических 
перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно- гигиенических правил и норм); 
- обеспечение участия указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 
детьми в проведении воспитательных, культурно- развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 
досуговых мероприятий; 
- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и (или) 
физического развития. 
Программно-методическое обеспечение 
В процессе реализации Программы коррекционной работы используются: 
- адаптированные основные общеобразовательные программы начального общего образования,  
- коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно- развивающий 
инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога -
психолога, социального педагога, учителя-логопеда, 
- в случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического развития по 
индивидуальному учебному плану - использование адаптированных образовательных программ. 
Кадровое обеспечение 
Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей квалификации, имеющими 
специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую 
профессиональной подготовку. В штатное расписание введены ставки учителя-логопеда, учителя-
дефектолого,  педагога-психолога, социального педагога. Уровень квалификации работников 
образовательного учреждения соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 
должности. Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 
нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 
коллектива школы. Для этого обеспечено повышение квалификации работников образовательных 
учреждений, занимающихся решением вопросов образования детей с ОВЗ. 
Материально-техническое обеспечение 
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащих материально-технических 
условий для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) психического 
развития в здание и помещения школы, организацию их пребывания, обучения (архитектурная среда для 
обучающихся с ОВЗ), также позволяющих обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую 
среды: 

 наличие кабинета для занятий с педагогом-психологом 
 наличие кабинета для логопедических занятий  
 наличие кабинета для занятий с дефектологом  

Информационное обеспечение 
Необходимым условием реализации программы является создание информационной образовательной 
среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в 
передвижении, с использованием современных информационно-коммуникационных технологий.  
Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными возможностями 
здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к  
информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и 
рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, 
аудио- и видеоматериалов. 

Планируемые результаты Программы коррекционной работы: 
1. Положительная динамика в освоении обучающимися базового уровня содержания образования – 
достижение личностных, метапредметных, предметных результатов АООП НОО. 
2. Максимально возможная коррекция недостатков физического и/или психического развития.  
3.Социальная адаптация обучающихся. Планируемые результаты Программы коррекционной работы 
конкретизируются в программах обязательных коррекционно-развивающих курсов.  

Этапы реализации программы 
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность создают 
необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 
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I этап (май – сентябрь). Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 
деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся  для учёта 
особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; 
оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического 
обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения. 
II этап (октябрь- май) Этап планирования, организации, координации  (организационно-
исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 
образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс 
специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально 
созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой 
категории детей. 
III этап (май- июнь) Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной 
среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия 
созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 
образовательным потребностям ребёнка. 
IV этап (август – сентябрь) Этап регуляции и корректировки  (регулятивно-корректировочная 
деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 
процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и 
форм обучения, методов и приёмов работы. 

2.6.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК реализации образовательной программы составлен в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2), 

Федеральным календарным учебным графиком с учётом требований постановления Главного  

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28 «Об утверждении СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и  

оздоровления детей и молодежи»; Календарный учебный график составлен с учётом мнений участников 

образовательных отношений, учётом региональных и этнокультурных традиций, плановых мероприятий 

учреждений культуры региона и определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) 

и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по 

календарным периодам учебного года. При составлении календарного учебного графика учтена 

четвертная организации учебного года. Продолжительность учебного года – 34 учебных недели (в 1-х 

классах – 33 учебных недели). Продолжительность рабочей недели – 5 дней. Учебный год в МБОУ 

«Федоровская СОШ №2 с углублённым изучением отдельных предметов» начинается 1 сентября 2023 

г., заканчивается 24 мая 2024г. Для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном 

учебном плане предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул, для 

обучающихся 1-х классов предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине  третьей 

четверти. Осенние каникулы 28.10.23 05.11.23 9 календарных дней. Зимние 30.12.23 07.01.24 10  

Дополнительные каникулы для обучающихся 1-х классов 17.02.24 25.02.24 9 календарных дней.  

