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Адаптированная основная общеобразовательная программа
для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1.)

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего
образования для обучающихся с задержкой психического развития Муниципального
казённого общеобразовательного учреждения  «Пятовская  средняя  общеобразовательная
школа» (далее – АООП НОО для обучающихся с ЗПР) – это образовательная программа,
адаптированная для обучения данной категории обучающихся с учетом особенностей их
психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию
нарушений развития и социальную адаптацию.

АООП НОО для обучающихся с ЗПР создана на основе федеральной
адаптированной образовательной программы начального общего образования для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Нормативно-правовую базу АООП НОО для обучающихся с ЗПР составляют:
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-
ФЗ с изменениями и дополнениями;
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями от 19.12.2014г. №1598;
- Федеральная адаптированная образовательная программа начального общего
образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденная
приказом Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. №1023;
- 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 РФ от
28.01.2021 г. № 2;
- 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 РФ от 28.09.2020 г. № 28.

В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР заложены
дифференцированный и деятельностный подходы.

Дифференцированный подход учитывает особые образовательные потребности
обучающихся с ЗПР, которые проявляются в неоднородности по возможностям освоения
содержания образования.

Деятельностный подход строится на признании того, что развитие личности
обучающихся с ЗПР 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, обеспечивающий овладение ими содержанием образования.

В контексте реализации ФАОП НОО для обучающихся с ЗПР реализация
деятельностного подхода обеспечивает:

придание  результатам  образования  социально  и  личностно  значимого  характера;
прочное усвоение обучающимися с ЗПР знаний и опыта разнообразной деятельности

и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых
образовательных областях;

существенное повышение мотивации и  интереса  к  учению,  приобретению нового
опыта деятельности и поведения;

обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе
формирования УУД, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими системы
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научных знаний, умений и навыков (академических результатов), позволяющих
продолжить образование на следующем уровне, но и жизненной компетенции,
составляющей основу социальной успешности.

В основу АООП НОО обучающихся с ЗПР положены следующие принципы:
 принципы государственной политики Российской Федерации в области

образования (гуманистический характер образования, единство образовательного
пространства на территории Российской Федерации, светский характер образования,
общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и
особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников);

 принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей
обучающихся;

 принцип коррекционной направленности образовательного процесса;
 принцип развивающей направленности образовательного процесса,

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его "зоны
ближайшего развития" с учетом особых образовательных потребностей;

 онтогенетический принцип;
 принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП НОО

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

 принцип целостности содержания образования;
 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;

 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;

 принцип сотрудничества с семьей;
 принцип здоровьесбережения.

Цель реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР – обеспечение выполнения
требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для
максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с
ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта.

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных
задач:

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное,
личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение
и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР;

- достижение планируемых результатов освоения ФАОП НОО для обучающихся с
ЗПР, целевых установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и
компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными,
государственными потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР,
индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья;

- становление  и  развитие  личности обучающегося  с  ЗПР в  ее  индивидуальности,
самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных
трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития;

- создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных
потребностей обучающихся с ЗПР;

- обеспечение доступности получения качественного начального общего
образования;
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- обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;
- выявление и  развитие  возможностей и  способностей обучающихся с  ЗПР 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;

- использование в образовательном процессе современных образовательных
технологий деятельностного типа;

- предоставление обучающимся с ЗПР возможности для эффективной
самостоятельной работы;

- участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных
представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной
социальной среды;

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной
социальной среды (села, округа, региона, страны).

АООП НОО для  обучающихся  с  ОВЗ  МКОУ «Пятовская  СОШ» (вариант 7.1.)
разработана в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к структуре
АООП, условиям ее реализации и результатам освоения.

Вариант 7.1. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование,
полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения
образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же
сроки обучения (1-4 классы).

АООП НОО представляет собой адаптированный вариант основной образовательной
программы начального общего образования (далее — ООП НОО). Требования к структуре
АООП НОО (в том числе соотношению обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений и их объему) и результатам ее освоения
соответствуют федеральному государственному образовательному стандарту начального
общего образования (далее — ФГОС НОО). Адаптация программы предполагает
введение программы коррекционной работы, ориентированной на удовлетворение особых
образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и поддержку в освоении ФАОП НОО,
требований к результатам освоения программы коррекционной работы и условиям
реализации АООП НОО. Обязательными условиями реализации АООП НОО
обучающихся с ЗПР - психолого-педагогическое сопровождение обучающегося,
согласованная работа учителя начальных классов с педагогами, реализующими программу
коррекционной работы, содержание которой для каждого обучающегося определяется с
учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК.

Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР МКОУ «Пятовская СОШ»
осуществлялось на основе рекомендаций психолого-медико- педагогической  комиссии
(ПМПК),  сформулированных  по  результатам  его  комплексного обследования и
установленном законодательством Российской Федерации.

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР
Обучающиеся с ЗПР - это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии,

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания
специальных условий.

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа
школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать: органическая и/или
функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные
факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания,
психическая и социальная депривация.

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные
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затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными
познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического
развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности
и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени
выраженные недостатки  в  формировании  высших психических  функций,  замедленный
темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности
произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения
речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной
ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы.

АООП НОО (вариант 7.1) адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту
поступления в школу уровня психофизического развития близкого возрастной норме, но
отмечаются трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях
деятельности и организованного поведения, и признаки общей социально-эмоциональной
незрелости.  Кроме того,  у  данной категории обучающихся могут  отмечаться  признаки
легкой органической недостаточности центральной нервной системы (ЦНС),
выражающиеся в повышенной психической истощаемости с сопутствующим снижением
умственной работоспособности и  устойчивости  к  интеллектуальным и  эмоциональным
нагрузкам. Помимо перечисленных характеристик, у обучающихся могут отмечаться
типичные, в разной степени выраженные, дисфункции в сферах пространственных
представлений,  зрительно-моторной координации,  фонетико-фонематического развития,
нейродинамики и др. Но при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного
поведения.

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР:
 получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления

первичного нарушения развития;
 преемственность между дошкольным и школьным этапами;
 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса,

реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе
индивидуальной работы;

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с
педагогами и соучениками;

 психологическое  сопровождение,  направленное  на  установление  взаимодействия
семьи и образовательной организации;

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы
образовательной организации;

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения,
направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также
специальной психокоррекционной помощи, направленной
на компенсацию дефицитов эмоционального развития, формирование осознанной
саморегуляции познавательной деятельности и поведения;

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний,
умений и навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы ("пошаговом»
предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных
методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и
компенсации индивидуальных недостатков развития);

 учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение
индивидуального  темпа  обучения  и  продвижения  в  образовательном пространстве  для
разных категорий обучающихся с ЗПР;

 профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации;
 постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики
психофизического развития;
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 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к
себе, окружающему предметному и социальному миру;

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в
закреплении и совершенствовании освоенных умений;

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

 постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм
поведения;

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 
поведения;

 развитие средств коммуникации, приемов конструктивного общения и
взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков
социально одобряемого поведения;

 помощь, направленная на формирование способности к самостоятельной
организации собственной деятельности и осознанию возникающих трудностей,
формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого;

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации
(сотрудничество с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально
активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей).

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП
Самым общим результатом освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР должно

стать полноценное начальное общее образование, развитие социальных (жизненных)
компетенций.  Вариант 7.1. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование,
полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения
образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же
сроки обучения (1-4 классы).

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с
ЗПР АООП НОО соответствуют ФГОС НОО.

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО
дополняются результатами освоения программы коррекционной работы.

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают
сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения
практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений
обучающихся с ЗПР в различных средах:

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, проявляющееся:
- в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для
её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому;
- в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать
запрос о специальной помощи;
- в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 
адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю;
- в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата
(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему;

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни,
проявляющееся:
- в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии
повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и
вещей;
- в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное
участие;
- в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в
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каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой
деятельности;
- в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной
жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми;
- в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае
затруднений, ориентироваться в расписании занятий;
- в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать
посильное участие, брать на себя ответственность;
- в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе.

 овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального
взаимодействия, проявляющееся:
- в расширении знаний правил коммуникации;
- в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем
окружении,  расширении круга  ситуаций,  в  которых обучающийся может  использовать
коммуникацию как средство достижения цели;
- в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию
как средство достижения цели (вербальную, невербальную);
- в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения,
просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;
- в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.;
- в  умении получать и  уточнять  информацию от  собеседника;  в  освоении культурных
форм выражения своих чувств;

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-
временной организации, проявляющаяся:
- в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым
окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных представлений
об опасности и безопасности;
- в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности
(безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и
природной среды;
- в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за  пределами
дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных
достопримечательностей и других;
- в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в
пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка;
- в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира;
- в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной
жизни в семье и в школе;
- в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной
жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку;
- в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать
вопросы;
- в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной
результативности;
- в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий;
- в умении  передать  свои  впечатления,  соображения, умозаключения  так, чтобы быть
понятым другим человеком;
- в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей;
- в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими
воспоминаниями, впечатлениями и планами;



9

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся:
- в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с
близкими  в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и  незнакомыми
людьми;
- в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать
принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с
возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к
себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ,
недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие;
- в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки
адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения;
- в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт;
- в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за
проявление внимания и оказание помощи;
- в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации
социального контакта.

