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Общие положения  

Адаптированная  образовательная программа начального общего образования для обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи 

(вариант 5.1) (далее - АОП НОО для обучающихся с                             ТНР (вариант 5.1))  разработана Муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением «Средняя  школа № 5 им.  Марачкова А.О.»   (далее – МБОУ «СШ № 5 им. Марачкова А.О.»)  на 

основании следующих документов: 

− Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 

07.05.2013 г. № 99-ФЗ, от 23.07.2013 г. № 203-ФЗ);  

− Приказа Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598  ( ред. от 29.12.2014) « Об утверждении и введении в действие государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» ( Зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2015г  №35847). 

− Приказа Минпросвещения России от 24.11.2022 N 1023 Об утверждении федеральной адаптированной образовательной программы 

начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Зарегистрировано в Минюсте России  

АОП НОО для обучающихся с ТНР (вариант 5.1) обеспечивает удовлетворение как общих, так и особых образовательных 

потребностей разных групп или  отдельных обучающихся с ТНР, получение образования вне зависимости от выраженности                                                   ТНР. 

Определение одного из вариантов АОП НОО обучающихся с ТНР осуществляется на основе рекомендаций ПМПК, сформулированных 

по результатам его комплексного психолого-педагогического обследования, с учетом ИПРА. 

Структура АОП НОО для обучающихся с ТНР включает целевой, содержательный  и организационный разделы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации АОП НОО для обучающихся с 

ТНР образовательной организацией, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения обучающимися с ТНР начального общего  образования; 

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения программ начального общего образования. 

Содержательный раздел определяет содержание начального общего образования обучающихся с ТНР и включает следующие 

программы, ориентированные на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов: 

• рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей; 

• программу формирования УУД; 

• программу коррекционной работы; 

• программу воспитания. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного процесса, а также механизмы реализации 

компонентов АОП НОО для обучающихся с ТНР. 

Организационный раздел включает: 

• учебный план начального общего образования обучающихся с ТНР; 

• план внеурочной деятельности; 

• календарный учебный график; 

• календарный план воспитательной работы 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Адаптированная образовательная программа начального общего образования для обучающихся с ТНР, вариант 5.1. (далее - 

Программа) МБОУ «СШ № 5 им. Марачкова А.О.» разработана в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и с учетом Федеральной 

адаптированной образовательной программы начального общего образования (далее – ФАОП НОО). 

Определение данного варианта АООП НОО для обучающихся с ТНР осуществляется на основе рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии (далее - ПМПК), сформулированных по результатам его комплексного обследования, с учетом ИПРА. 

Цель Программы: обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обеспечивающих усвоение ими социального и 

культурного опыта. 

Задачи Программы: 

а) формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 

развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

б) достижение планируемых результатов освоения ФАОП НОО для обучающихся с ТНР (вариант 5.1), целевых установок, 

приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося, индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья;  

в) становление и развитие личности обучающегося в её индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости с 

обеспечением преодоления возможных трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

г) создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся; 

д) обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

е) обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

ж) выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся через организацию их общественно полезной деятельности, 

проведения спортивно-оздоровительной работы, организацию художественного творчества с использованием системы клубов, секций, 

студий и кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и других 

соревнований; 

з) использование в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного типа; 

и) предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

к) участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных представителей) и общественности в проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды; 

л) включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, 

города). 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Подходы к формированию АОП НОО для обучающихся с ТНР 

В основу реализации Программы заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к реализации Программы предполагает учет особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР 

как неоднородной по составу группы, отличающейся по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает 

необходимость создания и реализации в рамках одного вариантов АОП НОО разработку и реализацию индивидуальных учебных планов.  

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП НОО обеспечивает разнообразие содержания, 

предоставляя обучающимся с ТНР возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной психологической науки, раскрывающих основные 

закономерности процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности.  

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности обучающихся с ТНР младшего школьного 

возраста определяется характером организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной). Основным средством 

реализации деятельностного подхода в образовании является обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, в т.ч. за счёт специальных учебных предметов, чем обеспечивается овладение содержанием образования. 

Принципы формирования Программы: 

а) принципы государственной политики Российской Федерации в области образования (гуманистический характер образования, 

единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 

образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников); 

б) принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся; 

в) принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

г) принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на развитие личности обучающегося и 

расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

д) онтогенетический принцип; 

е) принцип преемственности, предполагающий при проектировании АОП НОО ориентировку на ФАОП основного общего 

образования обучающихся с ОВЗ, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с ОВЗ; 

ж) принцип целостности содержания образования; 

з) принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность овладения обучающимися всеми видами 

доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной 

деятельности и нормативным поведением; 

и) принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в условиях учебной ситуации, в различные 

жизненные ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

к) принцип сотрудничества с семьей; 

л) принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не допускается использование технологий, которые 

могут нанести вред физическому и (или) психическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих 

педагогических технологий.  
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Объем учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий должны соответствовать требованиям, предусмотренным 

санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 г. № 2 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29.01.2021 г., 

регистрационный № 62296), действующими до 01.03.2027 г. (далее - Гигиенические нормативы), и санитарными правилами СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2020 г., регистрационный № 61573), действующими до 01.01.2027 

г. (далее - Санитарно-эпидемиологические требования). 

 

1.1.3. Общая характеристика Программы 

1.1.3.1. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР 

У обучающихся с фонетико-фонематическим и фонетическим недоразвитием наблюдается нарушение процесса формирования 

произносительной системы родного языка вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. Отмечается незаконченность 

процессов формирования артикулирования и восприятия звуков, отличающихся тонкими акустико-артикуляторными признаками. 

Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть выражена в различных вариантах: отсутствие, замены 

(как правило, звуками простыми по артикуляции), смешение, искаженное произнесение (не соответствующее нормам звуковой системы 

родного языка). 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная способность к дифференциации звуков, 

обеспечивающая восприятие фонемного состава родного языка, что негативно влияет на овладение звуковым анализом.  

Фонетическое недоразвитие характеризуется нарушением формирования фонетической стороны речи либо в комплексе (что 

проявляется одновременно в искажении звуков, звукослоговой структуры слова, в просодических нарушениях), либо нарушением 

формирования отдельных компонентов фонетического строя речи (например, только звукопроизношения или звукопроизношения и 

звукослоговой структуры слова). Такие обучающиеся хуже, чем их сверстники, запоминают речевой материал, с большим количеством  

ошибок выполняют задания, связанные с активной речевой деятельностью. 

Обучающиеся с IV уровнем общего недоразвития речи характеризуются остаточными явлениями недоразвития лексико-

грамматических и фонетико-фонематических компонентов языковой системы. У таких обучающихся не отмечается выраженных нарушений 

звукопроизношения. Нарушения звукослоговой структуры слова проявляются в различных вариантах искажения его звуконаполняемости  

как на уровне отдельного слога, так и слова. Наряду с этим отмечается недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая  дикция, 

создающие впечатление общей смазанности речи, смешение звуков, свидетельствующее о низком уровне сформированности 

дифференцированного восприятия фонем и являющееся важным показателем не закончившегося процесса фонемообразования. 

У обучающихся обнаруживаются отдельные нарушения смысловой стороны речи. Лексические ошибки проявляются в замене слов, 

близких по ситуации, по значению, в смешении признаков. Выявляются трудности передачи обучающимися системных связей и отношений, 

существующих внутри лексических групп. Обучающиеся затрудняются в установлении синонимических и антонимических отношений, 

особенно на материале слов с абстрактным значением. 

Недостаточность лексического строя речи проявляется в специфических словообразовательных ошибках. Недоразвитие 
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словообразовательных процессов, проявляющееся преимущественно в нарушении использования непродуктивных словообразовательных 

аффиксов, препятствует своевременному формированию навыков группировки однокоренных слов, подбора родственных слов и анализа их 

состава, что впоследствии сказывается на качестве овладения программой по русскому языку. 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, 

пословиц с переносным значением. 

В грамматическом оформлении речи часто встречаются ошибки в употреблении грамматических форм слова. Особую сложность для 

обучающихся представляют конструкции с придаточными предложениями, что выражается в пропуске, замене союзов, инверсии. 

Лексико-грамматические средства языка у обучающихся сформированы неодинаково. С одной стороны, может отмечаться 

незначительное количество ошибок, которые носят непостоянный характер и сочетаются с возможностью осуществления верного выбора 

при сравнении правильного и неправильного ответов, с другой - устойчивый характер ошибок, особенно в самостоятельной речи. 

Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, характеризующееся нарушениями логической последовательности, 

застреванием на второстепенных деталях, пропусками главных событий, повторами отдельных эпизодов при составлении рассказа на 

заданную тему, по картинке, по серии сюжетных картин. 

Наряду с расстройствами устной речи у обучающихся отмечаются разнообразные нарушения чтения и письма, проявляющиеся в 

стойких, повторяющихся, специфических ошибках при чтении и на письме, механизм возникновения которых обусловлен недостаточной 

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

У обучающихся с легкой степенью выраженности заикания отмечаются специфические трудности при продуцировании речевых 

высказываний в ходе общения, проявляющиеся в непреднамеренных остановках, повторах отдельных звуков, слогов, слов, часто 

сопровождающихся судорогами мышц речевого аппарата. Заикание носит ярко выраженный ситуативный характер, но в целом 

незначительно препятствует процессу коммуникации. 

 

1.1.3.2. Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР 

В структуру особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР входят, с одной стороны, образовательные потребности, 

свойственные для всех обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, с другой, характерные только для обучающихся с ТНР.  

К общим потребностям относятся: 

1) организация специального обучения сразу после выявления первичного нарушения развития; 

2) обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды, 

3) введение в содержание обучения при необходимости специальных разделов учебных дисциплин и специальных предметов, 

коррекционных курсов; 

4) обеспечение непрерывности образовательно-коррекционного процесса, реализуемого, как через содержание образовательных 

областей и внеурочной деятельности, так и через специальные курсы по программе коррекционной работы; 

5) использование специальных методов, приёмов и средств обучения (в т.ч. специализированных компьютерных технологий), 

обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения; 

6) индивидуализация образовательно-коррекционного процесса с учётом возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся; 

7) максимальное расширение образовательного пространства - выход за пределы образовательной организации; 
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8) обеспечение взаимодействия всех участников образовательного процесса с целью реализации единых подходов в решении 

образовательно-коррекционных задач, специальной психолого-педагогической поддержки семье. 

К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с ТНР относятся: 

- выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска и назначение логопедической помощи на этапе обнаружения 

первых признаков отклонения речевого развития; 

- организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным нарушением перед началом обучения в школе; 

преемственность содержания и методов дошкольного и школьного образования и воспитания, ориентированных на нормализацию или 

полное преодоление отклонений речевого и личностного развития; 

- получение начального общего образования в условиях образовательных организаций общего или специального типа, адекватного 

образовательным потребностям обучающегося и степени выраженности его речевого недоразвития; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как через содержание предметных и 

коррекционно-развивающей областей и специальных курсов, так и в процессе индивидуальной или подгрупповой логопедической работы; 

- создание условий, нормализующих и (или) компенсирующих состояние высших психических функций, анализаторной, аналитико-

синтетической и регуляторной деятельности на основе обеспечения комплексного подхода при изучении обучающихся с речевыми 

нарушениями и коррекции этих нарушений; 

- координация педагогических, психологических и медицинских средств воздействия в процессе комплексного психолого-

педагогического сопровождения; 

- получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или минимизации первичного дефекта, нормализации 

моторной сферы, состояния высшей нервной деятельности, соматического здоровья; 

- гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения либо сокращения содержания отдельных предметных 

областей, изменения количества учебных часов и использования соответствующих методик и технологий; 

- индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве для разных категорий обучающихся с ТНР; 

- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и сформированности социальной компетенции обучающихся, 

уровня и динамики развития речевых процессов, исходя из механизма речевого дефекта; 

- применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе специализированных компьютерных технологий, 

дидактических пособий, визуальных средств, обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на речевые 

процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью; 

- возможность обучаться на дому или дистанционно при наличии медицинских показаний; 

- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем максимального расширения образовательного 

пространства, увеличения социальных контактов; обучения умению выбирать и применять адекватные коммуникативные стратегии и 

тактики; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с 

обучающимся; организация партнерских отношений с родителями (законными представителями). 

 

1.1.3.3. Особенности образования обучающихся с ТНР 

Вариант 5.1 предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям 
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к моменту завершения обучения образованию сверстников с нормальным речевым развитием, находясь в их среде и в те же сроки обучения.  

Срок освоения АОП НОО составляет 4 года. 

Вариант 5.1 предназначается для обучающихся с фонетико-фонематическим или фонетическим недоразвитием (дислалия; легкая 

степень выраженности дизартрии, заикания; ринолалия), обучающихся с общим недоразвитием речи 3 и 4 уровней речевого развития 

различного генеза (например, при минимальных дизартрических расстройствах, ринолалии), у которых имеются нарушения всех 

компонентов языка; для обучающихся с нарушениями чтения и письма. 

АОП НОО предполагает введение ориентированных на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР 

коррекционных мероприятий и требований к результатам освоения обучающимися программы коррекционной работы. Обязательными 

условиями реализации ФАОП НОО для обучающихся с ТНР являются логопедическое сопровождение обучающихся, согласованная работа 

учителя-логопеда с педагогическим работником начальных классов, другими педагогическими работниками с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся. 
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1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

 

Самым общим результатом освоения Программы обучающимися с ТНР является полноценное начальное общее образование, 

развитие социальных (жизненных) компетенций. 

Планируемые результаты освоения Программы соответствуют современным целям начального общего образования, представленным 

во ФГОС НОО как система личностных, метапредметных и предметных достижений обучающегося. 

Личностные результаты освоения АОП НОО для обучающихся с ТНР (вариант 5.1.) достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности образовательной организации в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения Программы отражают готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение 

первоначального опыта деятельности на их основе, в т.ч. в части: 

гражданско-патриотического воспитания: 

- становление ценностного отношения к своей Родине - России; 

- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

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

- уважение к своему и другим народам; 

- первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о 

нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных отношений; 

духовно-нравственного воспитания: 

- признание индивидуальности каждого человека; 

- проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

- неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим людям; 

эстетического воспитания: 

- уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов; 

- стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

- соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей среде (в т.ч. информационной);  

- бережное отношение к физическому и психическому здоровью; 

трудового воспитания: 

- осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, 

навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям; 

экологического воспитания: 

- бережное отношение к природе; 

- неприятие действий, приносящих ей вред; 
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ценностей научного познания: 

- первоначальные представления о научной картине мира; 

- познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в познании. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности познавательных, коммуникативных и регулятивных 

универсальных действий, которые обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а также становление способности к 

самообразованию и саморазвитию.  

В результате освоения Программы обучающиеся овладевают рядом междисциплинарных понятий, а также различными знаково-

символическими средствами, которые помогают обучающимся применять знания, как в типовых, так и в новых, нестандартных учебных  

ситуациях. 

Предметные результаты 

сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний и конкретных умений; 

определяют содержание НОО в логике изучения каждого учебного предмета; 

усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и мира в целом, современного состояния науки. 

Планируемые результаты освоения обучающимися ФАОП НОО для обучающихся с ТНР (вариант 5.1) дополняются результатами 

освоения программы коррекционной работы. 