Весенние 23.03.24 31.03.24 9 календарных дней. Продолжительность четверти 1 четверть 01.09.23 

27.10.23 8 недель = 41 день, 2 четверть 06.11.23 29.12.23 8 недель = 39 дней (06.11.23 – выходной день) 

3 четверть 08.01.24 22.03.24 10 недель = 52 дня (2-4 классы), 9 недель = 47 дней (1 классы), (08.12.23 – 

выходной день), 4 четверть 25.03.24 24.05.24 8 недель = 38 дней, 34 недели – 170 дней (2-4 классы) 33 

недели = 165 дней (1 классы). 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной работоспособности 

обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной Гигиеническими нормативами. 

Занятия начинаются в 8 часов утра. Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 

минут, большой перемены (после 1 или 2 урока) - 20 минут. Продолжительность перемены между 

урочной и внеурочной деятельностью составляет не менее 20 - 30 минут, за исключением обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, обучение которых осуществляется по специальной 

индивидуальной программе развития. Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной 

умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной 

Гигиеническими нормативами. Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в 

течение учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 



48 
 

- для обучающихся 1-х классов - не должен превышать 4 уроков и один раз в неделю - 5 уроков, за 

счет урока физической культуры;  

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

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

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

первом полугодии: в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре 

- по 4 урока в день по 35 минут каждый; в январе - мае - по 4 урока в день по 40 минут каждый; 

в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН начального общего образования, календарный учебный график, календарный план 
воспитательной работы  для детей  соответствуют ФГОС НООи ООП НОО МБОУ «Федоровская СОШ 
№2 с углублённым изучением отдельных предметов». Коррекционная работа осуществляется во 
внеурочное время в объеме не менее 5 часов. Программа коррекционной работы разрабатывается 
образовательной организацией в зависимости от особых образовательных потребностей обучающихся. 
Для обучающихся с НОДА /ТНР обязательной частью внеурочной деятельности является коррекционно-
развивающая область.  Коррекционно-развивающая область поддерживает процесс освоения 
содержания АООП НОО, обеспечивает коррекцию недостатков в развитии обучающихся. Часы, 
отводимые на коррекционно-развивающую область, включаются в часы, отводимые на внеурочную 
деятельность (в объеме не менее 5 часов), и являются обязательными. Содержание коррекционно-
развивающей работы определяется на основе рекомендаций ТПМПК, ИПРА.  Время, отведенное на 
внеурочную деятельность, включая коррекционно-развивающую область, не учитывается при 
определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.  Чередование учебной и 
внеурочной деятельности, включая коррекционно- развивающую область, ООП НОО определяет Школа.  
Календарный учебный график для обучающихся с НОДА/ ТНР соответствуют календарному учебному 
графику ООП НОО школы. Программа коррекционной работы разрабатывается образовательной 
организацией в зависимости от особых образовательных потребностей обучающихся.  В учебном плане 
количество часов в неделю на коррекционно-развивающие курсы указано на одного обучающегося. В 
рамках внеурочной деятельности выделяется обязательный коррекционный курс "Индивидуальные и 
подгрупповые логопедические занятия", на который выделяется 2 часа в неделю на каждого 
обучающегося. При реализации данной  адаптированной образовательной программы для обучающихся 
с НОДА/ТНР должны быть созданы специальные условия, обеспечивающие освоение обучающимися 
содержания образовательной программы в полном объеме с учетом их особых образовательных 
потребностей и особенностей здоровья. 

Система условий реализации адаптированной общеобразовательной программы начального 

общего образования 

Требования к условиям получения образования обучающимися с НОДА /ТНР определяются ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, материально-

техническим и иным условиям реализации АООП НОО обучающихся с НОДА /ТНР и достижения 

планируемых результатов этой категорией обучающихся. Требования к условиям получения 

образования обучающимися с НОДА /ТНР представляют собой интегративное описание совокупности 

условий, необходимых для реализации АООП НОО, и структурируются по сферам ресурсного 

обеспечения. Интегративным результатом, указанных требований, является создание комфортной 

коррекционно-развивающей образовательной среды для обучающихся с ЗПР, построенной с учетом их 

особых образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое качество образования, его 

доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей), духовно-нравственное развитие обучающихся, гарантирует охрану и укрепление 

физического, психического и социального здоровья обучающихся. В целях обеспечения реализации 