В  результате  освоения  программы  коррекционной  работы обучающиеся  с  ЗПР
будут стремиться:
- усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные занятия и
соответствовать общему темпу занятий;
- использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других ситуациях
общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым
другим человеком, умение задавать
вопросы;
- к наблюдательности, умение замечать новое;
- овладеть эффективными способами учебно-познавательной и предметно-практической
деятельности;
- к активности и самостоятельности в разных видах предметно-практической
деятельности;
- уметь ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять и 
сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех
этапах деятельности; осуществлять словесный отчет о процессе и результатах
деятельности; оценивать процесс и результат деятельности.

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы
конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его
потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями.

1.3. Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых 
результатов освоения АООП НОО

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов
освоения АООП НОО предполагает комплексный подход к оценке результатов
образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп
результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО (кроме программы
коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО.
Оценка достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов осуществляется при
завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с ЗПР может быть
индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых
результатов образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна.

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и
государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах.
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Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам
освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают:

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

 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных
для обучающихся опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения заданий);

 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;
 адаптированные инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР:
1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению;
2) упрощение инструкции посредством деления ее на короткие смысловые единицы,
задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;
3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она
дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими
смысловыми акцентами;

 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых
образовательных потребностей и индивидуальных трудностей, обучающихся с ЗПР (более
крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение
формулировок задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.);

 при необходимости предоставление дифференцированной помощи:
стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение
внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости
самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию);

 увеличение времени на выполнение заданий;
 возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в

поведении ребенка проявлений утомления, истощения;
 недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка.

Оценка достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения
программы коррекционной работы.

Подходы к оценке результатов освоения обучающимися с ЗПР программы
коррекционной работы опираются на следующие принципы:
1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных
особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;
2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического
и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся с
ЗПР;
3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении
содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки.

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения
обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы выступает наличие
положительной         динамики   обучающихся в интегративных показателях, отражающих
успешность достижения образовательных достижений и преодоления отклонений
развития.

В целях оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы
коррекционной работы будут использованы три формы мониторинга:
1) стартовая диагностика позволяет выявить исходный уровень развития интегративных
показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений развития на учебно-
познавательную деятельность и повседневную жизнь;
2) текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего



11

времени обучения обучающегося на  уровне начального общего образования.  Позволит
судить об успешности (наличие положительной динамики) или неуспешности (отсутствие
даже незначительной положительной динамики) обучающихся с ЗПР в освоении
планируемых результатов овладения программой коррекционной работы. Данные
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  обучения  на  уровне
начального общего образования обучающегося с  ЗПР в соответствии с  планируемыми
результатами освоения обучающимися программы коррекционной работы.

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной
работы используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру
оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная группа

экспертов объединяет всех участников образовательного процесса - тех, кто обучает,
воспитывает и тесно контактирует с обучающимся. Задачей такой экспертной группы

является выработка общей оценки достижений обучающегося в сфере социальной
(жизненной)   компетенции,   которая обязательно включает мнение семьи, близких
обучающегося. Основой оценки продвижения обучающегося в социальной (жизненной)
компетенции служит анализ изменений его поведения в повседневной жизни - в школе и
дома. Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения
обучающимися программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей
(законных представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся
по интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии
ослабления) степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся,
проявляется не только в учебно-познавательной деятельности, но и в повседневной жизни.

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения
программы коррекционной работы обучающегося с согласия родителей (законных

представителей) обучающийся направляется на расширенное психолого-педагогическое
обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы
в организацию и содержание программы коррекционной работы.

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

Требования к личностным     результатам  .
Личностные результаты освоения АООП НОО соответствуют ФГОС НОО:
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального
российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных
ориентаций;
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов;
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе;
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
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8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и
духовным ценностям.