Результаты коррекционной работы по преодолению нарушений устной речи, преодолению и профилактике нарушений чтения 

и письма: 

- отсутствие дефектов звукопроизношения и умение различать правильное и неправильное произнесение звука;  

- умение правильно воспроизводить различной сложности звукослоговую структуру слов как изолированных, так и в условиях 

контекста; 

- правильное восприятие, дифференциация, осознание и адекватное использование интонационных средств выразительной четкой 

речи; 

- умение произвольно изменять основные акустические характеристики голоса; 

- умение правильно осуществлять членение речевого потока посредством пауз, логического ударения, интонационной интенсивности;  

- минимизация фонологического дефицита (умение дифференцировать на слух и в произношении звуки, близкие по артикуляторно-

акустическим признакам); 

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

- практическое владение основными закономерностями грамматического и лексического строя речи; сформированность лексической 

системности; 

- умение правильно употреблять грамматические формы слов и пользоваться как продуктивными, так и непродуктивными 

словообразовательными моделями; 

- овладение синтаксическими конструкциями различной сложности и их использование; 

- владение связной речью, соответствующей законам логики, грамматики, композиции, выполняющей коммуникативную функцию; 

- сформированность языковых операций, необходимых для овладения чтением и письмом; 

- сформированность психофизиологического, психологического, лингвистического уровней, обеспечивающих овладение чтением и 

письмом; владение письменной формой коммуникации (техническими и смысловыми компонентами чтения и письма); 
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- позитивное отношение и устойчивые мотивы к изучению языка; 

- понимание роли языка в коммуникации, как основного средства человеческого общения. 

Результаты овладения социальной компетенцией: 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении: 

умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя: в еде, физической нагрузке, в приеме медицинских препаратов, 

осуществлении вакцинации; написать при необходимости сообщение; умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за 

помощью, точно описать возникшую проблему; выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей (законных представителей); 

умение принимать решения в области жизнеобеспечения; владение достаточным запасом фраз и определений для обозначения возникшей 

проблемы; 

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни: прогресс в самостоятельности и независимости в 

быту и школе; представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение адекватно использовать лексикон, отражающий бытовой 

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

школьные дела; умение адекватно оценивать свои речевые возможности и ограничения при участии в общей коллективной деятельности; 

умение договариваться о распределении функций в совместной деятельности; стремление обучающегося участвовать в подготовке и 

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

- овладение навыками коммуникации: умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 

пожелание, опасения, завершить разговор; умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие; умение 

поддерживать продуктивное взаимодействие в процессе коммуникации; умение получать информацию от собеседника и уточнять ее; 

прогресс в развитии информативной функции речи; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях коммуникации в 

соответствии с коммуникативной установкой; позитивное отношение и устойчивая мотивация к активному использованию разнообразного 

арсенала средств коммуникации, вариативных речевых конструкций; готовность слушать собеседника и вести диалог; умение излагать свое 

мнение и аргументировать его; умение использовать коммуникацию как средство достижения цели в различных ситуациях; прогресс в 

развитии коммуникативной функции речи; 

- дифференциацию и осмысление картины мира: адекватность бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 

(безопасности) для себя и окружающих; способность прогнозировать последствия своих поступков; понимание значения символов, фраз и 

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

многообразия окружающего мира, своего места в нем; умение устанавливать причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

умение устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку; 

наличие активности во взаимодействии с миром, понимание собственной результативности; прогресс в развитии познавательной функции 

речи; 

- дифференциацию и осмысление адекватно возрасту своего социального окружения, принятых ценностей и социальных ролей: 

знание правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса (с близкими в семье, педагогическими работниками и 

обучающимися в школе, незнакомыми людьми в транспорте); наличие достаточного запаса фраз и определений для взаимодействия в 

разных социальных ситуациях и с людьми разного социального статуса; представления о вариативности социальных отношений; готовность 

к участию в различных видах социального взаимодействия; овладение средствами межличностного взаимодействия; умение адекватно 
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использовать принятые в окружении обучающегося социальные ритуалы; умение передавать свои чувства в процессе моделирования 

социальных отношений; прогресс в развитии регулятивной функции речи. 

Эти требования конкретизируются в соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся. 
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1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных организаций и 

педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования. 

Система оценки достижений обучающимися планируемых результатов освоения АОП НОО призвана решать следующие задачи: 

- 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; 

- ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие, воспитание обучающихся с ТНР, на достижение 

планируемых результатов освоения содержания учебных предметов и программы коррекционной работы, формирование УУД; 

- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АОП НОО для обучающихся с ТНР (вариант 5.1), позволяющий 

вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов; 

- предусматривать оценку достижений обучающихся с ТНР и оценку эффективности деятельности образовательного учреждения;  

- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся с ТНР. 

Результаты достижений обучающихся в овладении АОП НОО для обучающихся с ТНР (вариант 5.1) являются значимыми для оценки 

качества образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АОП НОО для обучающихся с ТНР (вариант 5.1) предполагает  

комплексный подход к оценке личностных, метапредметных, предметных результатов образования с учетом структуры и степени 

выраженности дефекта. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка результатов освоения обучающимися с ТНР АОП НОО (кроме программы коррекционной работы) осуществляется в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Специфические (дисграфические и дислексические) ошибки учитываются следующим образом: 3 однотипных ошибки приравниваются 

к одной. 

Оценка достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения программы коррекционной работы, 

составляющей неотъемлемую часть АОП НОО для обучающихся с ТНР (вариант 5.1), осуществляется в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной работы 

учитываются следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных особенностей развития и особых 

образовательных потребностей обучающихся с ТНР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и социального развития, индивидуальных 

способностей и возможностей обучающихся, в т.ч. в овладении словесной речью (устной и письменной); 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении содержания АОП НОО, что сможет 

обеспечить объективность оценки. 

Предметом оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения программы коррекционной работы  



15 
 

является достижение уровня речевого развития, оптимального для обучающегося при реализации вариативных форм логопедического 

воздействия (подгрупповые, индивидуальные логопедические занятия). 

Результаты освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной работы не выносятся на итоговую оценку. 

Обобщенная оценка результатов освоения программы коррекционной работы обучающимися осуществляются в ходе различных 

мониторинговых процедур, посредством использования метода экспертных оценок. 

Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, информативность, наличие обратной 

связи, позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых результатов освоения обучающимися с ТНР программы 

коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. 

В целях оценки результатов освоения обучающимися с РАС программы коррекционной работы используются все три формы 

мониторинга: стартовая, текущая и финишная диагностика: 

1. Стартовая диагностика позволяет, наряду с выявлением индивидуальных особых образовательных потребностей и уровня 

развития компенсаторных возможностей обучающихся, выявить исходный уровень развития показателей, свидетельствующий о степени 

влияния нарушений развития на учебно-познавательную и коммуникативную деятельность, их повседневную жизнь. 

2. Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего времени обучения на уровне начального общего 

образования. При использовании данной формы мониторинга можно использовать, в т.ч. экспресс-диагностику показателей, состояние 

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

положительной динамики) обучающихся с ТНР в освоении планируемых результатов овладения программой коррекционной работы. 

Данные экспресс-диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения 

реализации разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее определенных корректив. 

3. Финишная диагностика проводится на заключительном этапе (окончание учебного года, окончание обучения на уровне начального 

общего образования) и выступает в качестве оценки достижений обучающихся с ТНР в соответствии с планируемыми результатами 

освоения ими Программы коррекционной работы. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения программы коррекционной работы (отсутствие 

положительной динамики по ряду показателей) обучающийся при согласии родителей (законных представителей) направляется на 

расширенное психолого-педагогическое обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в 

организацию и содержание программы коррекционной работы. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной работы 

учитывается мнение родителей (законных представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся по показателям 

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

Оценка результатов деятельности образовательной организации осуществляется в ходе ее аккредитации, а также в рамках 

аттестации педагогических кадров.  

Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения АОП НОО для обучающихся с 

ТНР (вариант 5.1) с учётом: 

- результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, муниципального); 

- условий реализации Программы; 

- особенностей контингента обучающихся. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в т.ч. внеурочной деятельности), учебных модулей соответствуют 

требованиям ФГОС НОО и ФОП НОО. 
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2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ  

 

2.2.1. Описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Цель развития обучающихся на уровне НОО реализуется через установление связи и взаимодействия между освоением предметного 

содержания обучения и достижениями обучающегося в области метапредметных результатов. 

Это взаимодействие проявляется в следующем: 

- предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной основой становления УУД; 

- развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как активной инициативной поисково-исследовательской 

деятельности на основе применения различных интеллектуальных процессов, прежде всего теоретического мышления, связной речи и 

воображения, в т.ч. в условиях дистанционного обучения (в условиях неконтактного информационного взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса); 

- под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: универсальность как качественная характеристика 

любого учебного действия и составляющих его операций, что позволяет обучающемуся использовать освоенные способы действий на 

любом предметном содержании, в т.ч. представленного в виде экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов, 

что положительно отражается на качестве изучения учебных предметов; 

- построение учебного процесса с учётом реализации цели формирования УУД способствует снижению доли репродуктивного 

обучения, создающего риски, которые нарушают успешность развития обучающегося и формирует способности к вариативному восприятию 

предметного содержания в условиях реального и виртуального представления экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, 

сюжетов, процессов. 

Выделены 3 группы УУД как наиболее значимых феноменов психического развития обучающихся вообще и младшего школьника в 

частности: познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД. 

 

2.2.2. Характеристика познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий 

Познавательные УУД отражают совокупность операций, участвующих в учебно-познавательной деятельности.  

К ним относятся: 

- методы познания окружающего мира, в т.ч. представленного (на экране) в виде виртуального отображения реальной 

действительности (наблюдение, элементарные опыты и эксперименты; измерения и др.); 

- логические операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация, сериация); 

- работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в т.ч. графических (таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), 

аудио- и видеоформатах (возможно на экране). 

Познавательные УУД становятся предпосылкой формирования способности младшего школьника к самообразованию и саморазвитию. 

Коммуникативные УУД являются основанием для формирования готовности младшего школьника к информационному 

взаимодействию с окружающим миром: средой обитания, членами многонационального поликультурного общества разного возраста, 

представителями разных социальных групп, в т.ч. представленного (на экране) в виде виртуального отображения реальной 

действительности, и даже с самим собой.  

Коммуникативные УУД целесообразно формировать в цифровой образовательной среде класса, школы.  
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Коммуникативные УУД характеризуются четырьмя группами учебных операций, обеспечивающих: 

- смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическую текстовую деятельность с ними; 

- успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъектами образовательных отношений (знание и соблюдение 

правил учебного диалога), в т.ч. в условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия; 

- успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное создание текстов разного типа - описания, рассуждения, 

повествования), создание и видоизменение экранных (виртуальных) объектов учебного, художественного, бытового назначения 

(самостоятельный поиск, реконструкция, динамическое представление); 

- результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности (высказывание собственного мнения, учёт суждений других 

собеседников, умение договариваться, уступать, вырабатывать общую точку зрения), в т.ч. в условиях использования технологий 

неконтактного информационного взаимодействия. 

Регулятивные УУД есть совокупность учебных операций, обеспечивающих становление рефлексивных качеств субъекта учебной 

деятельности (в начальной школе их формирование осуществляется на пропедевтическом уровне).  

Выделяются шесть групп операций: 

- принимать и удерживать учебную задачу; 

- планировать её решение; 

- контролировать полученный результат деятельности; 

- контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу; 

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

- корректировать при необходимости процесс деятельности.  

Важной составляющей регулятивных УУД являются операции, определяющие способность обучающегося к волевым усилиям в 

процессе коллективной/ совместной деятельности, к мирному самостоятельному предупреждению и преодолению конфликтов, в т.ч. в 

условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

В рабочих программах требования и планируемые результаты совместной деятельности выделены в специальный раздел. Это сделано 

для осознания учителем того, что способность к результативной совместной деятельности строится на двух феноменах, участие 

которых обеспечивает её успешность: 

- знание и применение коммуникативных форм взаимодействия (договариваться, рассуждать, находить компромиссные решения), в 

т.ч. в условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия; 

- волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно оценивать вклад свой и других в результат общего труда и др.).  

 

Механизмом конструирования образовательного процесса являются следующие методические позиции. 

1. Педагогический работник проводит анализ содержания учебного предмета с точки зрения УУД и устанавливает те содержательные 

линии, которые в особой мере способствуют формированию разных метапредметных результатов.  

На первом этапе формирования УУД определяются приоритеты учебных курсов для формирования качества универсальности на 

данном предметном содержании. 

На втором этапе подключаются другие предметы, педагогический работник предлагает задания, требующие применения учебного 

действия или операций на разном предметном содержании.  
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Третий этап характеризуется устойчивостью универсального действия, т.е. использования его независимо от предметного содержания. 

У обучающегося начинает формироваться обобщённое видение учебного действия, он может охарактеризовать его, не ссылаясь на 

конкретное содержание.  

Педагогический работник делает вывод о том, что универсальность (независимость от конкретного содержания) как свойство учебного 

действия сформировалась. 

2. Используются виды деятельности, которые в особой мере провоцируют применение УУД: поисковая (в т.ч. с использованием 

информационного ресурса Интернета), исследовательская, творческая деятельность (в т.ч. с использованием экранных моделей изучаемых 

объектов или процессов). 

Это побудит педагога отказаться от репродуктивного типа организации обучения, при котором главным методом обучения является 

образец, предъявляемый обучающимся в готовом виде. В этом случае единственная задача обучающегося - запомнить образец и каждый раз 

вспоминать его при решении учебной задачи. В таких условиях изучения предметов УУД, требующие мыслительных операций, актуальных 

коммуникативных умений, планирования и контроля своей деятельности, не являются востребованными, так как использование готового 

образца опирается только на восприятие и память.  

Поисковая и исследовательская деятельность развивают способность младшего школьника к диалогу, обсуждению проблем, 

разрешению возникших противоречий в точках зрения. Поисковая и исследовательская деятельность может осуществляться с 

использованием информационных банков, содержащих различные экранные (виртуальные) объекты (учебного или игрового, бытового 

назначения), в т.ч. в условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

Например, для формирования наблюдения как метода познания разных объектов действительности на уроках окружающего мира 

организуются наблюдения в естественных природных условиях. Наблюдения можно организовать в условиях экранного (виртуального) 

представления разных объектов, сюжетов, процессов, отображающих реальную действительность, которую невозможно представить 

ученику в условиях образовательной организации (объекты природы, художественные визуализации, технологические процессы и пр.).  

Уроки литературного чтения позволяют проводить наблюдения текста, на которых строится аналитическая текстовая деятельность. 

Учебные диалоги, в т.ч. с представленным на экране виртуальным собеседником, дают возможность высказывать гипотезы, строить 

рассуждения, сравнивать доказательства, формулировать обобщения практически на любом предметном содержании.  

Если эта работа проводится учителями систематически на уроках по всем предметами во внеурочной деятельности, то УУД 

формируются успешно и быстро. 

3. Педагогические работники применяют систему заданий, формирующих операциональный состав учебного действия. Цель таких 

заданий - создание алгоритма решения учебной задачи, выбор соответствующего способа действия.  

Сначала эта работа проходит коллективно, вместе с учителем, когда все вместе выстраивают пошаговые операции, постепенно дети 

учатся выполнять их самостоятельно. При этом очень важно соблюдать последовательность этапов формирования алгоритма: построение 

последовательности шагов на конкретном предметном содержании; проговаривание их во внешней речи; постепенный переход на новый 

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

При этом изменяется и процесс контроля: 

1) от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к самостоятельным аналитическим оценкам;  

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

3) развивается способность корректировать процесс выполнения задания, а также предвидеть возможные трудности и ошибки.  
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При этом возможно реализовать автоматизацию контроля с диагностикой ошибок обучающегося и с соответствующей методической 

поддержкой исправления самим обучающимся своих ошибок. 