АООП НОО обучающихся с НОДА /ТНР в школе для участников образовательного отношений созданы 

условия, обеспечивающие возможность: 

  достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися;  

  выявления и развития способностей обучающихся через систему кружков, организацию 

общественно-полезной деятельности, в том числе социальной практики;  работы с одаренными детьми, 

организации интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и проектно 

исследовательской деятельности;  
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  участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в разработке основной образовательной программы начального общего образования, 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а также в формировании и реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся;  

  эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной 

образовательной программы, формируемой участниками учебного процесса, в соответствии с запросами 

обучающихся и их родителей (законных представителей), спецификой образовательного учреждения, и 

с учетом особенностей субъекта Российской Федерации;  

  использования в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа;  

  эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических работников;  

  включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной социальной 

среды для приобретения социально и личностно полезного опыта;  

  обновления содержания основной образовательной программы начального общего образования, а 

также методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов детей и их родителей (законных представителей);  

  эффективного управления образовательным учреждением с использованием информационно-

коммуникационных технологий, а также современных механизмов финансирования.  

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИИ 
Назначение плана внеурочной деятельности – психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся с НОДА /ТНР с учетом их особых образовательных потребностей, уровня социальной 
адаптации и развития, индивидуальных способностей и познавательных интересов. План внеурочной 
деятельности формируется образовательной организацией с учетом предоставления права участникам 
образовательных отношений выбора направления и содержания учебных курсов.  Основными задачами 
организации внеурочной деятельности с обучающимися являются следующие: 

 поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых результатов 
освоения программы основного общего образования;  

 расширение сферы жизненной (социальной) компетенции обучающихся подросткового возраста; 
 совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в 

разновозрастной школьной среде; 
 формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил безопасного 

образа жизни; 
 повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познавательной и 

проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
участников; 

 развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 
обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, 
подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений 
командной работы; 

 формирование культуры безопасного и ответственного поведения в информационной среде. 
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности обучающихся с ЗПР 

подросткового возраста с учетом их особых образовательных потребностей и намеченных задач 
внеурочной деятельности. Все ее формы представляются в деятельностных формулировках, что 
подчеркивает их практико-ориентированные характеристики. При отборе направлений внеурочной 
деятельности каждая образовательная организация ориентируется, прежде всего, на свои особенности 
функционирования, психолого-педагогические характеристики обучающихся, их особые 
образовательные потребности, интересы. К выбору направлений внеурочной деятельности и их 
организации могут привлекаться родители как законные участники образовательных отношений. Выбор 
форм организации внеурочной деятельности для обучающихся подчиняется следующим требованиям: 

 преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих непосредственное активное 
участие обучающегося в практической деятельности, в том числе совместной (парной, 
групповой, коллективной); 

 учет специфики познавательной и коммуникативной деятельности обучающихся, которая 
сопровождает то или иное направление внеучебной деятельности; 
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 использование форм организации, предполагающих использование средств ИКТ. Возможными 
формами организации внеурочной деятельности могут быть: факультативы, художественные и 
музыкальные студии, соревновательные мероприятия, спортивные секции, экскурсии, 
общественно полезные практики и др. 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием обучающихся в части создания 

условий для развития их творческих интересов, расширения опыта социализации.  При организации 

внеурочной деятельности в школе могут принимать участие все педагогические работники данной 

организации (учителя начальной школы, учителя-предметники, социальные педагоги, педагоги-

психологи, учителя-дефектологи, логопед, воспитатели, библиотекарь и другие). Координирующую 

роль в организации внеурочной деятельности выполняет классный руководитель, который 

взаимодействует с педагогическими работниками, организует систему отношений через разнообразные 

формы воспитательной деятельности коллектива, обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся 

в соответствии с их выбором. При отсутствии возможности для реализации внеурочной деятельности 

образовательное учреждение в рамках соответствующих государственных заданий, формируемых 

учредителем, использует возможности образовательных учреждений дополнительного образования 

детей, организаций культуры и спорта. 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Календарный план воспитательной работы составлен на текущий учебный год. План разработан в 

соответствии с модулями Рабочей программы воспитания на основе Федерального календарного плана 