Метапредметные     результаты   освоения АООП НОО соответствуют ФГОС НОО:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств ее осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;
определять наиболее эффективные способы достижения результата;
4) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6) использование знаково-символических средств представления информации для
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и
практических задач;
7) активное использование речевых средств и средств информационных и
коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и
познавательных задач;
8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа,
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета;
в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в
цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить
свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;
9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии с целями и задачами;
осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 
составлять тексты в устной и письменной формах;
10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
11) готовность слушать собеседника и вести диалог;
готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права
каждого иметь свою;
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
12) определение общей цели и путей ее достижения;
умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение окружающих;
13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон
и сотрудничества;
14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и других) в
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;
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15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами;
16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием
конкретного учебного предмета.

Предметные результаты освоения АООП НОО соответствуют ФГОС НОО и ФОП
НОО:
Русский язык:
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;
2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной
культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского
языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального
общения;
3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи
как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;
4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного
литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого
этикета;
умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать
адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;
5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать
знания  для  решения  познавательных,  практических  и  коммуникативных  задач.
Литературное чтение:
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения для личного развития;
формирование представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 
этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности;
успешности обучения по всем учебным предметам; 
формирование потребности в систематическом чтении;
3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное,
изучающее, выборочное, поисковое);
умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов,
участвовать в  их обсуждении,  давать и  обосновывать нравственную оценку поступков
героев;
4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской
компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про
себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования
художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных
литературоведческих понятий;
5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу;
пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной
информации.
Иностранный язык:
1) приобретение  начальных  навыков  общения  в  устной  и  письменной  форме  с
носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей;
освоение правил речевого и неречевого поведения;
2) освоение начальных лингвистических представлений,  необходимых для овладения
на элементарном  уровне  устной  и  письменной  речью  на  иностранном  языке,
расширение лингвистического кругозора;
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3) сформированность  дружелюбного  отношения  и  толерантности  к  носителям другого
языка на основе знакомства с  жизнью своих сверстников в  других странах,  с  детским
фольклором и доступными образцами детской художественной литературы.
Математика и информатика:
1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения
окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и
пространственных отношений;
2) овладение основами логического и алгоритмического мышления,  пространственного
воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки,
наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов;
3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения
учебно-познавательных и учебно-практических задач;
4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и
числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с
алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать,  распознавать и изображать
геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами,
цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные;
5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.
Обществознание и естествознание (Окружающий мир):
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за
национальные свершения, открытия, победы;
2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье,
истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни;
3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической
грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей,
норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;
4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись,
измерение,  опыт,  сравнение,  классификация  и другими,  с получением  информации  из
семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);
5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в
окружающем мире.
Основы религиозных культур и светской этики:
1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;
2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их
значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;
3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;
4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных
религиях, их роли в культуре, истории и современности России;
5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в
становлении российской государственности;
6) становление  внутренней  установки  личности  поступать  согласно  своей  совести;
воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных
традициях народов России;
7) осознание ценности человеческой жизни.
Изобразительное искусство:
1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства
в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;
2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале
художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру;
понимание красоты как ценности;
потребности в художественном творчестве и в общении с искусством;



15

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке
произведений искусства;
4) овладение  элементарными практическими  умениями  и  навыками  в  различных  видах
художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном
конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности,
базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и
пр.).
Музыка:
1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее
роли в духовно-нравственном развитии человека;
2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале
музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к
музыкальному искусству и музыкальной деятельности;
3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному
произведению;
4) использование  музыкальных образов  при  создании  театрализованных и  музыкально-
пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации.
Технология:
1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении
труда в жизни человека и общества;
о мире профессий и важности правильного выбора профессии;
2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте
предметно-преобразующей деятельности человека;
3) приобретение навыков самообслуживания;
овладение технологическими приемами ручной обработки материалов;
усвоение правил техники безопасности;
4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных
конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и
организационных задач;
5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности,
сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;
6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и
информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и
проектных художественно-конструкторских задач.
Адаптивная физическая культура:
1) формирование  первоначальных  представлений  о  значении  физической  культуры  для
укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее
позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное,
эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной
учебы и социализации;
2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим
дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.);
3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием,
величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и
других), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты,
выносливости, координации, гибкости).
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Рабочие программы учебных предметов,  учебных курсов (в  том числе внеурочной

деятельности), программа формирования УУД соответствуют требованиям в ФГОС НОО и
ФОП НОО, описанных         в     ООП     НОО.  