Как показывают психолого-педагогические исследования, а также опыт педагогической работы, такая технология обучения в рамках 

совместно-распределительной деятельности (термин Д.Б. Эльконина) развивает способность детей работать не только в типовых учебных 

ситуациях, но и в новых нестандартных ситуациях.  

С этой точки зрения педагогический работник сам должен хорошо знать, какие учебные операции наполняют то или иное учебное 

действие. 

Сравнение как универсальное учебное действие состоит из следующих операций:  

- нахождение различий сравниваемых предметов (объектов, явлений);  

- определение их сходства, тождества, похожести;  

- определение индивидуальности, специфических черт объекта.  

Для повышения мотивации обучения можно предложить обучающемуся новый вид деятельности (возможный только в условиях 

экранного представления объектов, явлений) - выбирать (из информационного банка) экранные (виртуальные) модели изучаемых предметов 

(объектов, явлений) и видоизменять их таким образом, чтобы привести их к сходству или похожести с другими. 

Классификация как универсальное учебное действие включает:  

- анализ свойств объектов, которые подлежат классификации;  

- сравнение выделенных свойств с целью их дифференциации на внешние (несущественные) и главные (существенные) свойства;  

- выделение общих главных (существенных) признаков всех имеющихся объектов;  

- разбиение объектов на группы (типы) по общему главному (существенному) признаку.  

Обучающемуся можно предложить (в условиях экранного представления моделей объектов) гораздо большее их количество, нежели в 

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

экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов с целью их дифференциации. При этом возможна фиксация деятельности 

обучающегося в электронном формате для рассмотрения педагогом итогов работы. 

Обобщение как универсальное учебное действие включает следующие операции:  

- сравнение предметов (объектов, явлений, понятий) и выделение их общих признаков;  

- анализ выделенных признаков и определение наиболее устойчивых (инвариантных) существенных признаков (свойств);  

- игнорирование индивидуальных и/ или особенных свойств каждого предмета;  

- сокращённая сжатая формулировка общего главного существенного признака всех анализируемых предметов.  

Обучающемуся можно предложить (в условиях экранного представления моделей объектов, явлений) гораздо большее их количество, 

нежели в реальных условиях, для сравнения предметов (объектов, явлений) и выделения их общих признаков. При этом возможна фиксация 

деятельности обучающегося в электрон ном формате для рассмотрения учителем итогов работы. 

Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими применения одинаковых способов действий на различном 

предметном содержании, формирует у обучающихся чёткое представление об их универсальных свойствах, т.е. возможность обобщённой 

характеристики сущности универсального действия. 

 

Сформированность УУД у обучающихся определяется на этапе завершения ими освоения программы начального общего 
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образования.  

Полученные результаты не подлежат балльной оценке, так как в соответствии с закономерностями контрольно-оценочной 

деятельности балльной оценкой (отметкой) оценивается результат, а не процесс деятельности. В задачу педагогического работника  входит 

проанализировать вместе с обучающимся его достижения, ошибки и встретившиеся трудности. 

В рабочих программах учебных предметов содержание метапредметных достижений обучения представлено в разделе «Содержание 

обучения», которое строится по классам.  

В каждом классе каждого учебного предмета представлен возможный вариант содержания всех групп УУД по каждому году обучения 

на уровне начального общего образования. В 1 и 2 классах определён пропедевтический уровень овладения УУД, и только к концу второго 

года обучения появляются признаки универсальности. 

Во всех рабочих программах учебных предметов содержание УУД представлено также в разделе «Планируемые результаты 

обучения».  

Познавательные УУД включают перечень базовых логических действий; базовых исследовательских действий; работу с информацией.  

Коммуникативные УУД включают перечень действий участника учебного диалога, действия, связанные со смысловым чтением и 

текстовой деятельностью, а также УУД, обеспечивающие монологические формы речи (описание, рассуждение, повествование).  

Регулятивные УУД включают перечень действий саморегуляции, самоконтроля и самооценки.  

Отдельный раздел «Совместная деятельность» интегрирует коммуникативные и регулятивные действия, необходимые для успешной 

совместной деятельности. 
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2.3. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы в соответствии с ФГОС начального общего образования направлена на создание системы 

комплексной помощи детям с ТНР  в освоении АОП НОО для обучающихся с ТНР, коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся,  их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы МБОУ «СШ № 5 им. Марачкова А.О.» предусматривает создание специальных условий обучения 

и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ТНР посредством индивидуализации и 

дифференциации  образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения образования, так и различные варианты 

специального сопровождения детей с  ТНР. Это могут быть формы обучения в классе или индивидуальное обучение по АОП НОО для 

обучающихся с ТНР. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы.  

Цель программы: обеспечение деятельностно-системного подхода к реализации в образовательной практике условий и технологий  

для развития обучающихся с ТНР и оказание им помощи в освоении АОП НОО для обучающихся с ТНР и развитие творческого потенциала 

детей с особыми образовательными потребностями.  

          Задачи программы: 

• своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации, обусловленными особыми образовательными потребностями 

детей с ТНР; 

• определить особенности организации образовательного процесса для рассматриваемой категории детей в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

• создать условия, способствующие освоению детьми с ТНР адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования для обучающихся с ТНР на доступном им уровне в соответствии с их возможностями и потребностями; 

• осуществлять индивидуально ориентированную психолого-медико-педагогическую помощь детям с ТНР с учётом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

• разрабатывать и реализовывать индивидуальные учебные планы,  организовывать индивидуальные и  групповые логопедические 

занятия для детей с ТНР; 

• обеспечить возможность обучения и воспитания по дополнительным образовательным программам и получения дополнительных 

образовательных коррекционных услуг; 

• реализовывать систему мероприятий по социальной адаптации детей с ТНР;  

• оказывать консультативную и методическую помощь родителям  (законным представителям) детей с ТНР по психологическим, 
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логопедическим, социальным, правовым и другим вопросам.  

        Успешность и результативность реализации программы обеспечивается ее соответствием основополагающим принципам 

коррекционно-развивающего образования, которые направлены на реализацию ее цели и задач, а также регулируют содержание программы 

как в целом, так и в каждом конкретном случае. 

       Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

✓ Соблюдение интересов ребёнка.  

Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

✓ Системность. 

Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников 

образовательного процесса. 

✓ Интегративность.  

Принцип закрепляет необходимость органичного соединения в образовательном процессе учебных и воспитательных стратегий со 

стратегиями диагностическими, охранно-оздоровительными, коррекционно-развивающими и социально-педагогическими. 

✓ Непрерывность.  

Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению. 

✓ Вариативность. 

Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом, 

психическом развитии. 

✓ Рекомендательный характер оказания помощи. 

Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ограниченными 

возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, образовательные организации , защищать законные права и 

интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с 

ограниченными возможностями здоровья на обучение по адаптированной образовательной программе в Образовательной организации  

(классе, группе). 

         Характеристика основных направлений коррекционной работы 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в себя взаимосвязанные направления. 

Данные направления отражают её основное содержание: 
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— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ТНР, проведение их комплексного обследования педагогом – 

психологом, учителем – логопедом, социальным педагогом и врачом общей практики и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико- педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в речевом и (или) психическом развитии детей с ТНР в условиях общеобразовательного учреждения; способствует 

формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

—  консультативная работа обеспечивает непрерывность психолого-педагогического сопровождения детей с ТНР и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

— информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися, их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками. 

Механизм реализации программы 

      Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья, специалистами 

различного профиля в образовательной деятельности. Такое взаимодействие включает: 

− комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов 

разного профиля; 

− многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

− составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, 

речевой, эмоциональной - волевой и личностной сфер ребёнка. 

Комплексное  психолого-медико-педагогическое сопровождение  позволит эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее 

распространённой и действенной формой организованного взаимодействия специалистов на современном этапе — это психолого – медико – 

педагогический консилиум (ППк), который предоставляет многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), 

а также  в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить социальное партнёрство, которое 

предполагает профессиональное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную деятельность с внешними ресурсами 

(организациями различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества).  

Социальное партнёрство включает: 

− сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и 

адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 
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− Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия города Ачинска,  Краевое государственное бюджетное 

образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Краевой центр 

психолого-медико-социального сопровождения», центр дополнительного образования, медицинские учреждения; 

− сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными структурами, прежде всего с общественными 

объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

− сотрудничество с родительской общественностью. 

Взаимодействие субъектов сопровождения 

Важнейшим условием реализации данной программы является взаимодействие учителей начальных классов, специалистов в области 

коррекционной педагогики (педагог-психолог, учитель-логопед), медицинского работника школы  и других организаций, участвующих в 

сопровождении детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Субъекты реализации 

коррекционной работы 

в школе 

Содержание деятельности специалистов 

Заместитель директора по 

УВР, председатель ППк 

− курирует работу по реализации программы; 

− руководит работой ППк; 

− взаимодействует с МБОДУ, Территориальной  и Краевой ПМПК, лечебными учреждениями, 

специалистами КДН, центром ПМСС; 

− осуществляет просветительскую деятельность при работе с родителями детей с ОВЗ. 

Классный руководитель  

(учитель начальных 

классов) 

Является связующим звеном в группе специалистов по организации коррекционной работы с обучающимися: 

− проводит педагогическую  диагностику; 

− делает первичный запрос специалистам и дает первичную информацию о ребенке; 

− осуществляет индивидуальную коррекционную работу; 

− взаимодействует с семьей обучающегося. 

Педагог-психолог − изучает личность обучающегося и коллектив класса; 

− анализирует адаптацию обучающегося в школьной среде; 

− выявляет обучающихся с признаками дезадаптации; 

− изучает межличностные отношения обучающегося  с ровесниками и взрослыми; 

− подбирает пакет диагностических методик для определения и диагностики уровня развития 

обучающегося; 

− участвует в составлении программы психолого-педагогического сопровождения; 

− составляет коррекционно-развивающие программы 

− развивает творческих способности обучающегося с ОВЗ; 

− осуществляет консультативную помощь семье в вопросах коррекционно – развивающего воспитания и 
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обучения; 

− осуществляет профилактическую и коррекционную помощь  обучающимся. 

Учитель - логопед − исследует речевое развитие обучающихся; 

− организует логопедическое сопровождение обучающихся (коррекция нарушений в развитии устной и 

письменной речи обучающихся); 

− ведет информационное разъяснение по логопедии среди участников образовательного процесса  

Школьный медицинский 

работник 

− исследует физическое и психическое здоровье обучающихся; 

− проводит систематический диспансерный осмотр обучающихся; 

− организует помощь обучающимся, имеющим проблемы со здоровьем; 

− проводит  медицинское консультирование педагогов и родителей по отслеживанию динамики развития 

ребенка с ОВЗ; 

− разрабатывает рекомендации педагогам по организации работы с обучающихся, имеющим заболевания; 

− взаимодействует с лечебными учреждениями. 

Социальный педагог − изучает  социальную  ситуацию развития и условий семейного воспитания ребёнка с ОВЗ; 

− изучает адаптивные возможности и уровень социализации ребёнка с ОВЗ; 

− проводит мероприятия по социальной  защите ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Специфика организации коррекционной работы с обучающимися с тяжелыми нарушениями речи 

 Коррекционно-развивающая работа для каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей на 

основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, индивидуальной программы реабилитации.  

Коррекционная  работа  обеспечивает осуществление специальной поддержки освоения АОП НОО.  

В целях удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР программа коррекционной работы расширяется 

за счет включения индивидуально-ориентированного коррекционно-логопедического воздействия, сквозными направлениями которого 

выступают: работа по преодолению нарушений фонетического компонента речевой функциональной системы; фонологического дефицита и 

совершенствованию лексико-грамматического строя речи, связной речи, по профилактике и коррекции нарушений чтения и письма, по 

развитию коммуникативных навыков.  

        В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностики проблем, информации о проблеме и путях ее 

решения, консультация на этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы.  

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования и основного общего образования включает в себя 

взаимосвязанные модули (направления). Данные модули отражают её основное содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает:  

• своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи 

      через проведение диагностических мероприятий в начале и конце учебного года (по мере необходимости в течении учебного года); 
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• раннюю (с первых дней пребывания ребенка в образовательном учреждении) диагностику причин трудностей адаптации для учащихся 1-

х; 

• комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической информации от специалистов разного профиля; 

• определение готовности ребенка к школьному обучению, уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ТНР, 

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 ребенка с ТНР; 

• системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

      развития ребенка; 

• анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает:  

• выбор и разработку оптимальных для развития ребенка с ТНР коррекционных программ/методик, методов и приемов обучения в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

• организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых логопедических занятий, необходимых для преодоления 

нарушений речевого развития; 

• организацию и проведение психологом индивидуальных и групповых занятий направленных на  коррекцию и развитие высших 

психических функций, преодоление трудностей обучения; 

• развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка; 

• социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

     - консультативная работа обеспечивает: 

• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

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

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- 

      ориентированных методов и приемов работы с обучающимся с ТНР; 

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов коррекционного обучения ребенка с ТНР. 

       - информационно-просветительская работа предусматривает: 

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса – обучающимся, их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам, — вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ТНР; 

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

      индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ТНР. 
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Диагностический модуль. Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития обучающихся с ТНР проведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им комплексной психолого – педагогической и медико-социальной  

помощи. 

 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

Ответственные 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика для 

выявления группы 

детей, нуждающихся в 

специализированной 

помощи  

Создание банка 

данных обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи  

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОУ  

Ранняя (с первых дней 

пребывания ребенка в 

образовательном 

учреждении) 

диагностику причин 

трудностей адаптации 

для учащихся 1-х; 

Наблюдение  специалистами школы;  

анкетирование родителей, беседы с педагогами. 

Обследование актуального уровня психического и 

речевого развития, определение зоны ближайшего 

развития. 

 

сентябрь Классный 

руководитель  

Педагог-

психолог  

Учитель-

дефектолог 

Учитель-логопед  

 

Углубленная 

диагностика детей с 

ТНР  

Определение  

готовности ребенка к 

школьному обучению, 

уровня актуального и 

зоны ближайшего 

развития 

обучающегося с ТНР, 

выявление его 

резервных 

возможностей. 

Диагностирование.  

Заполнение диагностических документов (речевой 

карты, протокола обследования) специалистами: 

психолог, логопед.   

сентябрь - 

октябрь 

Педагог-

психолог  

Учитель-логопед  
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Изучение  развития 

эмоционально-

волевой сферы и 

личностных 

особенностей 

обучающихся 

Диагностирование.  

Заполнение диагностических документов 

октябрь          

май 

Педагог-

психолог 

Мониторинг  причин 

возникновения 

трудностей в 

обучении, динамики 

развития 

обучающегося с ТНР. 

Коррекционно-

развивающая 

программа, 

соответствующая 

выявленному уровню 

развития 

обучающегося  

Разработка  и корректировка коррекционно-

развивающих программ для обучающихся с ТНР (не 

реже одного раза в год,  конец 1 полугодия). 

По мере 

наблюдения 

динамики 

развития 

Педагог-

психолог  

Учитель-логопед  

Социально-педагогическая  диагностика 

Проанализировать 

семейное положение 

детей, условия  их 

воспитания 

Обследование детей 

из неблагополучных 

семей с целью 

выявления 

негативного влияния 

и его устранения 

  

Изучение  социальной 

ситуации развития и 

условий семейного 

воспитания ребенка; 

изучение адаптивных 

возможностей и 

уровня социализации 

ребенка с ТНР; 

системный 

разносторонний 

контроль 

специалистов за 

уровнем и динамикой 

развития ребенка; 

Заполнение социальной карты ребенка.  Диагностика 

эмоционально – волевой сферы: сформированность 

самоконтроля, учебной мотивации, личностных 

особенностей, способности к волевому усилию, 

внушаемость, проявление негативизма, потребности, 

интересы, межличностные отношения, уровень 

притязаний, самооценка.  