воспитательной работы и является приложением к ООП НОО. Участие школьников во всех делах, 

событиях, мероприятиях календарного плана основывается на принципах добровольности, 

взаимодействия обучающихся разных классов и параллелей, совместной со взрослыми посильной 

ответственности за их планирование, подготовку, проведение и анализ. Календарный план 

воспитательной работы включает мероприятия, рекомендованные федеральными и региональными 

органами исполнительной власти, осуществляющими государственное управление в сфере образования, 

в том числе из Календаря образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным 

праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры, а 

также перечня всероссийских мероприятий, реализуемых детскими и молодёжными общественными 

объединениями. Календарный план может корректироваться в течение учебного года в связи с 

происходящими в работе образовательной организации изменениями: организационными, кадровыми, 

финансовыми и т. п.. 

                 ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

Сентябрь 

1 День знаний 

1-30 Месячник безопасности 

7 День Бородинского сражения  

27 День работника дошкольного образования  

Октябрь 

1 Международный день пожилых людей 

1 Международный день музыки 

16 День рождения Хворостовского Д.А. 

20 День отца в России 

Ноябрь 

4 День народного единства 

10 День сотрудника внутренних дел Российской федерации 

18 День рождения Деда Мороза 

20 День рождения детского сада 

24 День матери в России 

30 День Государственного герба Российской Федерации 

Декабрь 
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3 День Неизвестного Солдата 

3 Международный день инвалидов 

5 День добровольца (волонтера) в России 

8 Международный день художника 

9 День Героев Отечества 

12 День Конституции Российской Федерации 

Январь 

21 Международный день объятий 

24 День рождения Сурикова В.И. 

27 День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

Февраль 

8 День российской науки 

17 Международный день доброты 

23 День защитника Отечества 

Март 

8 Международный женский день 

11-17 Масленица  

18 День воссоединения Крыма с Россией 

27 Всемирный день театра 

Апрель 

12 День космонавтики 

22 Всемирный день Земли 

30 День пожарной охраны  

Май 

1 Праздник Весны и Труда 

9 День Победы советского народа в Великой Отечественной войне  

19 День детских общественных организаций России 

24 День славянской письменности и культуры  

Июнь 

1 День защиты детей 

5 Всемирный день окружающей среды 

6 День русского языка, день рождения великого русского поэта АлександраСергеевича 

Пушкина (1799-1837) 

12 День России 

16 День медицинского работника 

22 День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны  

Июль 

3 День рождения ГИБДД 

8 День семьи, любви и верности 

30 День дружбы 

30 День военно-морского флота России 

Август 

2 День военно-воздушных войск 

12 День физкультурника 

22 День Российского флага 

Основные модули Плана работы согласно Рабочей программы воспитания школы: 

Модуль «Классное руководство» 

Модуль «Школьный урок» 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Модуль «Работа с родителями» 

Модуль «Самоуправление и детские общественные объединения» 
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Модуль «Профориентация» 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Модуль «Комплексная безопасности. 