2.1. Программа коррекционной работы
Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию

специального сопровождения обучающегося с ЗПР. Содержание программы
коррекционной работы  для каждого  обучающегося  определяется  с учетом его  особых
образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК.

Цель коррекционной работы - создание системы комплексной помощи
обучающимся с ЗПР в освоении АООП НОО, коррекция недостатков в физическом и (или)
психическом и речевом развитии обучающихся, их социальная адаптация.

Задачи коррекционной работы:
- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;
- повышение возможностей обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО и
интегрировании в образовательный процесс;
- своевременное выявление обучающихся с  трудностями адаптации в образовательно-
воспитательном процессе; АООП НОО ОВЗ вариант 7.1.
- создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико-
синтетическую и регуляторную деятельность на основе координации педагогических,
психологических и медицинских средств воздействия в процессе комплексной психолого-
медико-педагогической коррекции;
- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР консультативной и
методической помощи по медицинским, социальным, психологическим, правовым и
другим вопросам.

Коррекционная  работа  осуществляется  во  внеурочное  время  в  объеме  не  менее  3
часов.

Принципы коррекционной работы
Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение

сотрудников школы, оказывающих каждому обучающемуся помощь в развитии с учетом
его индивидуальных образовательных потребностей.

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционно-
воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм,
методов и приемов организации, взаимодействия участников.

Принцип  непрерывности  обеспечивает  проведение  коррекционной работы на  всем
протяжении обучения школьников с учетом изменений в их личности.

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ
коррекционной работы с обучающимся с учетом их особых образовательных
потребностей и возможностей психофизического развития.

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств,
обеспечивающий взаимодействие всех специалистов в работе по комплексному решению
задач.

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника
коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития ребенка
и успешность его интеграции в общество.

Основными разделами коррекционной работы являются:
- коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;
- развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков;
- развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование 
высших психических функций;
- формирование произвольной регуляции деятельности и поведения;
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- коррекция нарушений устной и письменной речи; обеспечение ребенку успеха в
различных видах деятельности с целью предупреждения негативного отношения к учёбе,
ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению.

Программа коррекционной работы на уровне НОО обучающихся с ЗПР включает в
себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание:
- Диагностическое.
- Коррекционно-развивающее.
- Консультативное.
- Информационно-просветительское.
Диагностическое направление обеспечивает выявление особенностей развития и
здоровья, обучающихся с ЗПР с целью создания благоприятных условий для овладения
ими содержанием АООП НОО. В процессе диагностической работы используются
следующие формы и методы работы:
- сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (беседы, анкетирование, 
интервьюирование),
- психолого-педагогический эксперимент,
- наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности,
- беседы с учащимися, учителями и родителями,
- изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.) проведение 
непосредственно диагностического обследования.

Медицинское обследование с целью выявления особенностей физического здоровья:
- выявление состояния физического и психического здоровья;
- изучение медицинской документации: история развития ребенка;
- физическое состояние учащегося;
- изменения в физическом развитии (рост, вес и т. д.);
- нарушения движений (скованность, расторможенность, параличи, парезы, 
стереотипные и навязчивые движения; утомляемость; состояние анализаторов). 
Диспансеризация: Комплексный осмотр учащихся врачами-специалистами.

Психологи проводят на данном направлении комплексную диагностику в 1 классе,
с целью определения уровня сформированности адаптации к школе и выявления особых
образовательных потребностей обучающихся:
- развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении содержанием 
образования и потенциальных возможностей;
- развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся;
- анализ результатов обследования с целью проектирования и корректировки 
коррекционных мероприятий.
- диагностику состояния устной и письменной речи учащихся с использованием
нейропсихологических  методов,  при  которой  изучаются  и анализируются  все  стороны
устной речи: сенсомоторный уровень речи, лексико-грамматический строй речи, навыки
языкового  анализа  и  синтеза,  владение  словарем,  владение  связной речью.  На  каждого
ребёнка заполняют речевые карты, определяют направления коррекционно-развивающей
работы, комплектуют группы учащихся на основании сходности нарушений речи,
составляют программы индивидуальной или групповой логопедической работы;
- мониторинг динамики развития речевых и неречевых психических функций в начале и в
конце учебного года;
- анализ результатов обследования с целью проектирования и корректировки
коррекционных мероприятий;
- проверка сформированности навыка чтения по следующим параметрам: скорость чтения
и понимание прочитанного. Итоговые результаты проверки анализируются всеми
специалистами и вырабатываются соответствующие рекомендации.