 

сентябрь - 

октябрь 

Педагог- 

психолог 

Социальный 

педагог 
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Коррекционно - развивающий модуль.   Цель: обеспечение  специализированной помощи  в освоении содержания образования и 

коррекции отклонений в развитии познавательной и эмоционально – волевой сферы детей с ограниченными возможностями здоровья 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичность в 

течение года) 

Ответственные 

Лечебно – профилактическое направление 

Создание условий для 

сохранения и укрепления 

здоровья детей с ТНР 

Сохранение 

здоровья, 

положительная 

динамика 

развития. 

 Внедрение здоровьесберегающих технологий в 

образовательный процесс. 

в течение года Школьный  

медицинский 

работник  

 

 

Разработка рекомендаций для учителей и 

родителей, участвующих в обучении и 

воспитании детей с ТНР 

Психолого-педагогическое направление 

Обеспечение 

педагогического 

сопровождения детей с 

ТНР 

Планы и 

программы по 

сопровождени

ю детей с ТНР 

Разработать индивидуальную программу  

сопровождения по предметам и воспитательную 

программу  для детей с ТНР. 

сентябрь 

 

 

Классный 

руководитель,  

 

 

 

Социальный   

педагог 

Разработать план работы с родителями детей с 

ОВЗ. 

Осуществление педагогического мониторинга 

достижений детей с ТНР. 

в течение года 

Обеспечить психолого-

педагогическое 

сопровождение детей с 

ТНР 

Положительная 

динамика 

развития. 

Выбор  и разработка оптимальных для развития 

ребенка с ТНР коррекционных 

программ/методик, методов и приемов обучения 

в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями. 

сентябрь 

 

 

 

 

сентябрь - октябрь 

Педагог психолог  

Учитель-логопед  

Формирование групп учащихся для 

коррекционных занятий. 

Составление расписания занятий. 

Проведение коррекционно-развивающих  

занятий. 

в течение года 

Мониторинг динамики развития детей с ТНР Январь, май 
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Консультативный  модуль.   Цель: обеспечить непрерывность  индивидуального сопровождения детей с ТНР и их семей по вопросам  

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичность в 

течение года) 

Ответственные 

Консультирование 

педагогических 

работников  

по вопросам  

сопровождения детей с 

ТНР 

Разработка 

рекомендаций. 

Планирование 

консультативной 

работы с детьми, 

родителями, 

работниками  

школы. 

Индивидуальные, групповые, 

тематические  

консультации. 

В течение года по 

плану – графику. 

Педагог – психолог, 

учитель – логопед, 

социальный педагог 

 

Консультирование  

родителей  детей с ТНР по 

вопросам 

стратегии воспитания,  

психолого-

физиологических 

особенностей  

детей с ТНР. 

Рекомендации,  

приемы, 

упражнения.  

Разработка плана 

консультативной 

работы  

Индивидуальные, групповые, 

тематические  

консультации. 

В течение года по 

плану – графику 

Педагог – психолог, 

учитель – логопед, 

социальный педагог. 
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Информационно - просветительский  модуль.   Цель: организация  информационно – просветительской деятельности со всеми 

участниками образовательных отношений по вопросам комплексного  психолого – педагогического и медико – социального сопровождения 

детей с ТНР. 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы  

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичность в 

течение года) 

Ответственные  

Психолого-педагогическое 

просвещение  

педагогических 

работников 

по вопросам 

развития, 

воспитания 

детей с ТНР  

Организация  

методических 

мероприятий по 

вопросам сопровождения 

детей с ТНР 

Информационные  

мероприятия 

В течение года по 

плану – графику. 

Администрация 

образовательного 

учреждения, 

педагог – психолог, 

учитель – логопед, 

социальный педагог 

 

 

Информирование 

родителей  

по медицинским, 

социальным, правовым и 

другим вопросам 

образования детей с ТНР 

 

Организация 

мероприятий 

направленных на 

разъяснение вопросов, 

связанных с 

особенностями 

образовательного 

процесса и 

сопровождения детей с 

ТНР 

Проведение  тематических 

информационных  

мероприятий (лекции, 

беседы, информационные 

стенды, печатные 

материалы) 

В течение года по 

плану – графику. 

Администрация 

образовательного 

учреждения, 

педагог – психолог, 

учитель – логопед, 

социальный педагог 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность создают необходимые предпосылки для 

устранения дезорганизующих факторов. 

I этап. Этап сбора и анализа информации (информационно - аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является оценка 

контингента обучающихся для учета 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. 
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II этап. 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 ТНР при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации 

рассматриваемой категории детей. 

III этап. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-диагностическая деятельность). 

Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и адаптированных 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребенка. 

IV этап. 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 приемов работы. 

Требования к условиям реализации программы 

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; 

− обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса; учёт 

индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательной деятельности повышения его 

эффективности, доступности); 

− обеспечение 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 всех детей 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 могут быть использованы коррекционно-развивающие программы 

(педагога-психолога, учителя-логопеда), диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, и др. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна 

осуществляться специалистами соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 

Уровень квалификации работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, для каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 
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Педагогические работники школы должны иметь чёткое представление об особенностях психического и (или) физического развития 

детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса. 

Оценка результатов коррекционной работы педагога и всех специалистов, сопровождающих ребёнка с ОВЗ производится по результатам  

итоговой аттестации  обучающихся, медицинского обследования,  психологического  и логопедического исследований, с занесением данных  

в карту динамического развития,  речевую карту. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-технической базы, позволяющей 

обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды  организации, осуществляющей образовательную деятельность,  надлежащие  

материально-технические условия, обеспечивающие возможность для  обучения в учреждении (специализированное учебное оборудование).  

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной образовательной среды 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. 

Корректировка коррекционных мероприятий 

          Корректировку коррекционных мероприятий осуществляет школьный психолого-медико-педагогический консилиум. Он проводится 

по итогам полугодия, учебного года.   

           Психолого-медико-педагогический консилиум анализирует выполнение индивидуального плана коррекционно-развивающей работы 

с конкретными учащимися, даёт рекомендации для следующего этапа обучения.   Показатели результативности и эффективности 

коррекционной работы.  В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы могут рассматриваться:   

− динамика индивидуальных достижений обучающегося с ТНР по освоению предметных программ;  

− увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, прошедших специальную подготовку и обладающих 

необходимой квалификацией для организации работы с обучающимися с ТНР;  

− сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической диагностики учащихся с ТНР на разных этапах 

обучения;  

− количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с детьми с ТНР; 

− другие соответствующие показатели.    

         Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении АООП, Мониторинговая деятельность предполагает:   

− отслеживание динамики развития учащихся с ТНР  и эффективности индивидуальных коррекционно-развивающих программ;  

− перспективное планирование коррекционно-развивающей работы.   

 Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения 

содержания АООП НОО. 
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2.4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

Рабочая программа воспитания (далее – Программа воспитания) соответствует требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Рабочая программа воспитания разработана на основе федеральной рабочей программы воспитания ФАОП НОО для обучающихся с 

ОВЗ. 

Программа воспитания основывается на единстве и преемственности образовательного процесса всех уровней общего образования, 

соотносится с рабочими программами воспитания для образовательных организаций дошкольного и среднего профессионального 

образования. 

Пояснительная записка 

Программа разработана с учётом Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 № 996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 годах (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

12.11.2020 № 2945-р), Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 

№ 400), федеральных государственных образовательных стандартов (далее — ФГОС) начального общего образования (Приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286), основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287), 

среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413). 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса всех уровней общего образования, соотносится с  

примерными рабочими программами воспитания для организаций дошкольного и среднего профессионального образования. 

Рабочая программа воспитания  МБОУ «СШ №5 им. Марачкова А.О.» предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности; разработана и утверждена с участием коллегиальных органов управления общеобразовательной 

организацией, реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьёй 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; историческое просвещение, формирование российской 

культурной и гражданской идентичности обучающихся.  

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие работники МБОУ «СШ №5 им. Марачкова А.О.», 

обучающиеся, их родители (законные представители), представители иных организаций, участвующие в реализации образовательного 

процесса в соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными актами общеобразовательной организации. Родители  

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих детей. Содержание 

воспитания обучающихся в общеобразовательной организации определяется содержанием российских базовых (гражданских, 

национальных) норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют 

инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-

нравственные ценности культуры, традиционных религий народов России.  

Воспитательная деятельность в МБОУ «СШ №5 им. Марачкова А.О.» планируется и осуществляется в соответствии с приоритетами 

государственной политики в сфере воспитания, установленными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 
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2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р). Приоритетной задачей Российской Федерации в 

сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, 

обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к 

мирному созиданию и защите Родины.  

1.1. Цель и задачи воспитания   

Современный российский национальный воспитательный идеал —высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в  

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере образования цель воспитания 

обучающихся в общеобразовательной организации: развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 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 в МБОУ «СШ №5 им. Марачкова А.О.»: усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных 

ценностей, традиций, которые выработало российское общество (социально значимых знаний); формирование и развитие личностных 

отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие); приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, 

традициям социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения полученных знаний; 

достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС. Личностные результаты освоения 

обучающимися общеобразовательных программ включают осознание российской гражданской идентичности, сформированность ценностей 

самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению, наличие 

мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности, сформированность внутренней позиции личности как особого 

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

Воспитательная деятельность в МБОУ «СШ №5 им. Марачкова А.О.» планируется и осуществляется на основе аксиологического, 

антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов 

воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, 

безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

1.2 Целевые ориентиры результатов воспитания  

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности МБОУ «СШ №5 им. Марачкова А.О.»» по основным 

направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

− гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан 

Российской Федерации, к народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской 
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государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры;  

− патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, уважения к другим народам России; 

историческое просвещение, формирование российского национального исторического сознания, российской культурной идентичности;  

− духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-нравственной культуры народов России, традиционных 

религий народов России, формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, 

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

− эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе российских традиционных духовных ценностей, 

приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 

− физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального благополучия — развитие 

физических способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, 

чрезвычайных ситуациях; 

− трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда (своего и других людей), ориентация на 

трудовую деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском  

обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

− экологическое воспитание — формирование экологической культуры, ответственного, бережного отношения к природе, 

окружающей среде на основе российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, 

окружающей среды; 

− ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и других людей, природы и общества, к получению 

знаний, качественного образования с учётом личностных интересов и общественных потребностей. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине — России, её 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 учётом национальной, религиозной 

принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и достоинство каждого человека.  
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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 учётом возможностей здоровья, занятия физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей психофизические и поведенческие особенности с учётом 

возраста.   

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, ответственное потребление.  

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

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

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих вред природе, особенно живым существам.  

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным  

знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи 

живой и неживой природы, о науке, научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях 

знания. 

 



39 
 

 Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными особенностями воспитанников, не означает 

игнорирования других составляющих общей цели воспитания. Достижению поставленной цели воспитания школьников будет 

способствовать решение следующих основных задач: 

1) обеспечивать активное участие классных коллективов в организации общелицейских событийных мероприятий через 

реализацию воспитательного потенциала классного руководства, который базируется на комплексе социального, культурного, 

событийного, системного, личностного, деятельностного и средового подходов; 

2) организовывать работу с семьями учащихся, их родителями или законными представителями, направленную на совместное 

решение проблем личностного развития детей через совместное планирование и организацию мероприятий классных коллективов; 

3) использовать воспитательный ресурс как средство получения непротиворечивых данных о предпочтениях, склонностях и 

возможностях учащихся для реализации профильного обучения; координации профориентационной работы, в том числе, акцентируя 

внимание на инженерно-технологическую направленность; кооперации старшей ступени школы с учреждениями дополнительного й 

профессионального образования, а также с предприятиями города, региона; 

4) инициировать и поддерживать деятельность Совета учащихся школы, Творческого актива начальной школы как ресурс 

формирования детских разновозрастных общностей по различным направлениям деятельности и поддержки социально-ориентированных 

инициатив учащихся; 

7) планировать и организовывать для учащихся экскурсии, реализовывать их воспитательный потенциал через расширение 

культурного кругозора детей и подростков, воспитание их в духе патриотизма, высокой морали, любви и уважения к труду;  

8) развивать предметно-эстетическую среду и информационное пространство школы, реализовывать их воспитательные 

возможности как ресурс мотивации ребенка к обучению, развитию творческого отношения к собственной деятельности и умения 

адекватно ее оценивать, формированию коммуникативных навыков; 

9) обеспечивать сопровождение деятельности функционирующего на базе школы первичного отделения РДДМ. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в лицее интересную и событийно насыщенную жизнь детей и 

педагогов, что станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников. 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1 Уклад общеобразовательной организации 

Муниципальная бюджетная общеобразовательная школа была открыта в 1980 году.  

Школа предназначена для обучения учащихся в соответствии с образовательными программами всех уровней образования, а также для 

обучающихся детей с ОВЗ, в школе созданы со 2-9-ые классы учащихся ОВЗ с легкой степенью умственной отсталости. В школе  

реализуются 18 дополнительных общеразвивающих программ и 3 адаптированные  дополнительные общеразвивающие программы, в 

которых заняты 708 учащихся школы. На 1 января 2021 года в школе – 896 обучающихся, доля занятых в дополнительном образовании 

составляет 79%.   

В школе работает высококвалифицированный педагогический коллектив, средний возраст которого 43,8 лет. В ОО работает 63 педагога, 

имеют ВКК – 19 чел., 1 КК – 25 чел. Учителя школ – руководители городских методических объединений, члены жюри зональных и 

муниципальных спартакиад, олимпиад, эксперты.  

В школе ведется активная работа по направлению духовно-нравственного воспитания, профессионального самоопределения, физкультурно-

оздоровительной деятельности.  

 При организации воспитательного процесса школа взаимодействует со средними профессиональными образовательными 

учреждениями города с целью проведения профориентационной работы, с учреждениями культуры и спорта города.     

Процесс воспитания в школе основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников:  

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, 

приоритета безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации;  

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без 

которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;   

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детсковзрослых общностей, которые бы объединяли детей 

и педагогов яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;  

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной заботы и взрослых, и детей;  

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности.  

Основными традициями воспитания в школе являются следующие:   

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется 

интеграция воспитательных усилий педагогов;  

- важной чертой каждого ключевого дела, а их в школе не более трех, и большинства используемых для воспитания других совместных 

дел педагогов и школьников является коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный 

анализ их результатов;  

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от 

пассивного наблюдателя до организатора);  

- при проведении общешкольных дел между классами поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие 

школьников, а также их социальная активность;   
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- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий, секций, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;  

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, личностно 

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции.  

2.2.  Виды, формы и содержание деятельности  

 Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений воспитательной работы школы. 

Каждое из них представлено в соответствующем модуле.  

Модуль «Ключевые общешкольные дела»  

 Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие большая часть школьников и 

которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных  

праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих их 

вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, 

способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь 

школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей.   

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы:  

На внешкольном уровне:  

• социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел 

(благотворительной, экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу 

социума.   

         Акции:   

         «Мы – юнармейцы»  

         «Школьный двор»  

         «Урок первой помощи»  

         «Школа – наш уютный дом»  

          «Дети - детям»           

• открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых дискуссионных площадок (детских, 

педагогических, родительских, совместных), на которые приглашаются представители других школ, деятели культуры, представители  

власти, общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся 

жизни школы, города, страны.          Детская родительская конференция «Родители – детям».  

• проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями учащихся спортивные состязания, праздники, 

фестивали, представления, которые открывают возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную 

заботу об окружающих.   

         Спортивные праздники «Папа, мама, я – спортивная семья».  

         Военно – патриотическая игра «Сибирский щит».  

         Военно – патриотическая игра «Победа».  



42 
 

- «Чистый город, чистая школа»;  

- Фестиваль «Таланты без границ»;  

- Городской творческий конкурс, посвященный Вов от депутатов Ачинского городского          Совета депутатов.  

- День открытых дверей.  

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и международным событиям.          - «Помоги пойти 

учиться»;  

- «Бессмертный полк»;  

- «Молодежь выбирает жизнь»;         - Операция «Защита»;  

- «Письмо солдату».  

 На школьном уровне:  

• коллективные творческие дела, в процессе которых складывается особая детсковзрослая общность, характеризующаяся 

доверительными, поддерживающими взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоциональнопсихологического 

комфорта, доброго юмора и общей радости.   

• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, 

связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы.   - День знаний;  

- День здоровья;  

- День самоуправления;  

- День матери;  

- День рождение школы;  

- День народного единства;   

- Военно-спортивная эстафета;  

- «Я славлю мамину улыбку»;  

- Фольклорный праздник «Масленка»;  

- Праздник последнего звонка;  

- Выпускной вечер;  

- Тематические недели, квесты, приуроченные к знаменательным датам;         - Предметные недели;  

- Конкурс песни и строя.   

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую ступень образования, символизирующие 

приобретение ими новых социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей.  

- Посвящение в первоклассники;  

- Посвящение в пятиклассники;  

- Посвящение в ряды российского движения школьников;          - Прощание с начальной школой;  

• капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников с элементами доброго юмора, пародий, 

импровизаций на темы жизни школьников и учителей. Они создают в школе атмосферу творчества и неформального общения, способствуют 

сплочению детского, педагогического и родительского сообществ школы.  



43 
 

• церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, 

развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к  

другу.  

- Торжественные линейки по итогам четверти, года;  

- Торжественное награждение призеров и победителей школьного этапа ВсОШ;          - Торжественное награждение призеров и 

победителей спортивных соревнований;  

- Тожественная церемония вручения аттестатов.   

            На уровне классов:  

• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых 

дел;    

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;   

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие представителей классов в итоговом 

анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела.  

 На индивидуальном уровне:  

• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных для них ролей: сценаристов, 

постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

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

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел;  

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со 

сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми;  

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими 

детьми, которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.   

 Модуль «Классное руководство»  

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, 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, спортивнооздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), 

позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 
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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 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.   

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

экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя 

подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные 

«огоньки» и вечера, 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.           Совет профилактики;           Совет старшеклассников;           Шефство.  

 Работа с учителями, преподающими в классе:  

• регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися;  

• проведение малых педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на 

школьников;           Педсоветы по преемственности 4 – 5 классы.  

• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих 

учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке;  

• привлечение учителей – предметников к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в деле обучения и 

воспитания детей.  
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         Эстафета шефства: подготовительная группа детского сада – учащиеся 1 – ых классов; 1-ый класс – 5ый класс; 5 – 9 класс.   

Организация и проведение мероприятий старших классов для младших.  

Работа с родителями учащихся или их законными представителями:  

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни класса в целом;  

• помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании отношений между ними, администрацией школы и 

учителями-предметниками;   

• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

школьников;  

          - Классное родительское собрание;           - Общешкольное родительское собрание.  

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и обучения их детей;  

- Управляющий совет школы;  

- Родительский комитет класса, школы;  

- Общешкольное родительское собрание (представители родительских комитетов           классов);  

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса;  

- День матери;  

- Спортивные праздники «Папа, мама, я – спортивная семья»;         - Широкое гулянье Масленицы.   

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на сплочение семьи и школы.  

 Модуль  «Курсы внеурочной деятельности»  

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется преимущественно через:   

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в 

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

получить опыт участия в социально значимых делах;  

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и 

педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;  

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально значимые формы поведения;  

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание 

накопленных социально значимых традиций;  - поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.   

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее 

видов   

 Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, направленные на передачу школьникам 

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.  
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Начальное общее образование  

- «Разговоры о важном» 

-  «Учусь создавать проект»; 

- «Орлята России»; 

- «Функциональная грамотность»; 

- «В мире информации»; 

-  «В мире информации»; 

- «Хочу знать». 

  

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, создающие благоприятные условия для 

просоциальной самореализации школьников, направленные 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.   

  

Начальное общее образование  

-  «Маленький мастер»; 

- «Станем волшебниками». 

  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные 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.  

  

Начальное общее образование  

- «Чтение с увлечением». 

  

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на воспитание у школьников любви к своему 

краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них навыков 

самообслуживающего труда.   

  

Начальное общее образование  

- «В мире информации». 

  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на физическое развитие школьников, 

развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, 

формирование установок на защиту слабых.   
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Начальное общее образование 

- «Если хочешь быть здоров»; 

- «В мире игр»; 

- «Подвижные игры»; 

- «Спортивные игры»; 

 Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие творческих способностей школьников, воспитание у 

них трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду.    

 Начальное общее образование  

- «Очумелые ручки». 

 Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие творческого, умственного и физического потенциала 

школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде.  

 Начальное общее образование  

-  «Подвижные игры»; 

- «В мире игр». 

  Модуль «Школьный урок»  

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее:  

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их  

познавательной деятельности;  

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;   

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на 

уроке социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения;   

• 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;  

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;    
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• 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;     

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;  

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы,  

навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения.  

  Модуль «Самоуправление»  

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения 

и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается 

самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством 

введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.   

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом.  

На уровне школы:  

• через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета мнения школьников по вопросам управления 

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

Совет старшеклассников возглавляет Совет учащихся, члены Управляющего совета.  

• через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для облегчения распространения значимой для школьников 

информации и получения обратной связи от классных коллективов;  

• через работу постоянно действующего Совета учащихся, инициирующего и организующего проведение личностно значимых для 

школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.);  

• через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров , 

акций и т.п.; На уровне классов:  

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров (старост), представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных 

руководителей;  

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направления работы класса;  

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

через систему распределяемых среди участников ответственных должностей.  

На индивидуальном уровне:  

• через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел;  

• через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, 

уходом за классной комнатой, комнатными растениями и т.п.  
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 Модуль «Детские общественные объединения»  

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, 

созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в  

уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных 

объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через работу военно-патриотический клуб 

«Патриот», школьного физкультурно-спортивного клуба «Антарес» и Совет лидеров РДШ.    

• утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении демократических процедур (выборы 

руководящих органов объединения, подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и 

т.п.), дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения;  

• организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для их личностного развития опыт 

деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, 

умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами могут являться: посильная помощь, оказываемая 

школьниками пожилым людям; совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и 

развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т.п.);  

участие школьников в работе на прилегающей к школе территории (работа в школьном саду, уход за деревьями и кустарниками, 

благоустройство клумб) и другие;  

• клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского общественного объединения для обсуждения вопросов 

управления объединением, планирования дел в школе и микрорайоне, совместного пения, празднования знаменательных для членов 

объединения событий;  

• лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное время на базе загородного лагеря. Здесь, в процессе 

круглосуточного совместного проживания смены формируется костяк объединения, вырабатывается взаимопонимание, система отношений, 

выявляются лидеры, формируется атмосфера сообщества, формируется и апробируется набор значимых дел;  

• поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у ребенка чувство общности с другими его 

членами, чувство причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики детского 

объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки интернет-странички 

детского объединения в соцсетях, организации деятельности пресс-центра детского объединения, проведения традиционных огоньков – 

формы коллективного анализа проводимых детским объединением дел).  

 Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»  

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, 

культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого 

поведения в различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для 

воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их 

инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти 

воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности   
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• регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах их классными руководителями и 

родителями школьников: в музей, в картинную галерею, в технопарк «Кванториум», на предприятие, на природу (проводятся как 

интерактивные занятия с распределением среди школьников ролей и соответствующих им заданий, например: «фотографов», 

«разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»);  

• культурно-просветительские поездки в каникулярное время в Сочи, организуемые в школе руководителями творческих 

объединений, спонсорами, администрацией школы и родителями учащихся;  

• литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые учителями и родителями школьников в учреждения 

культуры и спорта города и другие города для углубленного изучения биографий проживавших здесь российских поэтов и писателей,  

произошедших здесь исторических событий, имеющихся здесь природных и историкокультурных ландшафтов, флоры и фауны;   

• многодневные походы, организуемые совместно с учреждениями дополнительного образования и осуществляемые с обязательным 

привлечением школьников к коллективному планированию (разработка маршрута, расчет времени и мест возможных ночевок и 

переходов), коллективной организации (подготовка необходимого снаряжения и питания), коллективному проведению (распределение 

среди школьников основных видов работ и соответствующих им ответственных должностей), коллективному анализу туристского 

путешествия (каждого дня - у вечернего походного костра и всего похода - по возвращению домой).   

• турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и родителей школьников, включающий в себя, например: 

соревнование по технике пешеходного туризма, соревнование по спортивному ориентированию, конкурс на лучшую топографическую 

съемку местности, конкурс знатоков лекарственных растений, конкурс туристской кухни, конкурс туристской песни, конкурс 

благоустройства командных биваков, комбинированную эстафету;  

• летний выездной палаточный лагерь, ориентированный на организацию активного отдыха детей, обучение навыкам выживания в 

дикой природе, закаливание (программа лагеря может включать мини-походы, марш-броски, ночное ориентирование, робинзонады, 

квесты, игры, соревнования, конкурсы).   

  Модуль «Профориентация»  

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог 

актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через:   

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего;  

 Мероприятия профориентационной работы для детей с нормой и детей с интеллектуальными нарушениями:  

 Профессиональная ориентация (2-4  класс)  

 №  

п/п  

Формы и содержание деятельности  Сроки  
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1.   Занятие «Профессии  людей, работающие в нашей  школе».  Октябрь  

2.   Беседа «О профессиях   разных, нужных и важных».  Ноябрь  

3.   Игра  «Какую  профессию я бы  выбрал?»  Декабрь  

4.   Месячник профориентационной работы  «Мир профессий».  

Классные часы:   

«Мои обязанности в семье»;   

«Профессии наших родителей»;  «Презентация профессий»; Конкурсы рисунков:  

«Профессии наших родителей»; «Моя будущая профессия».  

Январь  

5.   Экскурсии в магазин, в больницу с целью знакомства. Наблюдения за работой младшего обслуживающего 

персонала.  

Март Апрель  

 профориентационные игры: 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;  

Профориентационные игры, практические тесты и упражнения, акции, конкурсы рисунков «Мечты о профессии», «Профессия моей 

мамы», «Профессия моего папы», «Моя будущая профессия».  

• экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о существующих профессиях и условиях работы 

людей, представляющих эти профессии; Профессиональные пробы в СПО, экскурсии на предприятия.    

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях 

и вузах;  

Олимпиада «Дорога к мастерству», «Абелимпекс», «Лучший по профессии», «Радуга талантов», «Новый фарватер».   

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного 

онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; Онлайн – уроки 

«ПроеКТОрия».   

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-

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

Федеральный проект «Билет в будущее».  

• индивидуальные консультации педагога-психолога для школьников и их родителей по вопросам склонностей, способностей, 

дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии;  

• освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенных в основную образовательную 

программу школы, или в рамках курсов дополнительного образования.  Курс «Мой выбор»   

  

 Модуль «Организация предметно-эстетической среды»  

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, 

способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 
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предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка 

осуществляется через такие формы работы с предметноэстетической средой школы как:   

• оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их 

периодическая переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и  

внеучебные занятия;  

Коворкинг зона (1 этаж, детский блок, 1 этаж, блок основной школы и старших  

классов);  

Коворкинг зона (2 этаж,  блок основной школы);  

Арт-стена (2 и 3 этажи, блок начальной школы);  

Рекреация перед актовым залом;  

• размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой 

творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего 

школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных 

ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.);  

• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, оборудование во дворе школы беседок, спортивных и 

игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, 

позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;   

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе со школьниками своих классов, 

позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения классного 

руководителя со своими детьми;  

• событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных событий (праздников, церемоний, торжественных 

линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);   

• совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, 

логотип, элементы школьного костюма и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни 

образовательной организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в 

жизни школы знаковых событий;  

• регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству различных участков пришкольной 

территории (например, высадке культурных растений, закладке газонов, сооружению альпийских горок, созданию инсталляций и иного 

декоративного оформления отведенных для детских проектов мест);   

• акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на 

важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах.  

 Модуль «Работа с родителями»  
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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:   

• Общешкольный родительский комитет и Управляющий совет школы, участвующие в управлении образовательной организацией и 

решении вопросов воспитания и социализации их детей;  

• семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для совместного проведения досуга и общения;  

• 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;  

• родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные уроки и внеурочные занятия для получения представления 

о ходе учебно-воспитательного процесса в школе;  

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

школьников;  

• семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и советы от профессиональных педагогов-

психологов, врачей, социальных работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей;    

• родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также 

осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов.     

Цикл выступлений специалистов в рамках родительского лектория по направлениям:   

- половое воспитание – КГБУЗ «Красноярский краевой центр охраны материнства и детства №2»;  

- Профилактика правонарушений террористического и экстремистского характера, профилактика ДТП – ОПДН МО МВД 

России «Ачинский»;  

- Профилактика наркомании, табакокурения, алкоголизма, ПАВ – КГБУЗ «Красноярский краевой наркологический диспансер 

№1»;  

- Семейное воспитание – педагоги-психологи школы.  

 На индивидуальном уровне:  

работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций;  

- Совет профилактики преступлений и правонарушений;  

• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и 

воспитанием конкретного ребенка;  

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности;  

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий  

педагогов и родителей.  
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РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1 Кадровое обеспечение 

заместитель директора по УВР-2; 

заместитель директора по ВР – 1;  

социальный педагог – 2;  

педагог-психолог –1;  

классные руководители – 41;  

педагог-организатор- 1 

педагог-дефектолог-2 

педагог-логопед- 2 

педагог-библиотекарь-1.   

 Зам. по ВР  Социальный педагог  Организатор Классные руководители 

Храмова Анастасия 

Валерьевна  

Воронина Римма Андреевна, 

Корепанова Ольга Александровна 

Селянская Ольга Владимировна Усова Людмила  Владимировна 

Воробьева Екатерина Игоревна 

Карелина Наталья Владимировна 

Ваземиллер Наталья Николаевна 

Захарова Алена Александровна 

Сомова Вера Витальевна 

Макеева Валентина Михайловна 

Спирина Анастасия Леонидовна 

Карагаева Елена Валентиновна 

Захарова Алена Александровна 

Бадак Юлия Владимировна 

Бородич Надежда Владимировна 

 3.2 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными потребностями 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые образовательные потребности: обучающихся с 

инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых групп (например, воспитанники детских домов, из семей мигрантов, билингвы и др.),  

одарённых, с отклоняющимся поведением, — создаются особые условия:   

-  организована работа специалистов (учитель – дефектолог, педагог- психолог,  учитель –логопед, социальный педагог, педагог 

дополнительного образования, педагог- организатор); 

- созданы ИПР с индивидуальным расписанием занятий  с учетом интересов обучающихся и согласно заявлениям их родителей 

(законных представителей); 
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- открыт консультационный пункт для родителей (законных представителей) с целью оказания психологической и педагогической 

помощи нуждающимся. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями являются: 

− налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их успешной социальной адаптации и 

интеграции в общеобразовательной организации; 

− формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны всех участников образовательных 

отношений; 

− построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и возможностей каждого обучающегося;  

− обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие повышению уровня их педагогической, 

психологической, медико-социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями педагоги МБОУ «Школа №8» 

ориентируются на: 

– формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с использованием адекватных возрасту и 

физическому и (или) психическому состоянию методов воспитания; 

– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с особыми образовательными потребностями и 

их сверстников, с использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией совместных форм работы 

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

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

3.3 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у 

школьников активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение и 

активное участие обучающегося в совместной деятельности, организуемой в воспитательных 

целях). Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся в школе строится на следующих принципах: 

• публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников); 

• соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, 

специфической символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции; 

• прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 

справедливости при выдвижении кандидатур); 

• регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях – 

недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых); 

• сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность групп 
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обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между школьниками, 

получившими награду и не получившими ее); 

• дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся являются рейтинг, формирование портфолио. 