2.7  ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО  ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С НОДА/ТНР 
С целью сохранения единого образовательного пространства требования к условиям получения 
образования обучающимися с умственной отсталостью, представляют собой систему требований к 
кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации адаптированной 
основной образовательной программы и достижения планируемых результатов этой категорией 
обучающихся. Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть создание 
комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды, обеспечивающей высокое качество 
образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей 
(законных представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание 
обучающихся; гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального 
здоровья обучающихся; комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам.  
В целях обеспечения реализации адаптированной основной образовательной программы для 
обучающихся с НОДА с ТНР в организации, осуществляющей образовательную деятельность, для 
участников образовательной деятельности должны создаваться условия, обеспечивающие возможность:  
- достижения планируемых результатов освоения адаптированной основной образовательной 
программы всеми обучающимися; выявления и развития способностей обучающихся через систему 
клубов, секций, студий и кружков, осуществление общественно-полезной деятельности, в том числе 
социальной практики, используя возможности образовательных организаций дополнительного 
образования детей;  
- расширения социального опыта и социальных контактов обучающихся с умственной отсталостью, в 
том числе со сверстниками, не имеющими ограничений здоровья; - учета образовательных 
потребностей, общих для всех обучающихся с ограниченными возможностям  
- участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 
общественности в разработке основной образовательной программы общего образования, 
проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а также в формировании и реализации 
индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; - эффективного использования времени, 
отведенного на реализацию части основной образовательной программы, формируемой участниками 
учебной деятельности, в соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных 
представителей), спецификой организации, осуществляющей образовательную деятельность;  
- использования в образовательной деятельности современных образовательных технологий 
деятельностного типа;  
- обновления содержания адаптированной основной образовательной программы, а также методик и 
технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов детей и 
их родителей (законных представителей);  
- эффективного управления образовательной организацией с использованием информационно-
коммуникационных технологий, а также современных механизмов финансирования. К условиям, 
необходимым для удовлетворения особых образовательных потребностей, общих для всех категорий 
обучающихся с ОВЗ, в том числе и с умственной отсталостью, относятся:  
- осуществление целенаправленной коррекционной работы в процессе освоения обучающимися 
содержания всех образовательных областей, а также в ходе проведения коррекционных занятий; - 
практическая направленность всего образовательного процесса, обеспечивающая овладение 
обучающимися жизненными компетенциями;  
- организация медико-психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса 
обучающихся; - организация сопровождения семьи, воспитывающей ребенка с умственной отсталостью.  
- реализации потенциальных возможностей в овладении профессионально-трудовой деятельностью и 
возможном совершенствовании приобретенных трудовых навыков на уровне среднего 
профессионального образования.  

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ АООП 
Школа располагает достаточной материально-технической базой, обеспечивающей организацию и 
проведение всех видов деятельности младших школьников, предусмотренной ФГОС НОО. Организация 
пространства. При реализации программы предусматриваются специально организованные места, 
постоянно доступные младшим школьникам и предназначенные для:  
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 общения (классная комната, пришкольный участок). Отсутствуют небольшие помещения для 
группового общения); 

 подвижных занятий (спортивный зал, площадка на пришкольном участке)  

 спокойной групповой работы (классная комната); 

 индивидуальной работы (кабинет логопеда);  

 демонстрации своих достижений (выставочные стенды на первом и третьем этажах). Во всех 
помещениях ОУ, где осуществляется образовательный процесс, обеспечивается доступ педагогов и 
обучающихся к информационной среде учреждения и к глобальной информационной среде. Каждый 
класс начальной школы  имеет закрепленное за ним учебное помещение (кабинет), в котором можно 
выделить:  
 учебное пространство предназначается для осуществления образовательного процесса и обеспечивается 
столами для индивидуальной работы;  
учебными книгами и лабораторным оборудованием в шкафах, включенным компьютером с выходом в 
Интернет для самостоятельного поиска информации, центральной доской, экран (или интерактивную 
доску) с возможностью проецирования со стационарного компьютера с потолочного проектора, видео-
аудио-техникой; местом для выставок ученических работ; игровое пространство предназначается для 
сюжетных, ролевых, математических, языковых и других игр с образовательным содержанием, занятий 
конструированием, художественным трудом и физическими упражнениями, отражает внешкольную 
жизнь учащихся и их увлечения. Наполнение игрового пространства должно зависеть от степени 
подготовленности к школьному обучению детей данного года обучения: чем ниже степень готовности, 
тем более насыщенным игровыми атрибутами должно быть игровое пространство.  В школе имеются: 
кабинет для занятий с педагогом-психологом(4), наличие кабинета для логопедических занятий (2) 
2 компьютерных класса,  программно-аппаратные комплексы. Для организации всех видов деятельности 
младших школьников в рамках АООП учащийся (группа) имеет доступ по расписанию в следующие 
помещения: кабинеты иностранного языка (2); библиотека спортивный зал.  Учебные помещения 
рассчитаны на использование проектора и имеют соответствующий экран.  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