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной 

успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся – деятельность по 

собиранию (накоплению) артефактов, символизирующих достижения «хозяина» портфолио. 

В школе  создан  электронный банк данных, куда вносятся индивидуальные и коллективные победы обучающихся, призёры и 

участники конкурсов, соревнований, фестивалей муниципального, регионального, всероссийского уровней. 

Достижения учащихся в области творчества и спорта отражены на сайте школы, а также на информационных стендах школы. 

Оценка личностных достижений школьников в процессе духовно-нравственного развития также может осуществляться с помощью 

фиксирования, накопления и оценивания педагогами, родителями и самим учеником результатов его духовно - нравственного развития. Оно 

представляет собой педагогически спроектированную и методически организованную индивидуальную подборку материалов, 

последовательность которых демонстрирует усилия, динамику и достижения ученика в освоении определенных духовных ценностей в 

рамках воспитательной программы. 

  Система оценки достижения планируемых результатов отражается в «Портфолио» учащегося. 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся включает в себя:  

обязательное стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся через поздравления с успехами, 

достижениями, чествование на линейках Первого и Последнего звонка, награждение сувенирами, грамотами, подарками, выставление на 

сайт информации о социально-значимой деятельности обучающихся школы, публичная  защита лучших социально – значимых проектов; 

публикации в СМИ о достижениях учащихся и их социально значимых делах, вручение благодарственных писем родителям обучающихся, 

которые принимают активное участие в общественной жизни школы . 

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся школы являются: 

вручение грамот и благодарственных писем; 

вручение дипломов, медалей , кубков; 

формирование «Портфолио школьника» и «Уголок класса» бесплатные экскурсии подведение итогов года «Ученик года» публикации на 

сайте школы и  в прессе благодарственные письма родителям, рассылаемые по итогам каждого года, за учебные успехи, творческую и 

социальную активность, вклад в успехи класса и школы; 

Применение форм поощрения позволяет сделать оценивание оптимистичным, не допустить потери веры в себя, в свои силы в 

школьной жизни (оценочная составляющая «портфолио); 

 Стимулирование результатов учебной и вне учебной деятельности способствует построение конкретного «пути» (маршрута) 

движения класса и отдельного ученика в образовательном процессе с обязательной оценкой пройденного пути и места на этом пути как 

всего класса, так и отдельных учащихся (рефлексивная составляющая портфолио»); 

 Система поощрения формирует инструментарий для фиксирования достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий. 
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3.4 Анализ воспитательного процесса 

Анализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным школой направлениям и проводится с целью 

выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.   

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с привлечением (при необходимости и по 

самостоятельному решению администрации образовательной организации) внешних экспертов.   

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в школе, являются:  

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к 

воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;   

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на изучение не количественных его 

показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и 

педагогами;    

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования 

своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности;  

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, ориентирующий экспертов на понимание 

того, что личностное развитие школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей.  

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса могут быть следующие.   

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.   

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития школьников каждого класса.   

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по воспитательной работе с последующим 

обсуждением его результатов на заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы.  

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития школьников является педагогическое 

наблюдение.   

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы личностного развития 

школьников удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над 

чем далее предстоит работать педагогическому коллективу.  

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

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности детей и взрослых.   

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными руководителями, активом старшеклассников и 

родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы.   
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Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со 

школьниками и их родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные 

результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы.  

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: - качеством проводимых общешкольных 

ключевых дел;  

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов;  

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;  

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков;  

- качеством существующего в школе ученического самоуправления;  

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений;  

- качеством проводимых в школе экскурсий, походов;   

- качеством профориентационной работы школы;  

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; - качеством взаимодействия школы и семей школьников.  

Критериями эффективности воспитательной работы МБОУ «СШ №5» является динамика основных показателей воспитания и социализации 

учащихся:   

1. Динамика развития личностной, социальной, общественно-полезной и здоровьесберегающей культуры учащихся.   

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной атмосферы в лицее.  

3. Динамика (характер изменения) развития отношений между участниками образовательных отношений.  

Динамика процесса воспитания и социализации учащихся изучается по критериям:  

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития учащихся) - увеличение значений 

выделенных показателей воспитания и социализации.  

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик положительной динамики и возможное 

увеличение отрицательных значений показателей воспитания и социализации учащихся.  

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

учащихся.  

При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у подростков, в педагогическом коллективе и детско-

родительских отношениях общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может являться одной из 

характеристик положительной динамики процесса воспитания и социализации учащихся.   

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на комплексную оценку результатов эффективности 

реализации Программы.  

В школе применяются методика мониторинга воспитания и социализации обучающихся  «Диагностика уровня воспитанности обучающихся 

(методика Н.П. Капустина)».  

Ежегодно, два раза в год (сентябрь-октябрь, апрель-май) классными руководителями проводится исследование классного коллектива по 

данной диагностики. Результат диагностики становится основополагающим при создании Программы воспитательной работы классного 

руководителя  на следующий учебный год.  
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В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации Программы  выступают:  

- особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и здоровьесберегающей культуры 

учащихся школы;  

- социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный уклад школьной жизни;  

- особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей (законных представителей) в образовательный и 

воспитательный процесс.  

Для  того  чтобы  оценить  эффективность  и  результативность  воспитательной деятельности  школы,  выделены  показатели,  по   которым  

будет  проводиться мониторинг по важным воспитательным аспектам, затем будет произведена процедура соответствия  их   существующим  

стандартам.    

  

Критерии  Показатели  

Развитие личностной, социальной, общественно-полезной и  Результаты диагностики воспитанности учащихся. Отсутствие увеличения 

количества  

здоровьесберегающей культуры учащихся  учащихся, поставленных на различные виды профилактического учета за 

противоправные нарушения.  

Характер социальной, психолого- 

педагогической и нравственной атмосферы в школе  

Процент включенности классных коллективов в организацию 

деятельности по обеспечению взаимодействия педагогов, обучающихся, 

их родителей. Процент классных коллективов активно участвующих в 

реализации плана воспитательной работы школы.  

Характер развития отношений между участниками 

образовательных отношений  

Количество обращений в Комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений.  

  

Отслеживание  состояния  воспитательного  процесса в классных коллективах,  своевременная  его корректировка  и  прогнозирование  

дальнейшего  развития  проводится  ежегодно. Осуществляется  постоянное  изучение  среды  жизнедеятельности обучающихся школы, 

анализируются ее воспитательные возможности.  

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит 

работать педагогическому коллективу.  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план 

Учебный план МБОУ «СШ № 5 им. Марачкова А.О.» (далее – учебный план) соответствует требованиям ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ. 

Учебный план фиксирует общий объём нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Содержание образования при получении НОО реализуется преимущественно за счёт учебных курсов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в сфере образования, возможность 

обучения на государственных языках субъектов Российской Федерации и родном (нерусском) языке, возможность их изучения, а также 

устанавливает количество занятий, отводимых на изучение этих языков, по классам (годам) обучения. 

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Объём обязательной части Программы составляет 80 %, а объём части, формируемой участниками образовательных отношений из 

перечня, предлагаемого образовательной организацией, - 20 % от общего объёма. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Расписание учебных занятий составляется с учётом дневной и недельной динамики умственной работоспособности обучающихся и 

шкалы трудности учебных предметов.  

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при этом объём максимально допустимой 

нагрузки в течение дня должен соответствовать действующим санитарным правилам и нормативам. 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых результатов освоения АОП НОО для обучающихся с 

ЗПР с учётом обязательных для изучения учебных предметов. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся.  

Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть использовано на 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей по выбору родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в т.ч. предусматривающих углублённое изучение учебных предметов, с 

целью удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также 

учитывающих этнокультурные интересы. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов освоения АООП НОО с учётом выбора участниками 

образовательных отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого школой. 

Во внеурочную область федерального учебного плана включаются коррекционно-развивающие занятия по программе 

коррекционной работы в объеме 5 часов в неделю на одного обучающегося (пункт 3.4.16. Санитарно-эпидемиологических требований). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательной деятельности в 

образовательной организации. Образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность, предоставляют 

обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 
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Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и внеурочной деятельности при реализации АООП НОО 

определяет организация, осуществляющая образовательную деятельность. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся разрабатываются индивидуальные учебные планы, в 

т.ч. для ускоренного обучения, в пределах осваиваемой АООП НОО в порядке, установленном локальными нормативными актами 

образовательной организации.  

Реализация индивидуальных учебных планов, программ сопровождается тьюторской поддержкой. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной учебной 

нагрузки обучающихся. 

В качестве учебного плана НОО  выбран Федеральный учебный план Вариант 1  

Федеральный учебный план начального общего образования 

(5-дневная учебная неделя) 

Предметные области 
Учебные предметы/ 

классы 

Количество часов в неделю  

Всего I II III IV 

Обязательная часть  

Русский язык  

и литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный язык Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика  

и информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур  

и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
– – – 1 1 

Искусство 
Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого: 20 22 22 23 87 



62 
 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
1 1 1 0 3 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Всего часов 693 782 782 782 3039 

Максимально допустимая недельная нагрузка, 

предусмотренная действующими санитарными 

правилами и гигиеническими нормативами 

21 23 23 23 90 

 

При наличии необходимых условий (кадровых, финансовых, материально-технических и иных) возможно деление классов на группы 

при проведении учебных занятий, курсов, дисциплин (модулей). 

Режим работы - пятидневная учебная неделя. 

 Для обучающихся 1 классов максимальная  продолжительность учебной недели составляет 5 дней. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования составляет 34 недели, в 1 классе – 33 недели. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2954 часов и более 3345 часов в соответствии с 

требованиями к организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе. 

Продолжительность учебных периодов составляет в первом полугодии не более 8 учебных недель; во втором полугодии – не более 10 

недель. Наиболее рациональным графиком является равномерное чередование период учебного времени и каникул. Продолжительность 

каникул должна составлять не менее 7 календарных дней. 

Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность урока составляет: 

в 1 классе – 35 минут (сентябрь – декабрь), 40 минут (январь – май); 

в классах, в которых обучаются обучающиеся с ОВЗ – 40 минут; 

Количество часов на физическую культуру составляет 2ч (при варианте 1), третий час рекомендуется реализовывать образовательной 

организацией за счет часов части, формируемой участниками образовательных отношений, часов внеурочной деятельности и (или) за счёт 

посещения обучающимися спортивных секций, школьных спортивных клубов, включая использование учебных модулей по видам спорта.  

Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации отдельной части или всего объема учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, в соответствии с порядком, установленным образовательной организацией.  

Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого класса не должен превышать продолжительности выполнения 

1 час – для 1 класса, 1,5 часа – для 2 и 3 классов, 2 часа – для 4 класса. Образовательной организацией осуществляется координация и 

контроль объёма домашнего задания учеников каждого класса по всем предметам в соответствии с Гигиеническими нормативами. 

План внеурочной деятельности определяет формы организации и объём внеурочной деятельности для обучающихся при освоении 

ими программы начального общего образования (до 1320 академических часов за четыре года обучения) с учётом образовательных 

потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, возможностей 

образовательной организации. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлена на достижение планируемых результатов освоения 

программы начального общего образования с учётом выбора участниками образовательных отношений учебных курсов внеурочной 

деятельности из перечня, предлагаемого образовательной организацией. 
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Содержание данных занятий должно формироваться с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

осуществляться посредством различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, хоровые студии, 

секции, круглые столы, конференции, олимпиады, конкурсы, соревнования, спортивные клубы, общественно полезные практики и другое. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся школа использует  возможности организаций дополнительного образования 

(учреждения культуры, спорта). В целях организации внеурочной деятельности образовательная организация может заключать договоры с 

учреждениями дополнительного образования. 

3.2 Календарный учебный график.  

Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным четвертям.  

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования составляет 34 недели, в 1 классе – 33 недели. 

Учебный год в образовательной организации начинается 1 сентября. Если этот день приходится на выходной день, то в этом случае 

учебный год начинается в первый, следующий за ним, рабочий день. 

Учебный год в образовательной организации заканчивается 20 мая. Если этот день приходится на выходной день, то в этом случае 

учебный год заканчивается в предыдущий рабочий день.  

С целью профилактики переутомления в федеральном календарном учебном графике предусматривается чередование периодов 

учебного времени и каникул. Продолжительность каникул должна составлять не менее 7 календарных дней. 

Продолжительность учебных четвертей составляет: I четверть – 8 учебных недель (для 1-4 классов); II четверть – 8 учебных недель 

(для 1-4 классов); III четверть – 10 учебных недель (для 2-4 классов), 9 учебных недель (для 1 классов); IV четверть – 8 учебных недель (для 

1-4 классов). 

Продолжительность каникул составляет:  

по окончании I четверти (осенние каникулы) – 9 календарных дней (для 1-4 классов);  

по окончании II четверти (зимние каникулы) – 9 календарных дней (для 1-4 классов);  

дополнительные каникулы – 9 календарных дней (для 1 классов);  

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

по окончании учебного года (летние каникулы) – не менее 8 недель. 

Продолжительность урока не должна превышать 45 минут, за исключением 1 класса и компенсирующего класса, продолжительность 

урока в которых не должна превышать 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет  

не менее 10 минут, большой перемены (после 2 или 3 урока) – 20-30 минут. Вместо одной большой перемены допускается после 2 и 3 уроков 

устанавливать две перемены по 20 минут каждая. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью должна составлять 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: 
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для обучающихся 1-х классов – не должен превышать 4 уроков и один разв неделю – 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока физической культуры. 

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

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

октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре – декабре – по 4 урока в день по 35 минут каждый;  

в январе – мае – по 4 урока в день по 40 минут каждый; 

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

предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.  

Занятия начинаются не ранее 8 часов утра и заканчиваются не позднее19 часов.  

Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного образования планируют на дни с наименьшим количеством 

обязательных уроков. Между началом факультативных (дополнительных) занятий и последним уроком необходимо организовывать перерыв 

продолжительностью не менее 20 минут. 

Календарный учебный график образовательной организации составляется с учётом мнений участников образовательных отношений, 

региональных и этнокультурных традиций, плановых мероприятий учреждений культуры региона и определяет чередование учебной 

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

календарным периодам учебного года. 

 

3.3 План внеурочной деятельности НОО в МБОУ «Средняя школа №5 им. Марачкова А.О.» 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлена на достижение планируемых результатов освоения 

программы начального общего образования с учётом выбора участниками образовательных отношений учебных курсов внеурочной 

деятельности из перечня, предлагаемого в МБОУ «Средняя школа №5 им. Марачкова А.О.» 