В МБОУ «Федоровская СОШ №2 с углублённым изучением отдельных предметов» создана 
информационно-образовательная среда, соответствующая требованиям ФГОС НОО. Учебно-
методическое и информационное обеспечение реализации ООП НОО направлено на обеспечение 
широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательной деятельности к 
любой информации, связанной с реализацией ООП НОО, планируемыми результатами, организацией 
образовательной деятельности и условиями его осуществления. МБОУ «Федоровская СОШ №2 с 
углублённым изучением отдельных предметов» обеспечена учебниками и (или) учебниками с 
электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и 
материалами по всем учебным предметам ООП НОО на русском язык. Для организации 
образовательной деятельности в рамках реализации ООП НОО имеется необходимое информационно-
техническое обеспечение, используемое для осуществления в электронной (цифровой) форме 
следующих видов деятельности: 
- планирование образовательной деятельности;  
- размещение и сохранение материалов образовательной деятельности, в том числе - работ 
обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательных отношений 
информационных ресурсов; 
- фиксация хода образовательной деятельности и результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования; 
- взаимодействие между участниками образовательных отношений, в том числе - дистанционное  
посредством сети Интернет, возможность использования данных, формируемых в ходе 
образовательной деятельности для решения задач управления ею; 
- контролируемый доступ участников образовательных отношений к информационным  
образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, несовместимой с  
задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); 
- обеспечение прозрачности образовательной деятельности для родителей и общества; 
- взаимодействие с органами, осуществляющими управление в сфере образования и с другими 
организациями. МБОУ «Федоровская СОШ №2 с углублённым изучением отдельных предметов» 
обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как 
участников образовательных отношений: 
1) с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательной 
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деятельности; 
2) с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной образовательной 
программы начального общего образования, установленными законодательством Российской 
Федерации и Уставом МБОУ «Федоровская СОШ №2 с углублённым изучением отдельных 
Для организации образовательной деятельности в рамках реализации ООП НОО  имеется необходимое 
информационно-техническое обеспечение, используемое для осуществления в электронной (цифровой) 
форме следующих видов деятельности:  
- планирование образовательной деятельности;  
- размещение и сохранение материалов образовательной деятельности, в том числе - работ обучающихся 
и педагогов, используемых участниками образовательных отношений информационных ресурсов;  
- фиксация хода образовательной деятельности и результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования;  
- взаимодействие между участниками образовательных отношений, в том числе - дистанционное 
посредством сети Интернет, возможность использования данных, формируемых в ходе образовательной 
деятельности для решения задач управления ею;  
- контролируемый доступ участников образовательных отношений к  информационным 
образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, несовместимой с 
задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся);  
- обеспечение прозрачности образовательной деятельности для родителей и общества;  
- взаимодействие с органами, осуществляющими управление в сфере образования и с другими 
организациями. МБОУ «Федоровская СОШ №2 с углублённым изучением отдельных предметов» 
обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников 
образовательных отношений:  
1) с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательной 
деятельности;  
2) с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной образовательной 
программы начального общего образования, установленными законодательством Российской 
Федерации и Уставом МБОУ «Федоровская СОШ №2 с углублённым изучением отдельных предметов».  
Информационно-образовательная среда школы – открытая педагогическая система, сформированная на 
основе:   
● разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных информационно-
телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на формирование 
творческой, социально активной личности,  
● а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-
познавательных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ-компетентность), 
● наличие служб поддержки применения ИКТ. 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

Психолого-педагогические условия, созданные в МБОУ «Федоровская СОШ №2 с  углублённым 
изучением отдельных предметов», обеспечивают исполнение требований ФГОС НОО к психолого-
педагогическим условиям реализации основной образовательной программы начального общего 
образования, в частности: обеспечивают преемственность содержания и форм организации 
образовательной деятельности при реализации образовательных программ начального, основного и 
среднего общего образования; способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к 
условиям образовательной организации с учётом специфики их возрастного психофизиологического 
развития, включая особенности адаптации к социальной среде; способствуют формированию и 
развитию психолого-педагогической компетентности работников образовательной организации и 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; обеспечивают профилактику 
формирования у обучающихся девиантных форм поведения, агрессии и повышенной тревожности.  
В МБОУ «Федоровская СОШ №2 с углублённым изучением отдельных предметов» психолого- 
педагогическое сопровождение реализации программы начального общего образования осуществляется 
квалифицированными специалистами: педагогом-психологом – 1 человек; учителем-логопедом - 1 
человек; социальным педагогом – 1 человек. 
В процессе реализации ООП НОО обеспечивается психолого-педагогическое сопровождение  
участников образовательных отношений посредством системной деятельности и отдельных 
мероприятий, обеспечивающих: формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 
всех участников образовательных отношений; сохранение и укрепление психологического благополучия 
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и психического здоровья обучающихся; поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 
формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация и индивидуализация 
обучения и воспитания с учётом особенностей когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 
мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и 
сопровождение одарённых детей; создание условий для последующего профессионального 
самоопределения; формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 
сверстников; поддержка детских объединений, ученического самоуправления; формирование 
психологической культуры поведения в информационной среде; развитие психологической культуры в 
области использовании. 

                                                                        КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Для реализации программы начального общего образования МБОУ «Федоровская СОШ №2 с 

углублённым изучением отдельных предметов» укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, связанных с достижением целей и задач образовательной 

деятельности на 100%. Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации, участвующих в реализации основной образовательной программы и создании условий для 

её разработки и реализации, характеризуется наличием документов о присвоении квалификации, 

соответствующей должностным обязанностям работника, а также результатами аттестации — 

квалификационными категориями. Аттестация педагогических работников в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» проводится в целях подтверждения 

их соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с 

учётом желания педагогических работников в целях установления квалификационной категории. 

Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их соответствия 

занимаемым должностям осуществляется не реже одного раза в пять лет на основе оценки их 

профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми  

образовательной организацией. Проведение аттестации в целях установления квалификационной 

категории педагогических работников осуществляется аттестационной комиссией Департамента 

образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Информация об 

уровне квалификации работников МБОУ «Федоровская СОШ №2 с углублённым изучением отдельных 

предметов», участвующих в реализации ООП НОО. Школа укомплектована вспомогательным 

персоналом, обеспечивающим создание и сохранение условий материально-технических и 

информационно-методических условий реализации основной образовательной программы. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников. Основным 

условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциала 

образовательной организации является обеспечение адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. МБОУ 

«Федоровская СОШ №2 с углублённым изучением отдельных предметов» располагает опытными, 

высококвалифицированными специалистами. Уровень квалификации работников для каждой 

занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности и квалификационной категории. Педагогические работники непрерывно повышают 

профессиональный уровень, осваивают дополнительные профессиональные образовательные 

программы. 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Финансовое обеспечение реализации ООП НОО определяет конституционное право граждан на 
бесплатное и общедоступное общее образование. Финансирование школы по источникам получения 
осуществляется из областного бюджета (субсидия) и местного бюджета. Для реализации АООП НОО 
обучающихся с ЗПР используются средства от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности, а также средства добровольных пожертвований граждан, грантовые средства. Объем 
действующих расходных обязательств отражен в задании учредителя по оказанию государственных 
(муниципальных) образовательных услуг в  соответствии с требованиями ФГОС НОО. Задание 
учредителя обеспечивает соответствие показателей объемов и качества предоставляемых ОУ услуг 
(выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета. Финансовое обеспечение 
задания учредителя по реализации ООП НОО осуществляется на основе нормативного подушевого 
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финансирования. Формирование фонда оплаты труда осуществляется в пределах объема средств 
образовательного учреждения на текущий финансовый год, определенного в соответствии с 
региональным расчетным подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответствующими 
поправочными коэффициентами, и отражается в плане финансово хозяйственной деятельности 
образовательного учреждения. Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 
определяются в Положении об оплате труда работников.  Бюджетные средства используются на 
выполнение муниципального задания. Для обеспечения требований ФГОС ОВЗ на основе проведенного 
анализа материально-технических условий реализации АООП НОО школа: - устанавливает предмет 
закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также  работ для обеспечения 
требований к условиям реализации АООП НОО; - определяет объемы финансирования ставок 
педагогов-организаторов и педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают реализацию 
для обучающихся широкого спектра программ внеурочной деятельности. ОУ вправе самостоятельно 
использовать внебюджетные денежные средства. Финансовое обеспечение образования обучающихся с 
ЗПР осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, 
установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». Финансовое 
обеспечение соответствует специфике кадровых и материально-технических условий, определенных для 
АООП НОО обучающихся НОДА/ТНР.  
Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги Вариант 7.1 предполагает, что 
обучающийся с НОДА/ТНР получает образование, находясь в среде сверстников, не имеющих 
ограничений по возможностям здоровья, и в те же сроки обучения. Обучающемуся с НОДА/ТНР 
предоставляется государственная услуга по реализации основной общеобразовательной программы 
начального общего образования, которая адаптируется под особые образовательные потребности 
обучающегося и при разработке которой необходимо учитывать следующее:  
 1) обязательное включение в структуру АООП НОО обучающегося с НОДА/ТНР программы 
коррекционной работы, что требует качественно особого кадрового состава специалистов, реализующих 
АООП НОО;  
2) при необходимости предусматривается участие в образовательно коррекционной работе тьютора, а 
также учебно-вспомогательного и прочего персонала (ассистента, медицинских работников, 
необходимых для сопровождения обучающегося с НОДА/ТНР);  
3) создание специальных материально-технических условий для реализации АООП НОО (специальные 
учебные пособия, специальное оборудование, специальные технические средства, специальные 
компьютерные программы и др.) в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с НОДА/ТНР. При 
определении нормативных финансовых затрат на одного обучающегося с НОДА/ТНР на оказание 
государственной услуги учитываются вышеперечисленные условия организации обучения ребенка с 
НОДА/ТНР. Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК, ИПР инвалида в 
соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями реализации АООП НОО, 
требованиями к наполняемости классов в соответствии с СанПиН. 

КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ СИСТЕМЫ УСЛОВИЙ 
Контроль состояния системы условий осуществляется в рамках ВШК в течение учебного года 
(составляется ежегодно и находит отражение в плане работы школы на текущий учебный год).  

Объект контроля    Содержание контроля сроки 
Кадровые условия реализации 
АООП  

Проверка укомплектованности педагогическими, 
руководящими и иными работниками 

август 

Установление соответствия уровня квалификации 
педагогических и иных работников требованиям 
единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и 
служащих (сверка кадров 

август 

Проверка обеспеченности непрерывности 
профессионального развития педагогических 
работников 

август 

Психолого- педагогические 
условия реализации АООП 

Проверка степени освоения педагогами 
образовательной программы повышения 
квалификации 

сентябрь 

Проверка обеспечения реализации обязательной 
части АООП, формируемой участниками 
образовательных отношений 

В течение 
года 

Финансовые условия реализации Выполнение плана ФХД  декабрь 
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АООП 
Материально-технические 
условия реализации АООП 

Наличие акта готовности Учреждения к началу 
учебного года 
Проверка соблюдения: СанПиН; пожарной и 
электробезопасности; требований охраны труда; 
своевременных сроков и необходимых объемов 
текущего и капитального ремонта 

Сентябрь, 
январь 

Проверка наличия доступа учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья к объектам 
инфраструктуры  

Август  

Проверка обеспечения доступа для всех участников 
образовательных отношений к сети Интернет 

Постоянно  

Контроль обеспечения контролируемого доступа 
участников образовательных отношений к 
информационным образовательным ресурсам в сети 
Интернет. 

Постоянно  

Учебно-методическое и 
информационное обеспечение 
АООП 

Проверка достаточности учебников, учебно- 
методических и дидактических материалов, 
наглядных пособий и др.  

Май  

Проверка обеспеченности доступа для всех 
участников образовательных отношений к 
информации, связанной с реализацией АООП для 
детей с ОВЗ (тяжелые нарушения речи), 
планируемыми результатами, организацией 
образовательной деятельности и условиями его 
осуществления 

Сентябрь  

Проверка обеспеченности доступа к печатным и 
электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том 
числе к электронным образовательным ресурсам, 
размещенным в федеральных и региональных базах 
данных ЭОР 

Сентябрь  

Обеспечение учебниками и (или) учебниками с 
электронными приложениями, являющимися их 
составной частью, учебно-методической литературой 
и материалами по всем учебным предметам АООП 

Сентябрь  
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