Внеурочная деятельность в МБОУ «Средняя школа №5 им. Марачкова А.О.»осуществляется  посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, хоровые студии, секции, круглые столы, конференции, 

олимпиады, конкурсы, соревнования, спортивные клубы, общественно полезные практики и другое. 

Назначение плана внеурочной деятельности – психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с учетом успешности их 

обучения, уровня социальной адаптации и развития, индивидуальных способностей и познавательных интересов.  

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются:  

поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования; 

совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в разновозрастной школьной среде;  

формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил безопасного образа жизни; 

повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познавательной и проектно-исследовательской деятельности с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей участников; 

развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, обеспечивающих успешность участия в 

коллективном труде: умение договариваться, подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений  

командной работы; 
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поддержка детских объединений, формирование умений ученического самоуправления; 

формирование культуры поведения в информационной среде. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности обучающегося с учетом намеченных задач внеурочной 

деятельности. Все ее формы представляются в деятельностных формулировках, что подчеркивает их практико-ориентированные 

характеристики.  

При выборе направлений и отборе содержания обучения МБОУ «Средняя школа №5 им. Марачкова А.О.»учитывает: 

особенности образовательной организации (условия функционирования, тип школы, особенности контингента, кадровый состав); 

результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, проблемы и трудности их учебной деятельности;  

возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных занятий и их содержательная связь с урочной 

деятельностью; 

особенности информационно-образовательной среды образовательной организации, национальные и культурные особенности 

региона. 

Общий объем внеурочной деятельности в МБОУ «Средняя школа №5 им. Марачкова А.О.»не превышает 10 часов в неделю. 

Один час в неделю отводится  на внеурочное занятие «Разговоры о важном».  

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие ценностного отношения обучающихся к своей родине – России, 

населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Внеурочные занятия «Разговоры о важном должны 

быть направлены на формирование соответствующей внутренней позиции личности обучающегося, необходимой ему для конструктивного  

и ответственного поведения в обществе.  Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» – разговор и (или) беседа с 

обучающимися. Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной России: знанием родной истории 

и пониманием сложностей современного мира, техническим прогрессом  и сохранением природы, ориентацией в мировой художественной 

культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и ответственным отношением к собственным  

поступкам с  учётом образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, возможностей школы  МБОУ «Средняя школа №5 им. Марачкова А.О.» реализуются следующие 

направления внеурочной деятельности. 

1. Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие школьника, углубление знаний об организации 

жизни и деятельности с учетом соблюдения правил здорового безопасного образа жизни. 

2 Проектно-исследовательская деятельность организуется как углубленное изучение учебных предметов в процессе совместной 

деятельности по выполнению проектов. 

3 . Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование функциональной коммуникативной грамотности, культуры 

диалогического общения и словесного творчества. 

4. Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как система разнообразных творческих мастерских по 

развитию художественного творчества, способности к импровизации, драматизации, выразительному чтению, а также становлению умений 

участвовать в театрализованной деятельности. 

5. Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках внеурочной деятельности, которые формируют представления 

обучающихся о разнообразных современных информационных средствах и навыки выполнения разных видов работ на компьютере. 
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6. Интеллектуальные марафоны организуются через систему интеллектуальных соревновательных мероприятий, которые призваны 

развивать общую культуру и эрудицию обучающегося, его познавательные интересу и способности к самообразованию. 

7. «Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшего развития, когда учитель непосредственно помогает 

обучающемуся преодолеть трудности, возникшие при изучении разных предметов. 

К участию во внеурочной деятельности в МБОУ «Средняя школа №5 им. Марачкова А.О.»привлекаются  организации и учреждения 

дополнительного образования, культуры и спорта. 

План внеурочной деятельности 

 

Направления Названия Формы 

организации 

Количество часов в неделю 

1 класс 2 класс  3 класс 4 класс 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

«Если хочешь быть здоров!»  

 

Секция  1/34 1/34 1/34 1/34 

«В мире игр» 

 

Секция  1/34 1/34 1/34 1/34 

Проектно-исследовательская 

деятельность 

«Учусь создавать проект» Практикум 1/34 1/34 1/34 1/34 

Коммуникативная деятельность «Разговоры о важном» Клуб 1/34 1/34 1/34 1/34 

 «Орлята России» Детское объединение  1/34 1/34 1/34 1/34 

Художественно-эстетическая 

творческая деятельность 

«Маленький мастер» Кружек 1/34 1/34 1/34 1/34 

«Очумелые ручки» Кружек 1/34 1/34 1/34 1/34 

Информационная культура «Чтение с увлечением»  1/34 1/34 1/34 1/34 

« В мире информации»  1/34 1/34 1/34 1/34 

«Учение с увлечением!» «Хочу знать»  1/34 1/34 1/34 1/34 

«Функциональная грамотность» Практикум 1/34 1/34 1/34 1/34 

Финансируется 5 часов.     

 

3.4. Календарный план воспитательной работы.  

Календарный план воспитательной работы составлен на основе Федерального  календарного  плана воспитательной работы.  

План воспитательной работы может быть реализован в рамках урочной и внеурочной деятельности.  

Все мероприятия должны проводиться с учетом особенностей основной образовательной программы, а также возрастных, 

физиологических и психоэмоциональных особенностей обучающихся. 

 

  

МЕСЯЦ ДАТА МЕРОПРИЯТИЕ 

СЕНТЯБРЬ 1 СЕНТЯБРЯ День знаний. 
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3 СЕНТЯБРЯ День окончания Второй мировой войны, День 

солидарности в борьбе с терроризмом. 

8 СЕНТЯБРЯ Международный день распространения 

грамотности. 

ОКТЯБРЬ 1 ОКТЯБРЯ Международный день пожилых людей; 

Международный день музыки; 

4 ОКТЯБРЯ День защиты животных 

5 ОКТЯБРЯ День учителя 

25 ОКТЯБРЯ Международный день школьных библиотек 

ТРЕТЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ОКТЯБРЯ День отца 

НОЯБРЬ 4 НОЯБРЯ День народного единства; 

8 НОЯБРЯ День памяти погибших при исполнении 

служебных обязанностей сотрудников органов 

внутренних дел России 

ПОСЛЕДНЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ НОЯБРЯ  День Матери 

30 НОЯБРЯ День Государственного герба Российской 

Федерации. 

ДЕКАБРЬ  3ДЕКАБРЯ  День неизвестного солдата; Международный 

день инвалидов; 

5 ДЕКАБРЯ День добровольца (волонтера) в России; 

9 ДЕКАБРЯ День Героев Отечества; 

 12 ДЕКАБРЯ День Конституции Российской Федерации. 

ЯНВАРЬ  25 ЯНВАРЯ День российского студенчества 

 27 ЯНВАРЯ День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады, День освобождения 

Красной армией крупнейшего «лагеря смерти» 

Аушвиц-Биркенау (Освенцима) – День памяти 

жертв Холокоста. 

ФЕВРАЛЬ  2ФЕВРАЛЯ День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войскв Сталинградской битве; 

8 ФЕВРАЛЯ День российской науки 

15 ФЕВРАЛЯ День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества; 

21 ФЕВРАЛЯ Международный день родного языка 

23 ФЕВРАЛЯ День защитника Отечества 
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МАРТ 8 МАРТА Международный женский день 

18 МАРТА День воссоединения Крыма с Россией 

27 МАРТА Всемирный день театра 

АПРЕЛЬ  12 АПРЕЛЯ День космонавтики 

19 АПРЕЛЯ День памяти о геноциде советского народа 

нацистами и их пособниками в годы Великой 

Отечественной войны. 

МАЙ 1МАЯ Праздник Весны и Труда 

9 МАЯ День Победы 

19 МАЯ День детских общественных организаций России 

24 МАЯ День славянской письменности и культуры 

ИЮНЬ  1 ИЮНЯ День защиты детей 

6 ИЮНЯ День русского языка 

12 ИЮНЯ День России 

22 ИЮНЯ День памяти и скорби 

27 ИЮНЯ День молодежи 

ИЮЛЬ  8 ИЮЛЯ  День семьи, любви и верности 

АВГУСТ  Вторая суббота августа День физкультурника 

22 АВГУСТА День Государственного флага Российской 

Федерации 

27 АВГУСТА День российского кино 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА ГОД 

Дела, события, мероприятия Участники Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Церемония подъема и спуска 

Государственного флага РФ 

1-4 Еженедельно Администрация. классные руководители 

Торжественная линейка «Первый звонок» 1-4 01.09.22 Администрация, заместитель директора по  ВР, 11 

класс 

Единый урок безопасности 1-4 01.09.22 Классные руководители 

Урок Победы 1-4 01.09.22 Классные руководители 

Акция «Белый цветок» 1-4 13-21.09 Заместитель директора по  ВР, классные 

руководители 

«Посвящение в первоклассники» 1-4 сентябрь Учитель 1 класса 

Осенний День Здоровья 1-4 сентябрь Учитель физкультуры 
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День учителя в школе: акция по поздравлению 

учителей, учителей-ветеранов педагогического 

труда, День самоуправления, концертная 

программа 

1-4 октябрь Заместитель директора по ВР, методист, 

инициативная группа старшеклассников  

Школьные предметные олимпиады 4 Сентябрь-октябрь Заместитель директора по УВР, учителя-предметники 

Президентские состязания по ОФП  1-4 октябрь  Учителя физкультуры  

День учителя в школе: акция по поздравлению 

учителей, учителей-ветеранов педагогического 

труда, День самоуправления, концертная 

программа 

1-4 октябрь Заместитель директора по УВР, методист, 

инициативная группа старшеклассников  

Школьные предметные олимпиады 4 Сентябрь-октябрь Заместитель директора по УВР, учителя-предметники 

Президентские состязания по ОФП  1-4 октябрь  Учителя физкультуры  

Операция «Золотая осень»: 

• Ярмарка «Дары осени»; 

• Праздничная программа 

«Осенняя сказка»; 

• Конкурс поделок из природного 

материала и вторичного сырья 

1-4 11-17.10 Заместитель директора по УВР, классные 

руководители, актив старшеклассников, музыкальный 

руководитель  

Общешкольная акция «Единая Россия – 

сильная Россия!», посвящённая Дню 

народного единства: 

⮚ тематические классные часы; 

⮚ конкурс рисунков и плакатов. 

1-4 5-10.11 Заместитель директора по УВР, классные 

руководители, учитель истории и обществознания, 

ИЗО 

Уроки правовой культуры «Права ребёнка – 

твои права» 

1-4 вторая неделя 

месяца 

Социальный педагог, классные руководители 

Мероприятия, посвящённые Дню матери: 

выставка рисунков, фотографий, акции по 

поздравлению мам с Днем матери, конкурсная 

программа «Мама, папа, я – отличная семья!», 

беседы 

1-4 ноябрь Заместитель директора по УВР, классные 

руководители 

День правовой защиты детей.  Анкетирование 

учащихся на случай нарушения их прав и 

свобод в школе и семье 

1-4 ноябрь Социальный педагог, классные руководители  

Новый год в школе: украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурс рисунков, поделок, 

1-4 декабрь Заместитель директора по УВР, классные 

руководители 
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утренники 

9 декабря – День героев Отечества: 

● просмотр фильмов «Герои России»; 

● тематические экскурсии в районный 

музей. 

1-4 9.12 Администрация, классные руководители 

Мероприятия, посвященные Дню 

Конституции РФ 

1-4 декабрь Заместитель директора по УВР, классные 

руководители 

Природоохранная акция «Покормите птиц» 1-4 декабрь-февраль Учителя биологии, технологии, классные 

руководители 

Мероприятия месячника гражданского и 

патриотического воспитания 

1-4 Январь-февраль Заместитель директора по УВР, классные 

руководители 

25 января – День освобождения города 

Воронежа от немецко-фашистских 

захватчиков:  

1) торжественная линейка; 

32 музейный час «В боях за Воронеж»; 

3) виртуальная экскурсия по боевым местам 

Воронежа 

1-4 25.01 

 

Зам. директора, классные руководители, учитель 

истории 

Час памяти «Блокада Ленинграда»  1-4 последняя неделя 

месяца 

Классные руководители 

Неделя начальных классов (викторины, 

интеллектуальные игры, конкурсные 

программы) 

1-4 февраль МО учителей начальных классов 

День воинов-интернационалистов: 

● классные часы с приглашением 

участников боевых действий; 

● митинг с возложение памятной гирлянды 

к памятнику воинам-

интернационалистам. 

1-4 третья неделя 

месяца 

Администрация, классные руководители 

Конкурс рисунков и плакатов «Воронеж – 

город воинской славы», посвящённый 

годовщине присвоения Воронежу почётного 

звания 

1-4 вторая неделя 

месяца 

Классные руководители, учитель ИЗО 

Классные огоньки «Поздравляем мальчиков и 

пап» 

1-4 третья неделя 

месяца 

Классные руководители 

Конкурс чтецов «Солдатами не 1-4 последняя неделя Учителя русского языка и литературы, классные 
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рождаются…», посвящённый Дню 

защитников Отечества 

месяца руководители 

8 Марта в школе: конкурс рисунков, акция по 

поздравлению мам, бабушек, девочек, 

утренник 

1-4 март Классные руководители 

«Весёлая Масленица» 1-4 март Заместитель директора по УВР, актив 

старшеклассников, классные руководители 

Тематические классные  часы, посвященные 

вхождению Крыма и Севастополя в состав 

Российской Федерации 

1-4 март Классные руководители 

Неделя детской книги, неделя сказки 1-4 третья неделя 

месяца 

Классные руководители, зав. библиотекой 

Мероприятия месячника нравственного 

воспитания «Спешите делать добрые дела». 

Весенняя неделя добра 

1-4 апрель Заместитель директора по УВР, классные 

руководители 

День птиц 1-4 первая неделя 

месяца 

Учитель биологии, классные руководители 

День космонавтики: тематические классные 

часы, конкурс рисунков 

1-4 апрель Актив старшеклассников, классные руководители 

День Победы: акции «Бессмертный полк», «С 

праздником, ветеран!», концерт в ДК, проект 

«Окна Победы», митинг, флеш-моб «День 

Победы» 

1-4 9.05 Администрация, актив старшеклассников, классные 

руководители 

Участие в районном этапе областного 

творческого конкурса «Старая, старая сказка» 

1-4 май Методист, классные руководители 

Весенние спортивные соревнования «Весёлые 

старты» 

1-4 май Актив старшеклассников, классные руководители, 

учитель физкультуры 

День семьи: 

● классные часы с приглашением 

родителей; 

● мультимедийные презентации «Моя 

родословная», посвящённом 

Международному Дню семьи 

1-4 третья неделя 

месяца 

Администрация, классные руководители 

Торжественная линейка «Последний звонок» 1-4 май Заместитель директора по УВР, классные 

руководители 
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Мониторинг динамики личностного развития 

школьников  

1-4 май Заместитель директора по УВР, классные 

руководители 

Праздник «День защиты детей» 1-4 1.06 Актив старшеклассников, заместитель директора по 

УВР, классные руководители 

Интеллектуальные, познавательные, 

творческие мероприятия (согласно плану 

работы летнего пришкольного лагеря) 

1-4 июнь Заместитель директора по УВР, классные 

руководители 

Конкурсы рисунков, плакатов, беседы по БДД 

(согласно плану работы летнего пришкольного 

лагеря)  

1-4 июнь Заместитель директора по УВР, классные 

руководители 

Дела, события, мероприятия Участники Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  классов, 

распределение обязанностей. 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Работа в соответствии с обязанностями 1-4 в течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о проведенной работе 1-4 май Классные руководители 

Профориентация    

Мероприятия по профориентации: 

- конкурс рисунков,  

- проект «Профессии моих родителей»,  

- викторина «Все профессии важны – выбирай 

на вкус!»,  

- профориентационные беседы 

1-4 ноябрь Классные руководители 

Школьные медиа    

Размещение созданных детьми рассказов, 

стихов, сказок, репортажей, рисунков на 

стенде в реакреации 

1-4 В течение года Классные руководители 

Видео-, фотосъемка классных мероприятий 

для размещения на школьном сайте и в 

соцсетях 

1-4 В течение года Классные руководители 

Детские общественные объединения  

 

   

 

Дела, события, мероприятия 

 

Участники 

Ориентировочное 

время  

 

Ответственные 
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проведения 

Трудовая акция «Школьный двор» 1-4 октябрь, апрель Классные руководители 

Благотворительная акция «Белый цветок» 1-4 октябрь Классные руководители 

Акция «Дарите книги с любовью» 1-4 февраль Классные руководители 

Весенняя Неделя Добра (ряд мероприятий, 

осуществляемых каждым классом:  «Чистое 

поселок - чистая планета», «Памяти павших»,  

«Посади дерево», «Подарок младшему другу», 

«Здоровая перемена» и др.) 

1-4 апрель Классные руководители 

Участие в проектах и акциях РДШ 1-4 В течение года Классные руководители 

Организация предметно-пространственной 

среды  

 

   

Выставки рисунков, фотографий творческих 

работ, посвященных событиям и памятным 

датам 

1-4 В течение года Классные руководители 

Оформление классных уголков 1-4 В течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке территории 

школы 

1-4 В течение года Классные руководители 

Праздничное украшение кабинетов, окон 

кабинетов 

1-4 В течение года Классные руководители 

Взаимодействие с   родителями (законными 

представителями) 

 

   

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных мероприятий:  

«Бессмертный полк»,  новогодний утренник, 

«Мама, папа, я – отличная семья!», «Детский 

орден милосердия», классные «огоньки» и др. 

1-4 В течение года Заместитель директора по УВР, классные 

руководители 

Общешкольное родительское собрание 1-4 Октябрь, март Директор школы 

Педагогическое просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей 

1-4 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное оповещение через 

школьный сайт 

1-4 В течение года Учитель информатики 

Индивидуальные консультации 1-4 В течение года Классные руководители 
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Совместные с детьми походы, экскурсии. 1-4 По плану 

классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа с неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения детей 

1-4 По плану 

социального 

педагога 

Социальный педагог 

Профилактика и безопасность    

Мероприятия месячника безопасности (по 

профилактике ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, разработка   схемы-

маршрута «Дом-школа-дом», учебно-

тренировочная  эвакуация учащихся из 

здания) 

1-4 сентябрь Заместитель директора по безопасности , классные 

руководители, преподаватель ОБЖ 

Уроки безопасности, посвящённые Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

1-11 03.09.23 Классные руководители 

Проведение  акции «Помоги пойти учиться» 

выявление детей, не приступивших к учёбе; 

⮚ выявление и постановка на учёт 

«трудных» и детей из семей соц. риска; 

⮚ проведение рейдов в семьи детей, 

состоящих на учёте; 

⮚ оказание помощи детям, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации. 

1-4 сентябрь Заместитель директора по  ВР, классные 

руководители, соц. педагог 

Мероприятия месячника гражданской 

обороны (по пожарной безопасности,  личной 

безопасности в быту, общественных местах, в 

транспорте, правила оказания первой помощи, 

учебно-тренировочная  эвакуация учащихся из 

здания) 

1-4 октябрь Классные руководители 

Классные часы «Безопасный интернет» 1-4         ноябрь Классные руководители, учитель информатики 

Классные часы с просмотром тематических 

фильмов по профилактике ДДТТ  

1-4 февраль Классные руководители, преподаватели ОБЖ 

Классные часы «Безопасность на льду» 1-4 ноябрь 

январь 

март 

Классные руководители 

Классные часы «Безопасные каникулы» 1-4 октябрь Классные руководители 
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декабрь 

март 

май 

Тренинг безопасного поведения «Я умею 

выбирать» 

1-4 сентябрь Социальный педагог 

Конкурс рисунков «Мы за ЗОЖ!» 1-4 апрель Классные руководители 

Конкурсы рисунков, плакатов, беседы по БДД 

(согласно плану работы летнего пришкольного 

лагеря)  

1-4 июнь Заместитель директора по УВР, классные 

руководители 

Школа – территория здоровья    

День здоровья 1-4 Сентябрь, декабрь, 

май  

Учитель физической культуры 

21 ноября – Всемирный день отказа от 

курения: классные часы на тему «Я здоровье 

сберегу – сам себе я помогу!» 

1-4 третья неделя 

месяца 

Классные руководители 

Классные часы «Здоровье – это здорово» 1-4 январь Классные руководители 

Квест «Путешествие в страну Здоровье» 1-4 апрель Классные руководители, учитель физической 

культуры 

Летние оздоровительные мероприятия 

(согласно плану работы летнего пришкольного 

лагеря)  

1-4 июнь Заместитель директора по  ВР, классные 

руководители 

Классное руководство  (согласно индивидуальным по планам работыклассных руководителей) 

 

Урочная деятельность(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 
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3.5. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 

Система условий реализации Программы, созданная в образовательной организации, направлена на: 

- достижение обучающимися планируемых результатов освоения АОП НОО для обучающихся с ТНР; 

- развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных потребностей и интересов, самореализацию обучающихся, в 

т.ч. одарённых, через организацию урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно полезную деятельность, 

профессиональные пробы, практическую подготовку, использование возможностей организаций дополнительного образования и 

социальных партнёров; 

- формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации 

на основе сформированных предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей овладение ключевыми 

навыками, составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентацию в мире профессий; 

- формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ их гражданственности, российской 

гражданской идентичности; 

- индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации индивидуальных учебных планов, обеспечения 

эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических работников; 

- участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в 

проектировании и развитии программы начального общего образования и условий её реализации, учитывающих особенности развития и 

возможности обучающихся; 

- включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды (класса, школы), формирования у них лидерских качеств, 

опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ при поддержке педагогических работников; 

- формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной образовательной, общественной, проектной, учебно-

исследовательской, спортивно-оздоровительной и творческой деятельности; 

- формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безопасного для человека и окружающей его среды 

образа жизни; 

- использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий, направленных в т.ч. на воспитание 

обучающихся и развитие различных форм наставничества; 

- обновление содержания программы НОО, методик и технологий её реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросов обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с учётом национальных и 

культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 

- эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагогических и руководящих работников организации, 

повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

- эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современных механизмов финансирования реализации программ 

начального общего образования. 
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При реализации АОП НОО для обучающихся с ТНР в рамках сетевого взаимодействия используются ресурсы иных организаций, 

направленные на обеспечение качества условий реализации образовательной деятельности. 

 

3.5.1. Материально-технические условия реализации Программы  

Материально-техническое обеспечение образования обучающихся с ТНР должно отвечать не только общим, но и их особым 

образовательным потребностям. В связи с этим в структуре материально-технического обеспечения процесса образования отражена 

специфика требований к:организации пространства, в котором обучается ребенок с ТНР; 

− организации временного режима обучения; 

− техническим средствам обучения, включая компьютерные инструменты обучения, ориентированные на удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ТНР; 

− учебникам, рабочим тетрадям, специальным дидактическим материалам, отвечающим особым образовательным потребностям 

обучающихся с ТНР и позволяющих реализовывать выбранный вариант программы. 

 

3.5.2. Учебно-методические условия реализации Программы 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационнометодические условия реализации ООП НОО обеспечиваются 

современной информационнообразовательной средой. 

Под информационнообразовательной средой (ИОС) понимается открытая педагогическая система, сформированная на основе 

разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных информационнотелекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленныхнаформированиетворческой,социальноактивнойличности,атакжекомпетентность участников 

образовательных отношений в решении учебнопознавательных и профессиональных задач с применением 

информационнокоммуникационных технологий (ИКТ компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

• информационнообразовательные ресурсы виде печатной продукции; 

• информационнообразовательные ресурсы сети Интернет; 

• вычислительная иинформационнотелекоммуникационная инфраструктура; 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

• в учебной деятельности; 

• во внеурочной деятельности; 

• в естественнонаучной деятельности; 

• при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

• в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений, в 

том числе в рамках дистанционного образования, а также взаимодействия Образовательной организации с другими 

организациями социальной сферы и органами управления. 



 

78 
 

Учебнометодическоеиинформационноеоснащениеобразовательнойдеятельности 

Обеспечивает возможность: 

• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их самостоятельной образовательной 

деятельности; 

• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; 

использования средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; 

редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

• выступления с аудио,видеои графическим экранным сопровождением; 

• вывода информации на бумагу и т.п.и в трехмерную материальную среду(печать); 

• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в информационную среду образовательной 

организации, в том числе через сеть Интернет, размещения гипермедиа сообщений в информационной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

• поиска и получения информации; 

• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых 

системах); 

• создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного представления; 

• включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 

использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая 

определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуальнонаглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

• художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ инструментов, реализации 

художественнооформительских и издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

• создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и электроинструментов, применяемых в избранных 

для изучения распространенных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных 

и коммуникационных технологиях); 

• конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной связью, с использованием 

конструкторов; управления объектами; программирования; 

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также компьютерных тренажеров; 

• размещения продуктов познавательной, учебноисследовательской  деятельности обучающихся в информационнообразовательной 

среде образовательной организации; 

• проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ;  

• планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 
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• обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети Интернет, учебной и художественной литературе, 

коллекциям медиа ресурсов на электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических 

текстографических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научноисследовательской и проектной деятельности 

обучающихся; 

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с возможностью массового просмотра 

кино и видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиа сопровождением 

3.5.3. Психолого-педагогические условия реализации Программы 

Впроцессереализацииосновнойобразовательнойпрограммыначальногообщего образования образовательной 

организацией 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 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; 

• формированиепсихологическойкультурыповедениявинформационнойсреде; 

• развитие психологической культуры в области использования ИКТ. 

В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется индивидуальное психолого-

педагогическое сопровождение всех участников образовательных отношений, в том числе:  

• обучающихся, испытывающих трудности в освоении АОП, развитии и социальной адаптации;  

• обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, 

• обучающихся с ОВЗ; 

• педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образовательной организации, 

обеспечивающих реализацию программы начального общего образования; 

• родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 
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Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений реализуется на уровне классов, 

групп, а также на индивидуальном уровне. 

Основными формами психологопедагогического сопровождения являются: 

• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она проводится на этапе знакомства с ребёнком, 

после зачисления его в школу и в конце каждого учебного года; 

• консультирование педагогов и родителей,  которое осуществляется учителем и психологом с учётом результатов 

диагностики, а также администрацией образовательного учреждения; 

• профилактика,экспертиза,развивающаяработа,просвещение,коррекционнаяработа, осуществляемая в течение всего учебного 

времени. 

Косновнымнаправлениямпсихологопедагогическогосопровожденияможноотнести: 

• сохранение и укрепление психологического здоровья; 

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

• поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

• выявление и поддержку одарённых детей. 

3.5.4. Кадровые условия реализации Программы  

С целью сохранения единого образовательного пространства страны требования к условиям получения образования 

обучающимися с ТНР, представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям 

реализации адаптированной основной образовательной программы и достижения планируемых результатов этой категорией 

обучающихся. 

Кадровые условия 

В штат специалистов МБОУ «СШ № 5 им. Марачкова А.О.», реализующей АОП НОО для детей с ЗПР входят учителя начальных 

классов, учитель-дефектолог, учитель-логопед, учитель музыки, учитель физической культуры, педагог-психолог, социальный педагог. 

При необходимости в процессе реализации АОП НОО для детей с ОВЗ возможно временное или постоянное участие тьютора, в 

том числе рекомендуемого ПМПК для конкретного обучающегося, и (или) ассистента (помощника). 

Основная часть педагогов МБОУ «СШ №5 им. Марачкова А.О.», в том числе реализующие программу 

коррекционной работы, имеют высшее профессиональное образование по педагогическим специальностям или по направлениям 

("Педагогическое образование", "Психолого-педагогическое образование"), а также прошедшие курсовую подготовку. 

Для реализации  программы   имеется коллектив специалистов, выполняющих функции: 

 

№/п Субъекты Содержание деятельности специалистов  Количество специалистов в 
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реализации 

коррекционной 

работы в 

школе  

начальной школе 

1. Заместитель 

директора по 

УВР, 

председатель 

ППк  

- курирует работу по реализации программы  

- руководит работой ППк  

- взаимодействует с территориальной ПМПК, лечебными 

учреждениями, специалистами КДН, центром ПМСС, МБДОУ  

- осуществляет просветительскую деятельность при работе с 

родителями (законными представителями) детей с ОВЗ  

1  

2 Учитель Является связующим звеном в группе специалистов  

по организации коррекционной работы с учащимися  

- проводит педагогическую диагностику,  

- делает первичный запрос специалистам и дает первичную 

информацию о ребенке,  

- осуществляет индивидуальную коррекционную работу,  

- взаимодействует с семьей ребенка  

15 

3 Педагог-

психолог 

Изучает личность обучающегося и коллектив класса;  

-анализирует адаптацию ребенка в школьной среде;  

- выявляет детей с признаками дезадаптации;  

- изучает межличностные отношения ребенка с ровесниками и 

взрослыми;  

- подбирает диагностические методики для определения уровня 

развития ребенка;  

- подбирает психокоррекционные методики, участвует в 

составлении комплексной программы психокоррекционного 

воздействия;  

- выявляет и развивает интересы, склонности и способности 

школьников;  

- развитие творческих способностей ребенка с ОВЗ;  

- осуществляет психологическую поддержку нуждающихся в ней 

подростков;  

- осуществляет консультативную помощь семье в вопросах 

коррекционно – развивающего воспитания и обучения;  

2 
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- осуществляет профилактическую и коррекционную помощь с 

обучающимися. 

4 Учитель-

логопед  

- исследует речевое развитие обучающихся, выявляет детей с 

речевой патологией;  

- организует логопедическое сопровождение обучающихся 

(коррекция нарушений в развитии устной и письменной речи 

обучающихся);  

- разъясняет специальные знания по логопедии среди педагогов, 

родителей обучающихся. 

3 

5 Социальный 

педагог 

- изучает социальную ситуацию развития и  

условий семейного воспитания ребёнка с ОВЗ;  

- изучает адаптивные возможности и уровень социализации 

ребёнка с ОВЗ;  

-проводит мероприятия по социальной защите ребёнка в случаях 

неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих 

обстоятельствах.  

2 

3.5.5 Финансовые условия реализации Программы 

Финансовые условия реализации АОП НОО обучающихся с ТНР включают в себя: 

• обеспечение возможности исполнения требований Стандарта; 

• обеспечение реализации обязательной части АОП НОО обучающихся с ТНР и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, вне зависимости от количества учебных дней в неделе; 

• отражениеструктурыиобъемарасходов,необходимыхдляреализации ООП НООидостижение планируемых результатов, а также 

механизма их формирования. 

 Объем действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию муниципальных образовательных услуг 

в соответствии с требованиями Стандарта. Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объемов и качества 

предоставляемых организацией услуг с размерами направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 

образованиябюджетногоучрежденияосуществляетсяисходяизрасходныхобязательствнаоснове государственного (муниципального) 

задания по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг. 

Образовательная организация вправе привлекать в порядке, установленном законодательством РФ в области образования, 

дополнительные финансовые средства за счет: 

• добровольных пожертвований, целевых взносов физических и(или) юридических лиц, и иных, предусмотренных уставом 

организации услуг. 
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