Коррекционно-развивающее  направление  обеспечивает  организацию  мероприятий,
способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в
психофизическом развитии и освоению ими содержания образования. В процессе
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коррекционно-развивающей работы используются следующие формы и методы работы:
- занятия индивидуальные и групповые,
- игры, упражнения, этюды,
- психокоррекционные методики,
- беседы с учащимися,
- психогимнастика,
- социоигровые технологии,
- ИКТ –технологии,
- игра, труд, изобразительная, конструирование и др.

В рамках данного направления  психологи составляют индивидуальные программы
психологического сопровождения обучающихся (совместно с педагогами); осуществляют
организацию  и  проведение  индивидуальных  и групповых  занятий  по  психокоррекции,
необходимых для преодоления нарушений развития обучающихся;  проводят  занятия со
всеми обучающимися начальной школы по развитию эмоционально-волевой и
личностной сферы обучающихся и коррекцию их поведения. Основная цель данной
программы - помочь младшим школьникам научиться понимать себя, правильно
взаимодействовать со сверстниками, учителями и родителями, найти своё место в
школьной жизни.

Для обучающихся проводятся регулярные занятия по программе коррекции
психоэмоционального состояния, связанного с тревожностью и неуверенностью. Задачами
данной программы является обучение навыкам общения, отработка новых форм
поведения, создание условий для регулирования чувств у детей. Педагоги обеспечивают
формирование в классе психологического климата, комфортного для всех обучающихся.
Это достигается путём проведения совместных с родителями праздников, педагогических
мастерских, экскурсий; разработку оптимальных для развития обучающихся с ЗПР
групповых  и  индивидуальных  коррекционных программ  в  соответствии  с  их  особыми
образовательными потребностями.

Данные программы составляются на основе комплексной диагностики; проведение
индивидуальных  и  групповых занятий  развивающей  направленности,  способствующих
восполнению у обучающихся имеющихся пробелов в усвоении учебной программы, чему
способствует  создание  ситуации успеха;  проведение  групповых  занятий  по  коррекции
высших психических функций с использованием игровых и ИКТ технологий;
организацию внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных
интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие.

Классный руководитель обеспечивает социальное сопровождение обучающегося в
случае неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах,
помогая родителям и педагогам.

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания
АООП НОО педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение,
оперативно  дополняют  структуру  программы  коррекционной  работы  соответствующим
направлением работы, которое будет сохранять свою актуальность до момента
преодоления  возникших  затруднений.  Для  этой  цели  собирается  школьный  психолого-
педагогический консилиум (ППк). В случае нарастания значительных стойких затруднений
в  обучении,  обучающийся  с  ЗПР  направляется  на  комплексное  психолого- медико-
педагогическое обследование, с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему
обучению.

Консультативное направление обеспечивает непрерывность специального
сопровождения обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО, консультирование
специалистов, работающих с детьми, их семей по вопросам реализации
дифференцированных психолого- педагогических условий обучения, воспитания,
коррекции, развития и социализации обучающихся с ЗПР. Сюда входит: психолого-
педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в развитии и обучении,
поведении и межличностном взаимодействии конкретных обучающихся; консультативную



19

помощь  семье  в  вопросах  решения  конкретных  вопросов  воспитания  и обучения.
Педагогам школы даются консультации по мере необходимости.

Информационно-просветительское направление предполагает осуществление
разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам,
связанным с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания
обучающихся с ЗПР, взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями
(законными представителями) и др. Это направление включает:
- проведение тематических выступлений на  педагогических советах для  педагогов  и на
родительских  собраниях  для  родителей  по  разъяснению индивидуально-типологических
особенностей различных категорий обучающихся;
- оформление информационных стендов, печатных и других материалов;
-психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической
компетентности  проводится  на  заседаниях  методических  объединений,  при  проведении
мастер-классов, «круглых столов»;
- психологическое  просвещение  родителей  с  целью формирования  у  них  элементарной
психолого-психологической компетентности.

Информационно-просветительская работа предусматривает:
а) Организацию родительских собраний, бесед, конференций по темам:
-«Рекомендации для родителей первоклассников учащихся, испытывающих
трудности в обучении и воспитании»;

-«Развитие познавательных процессов»;
-«Как помочь ребенку с ОВЗ в приготовлении уроков»;
-«Рекомендации для родителей по формированию у детей с особыми образовательными

потребностями положительной мотивации обучения».
-«Взаимодействие между родителями и ребенком с проблемами в развитии,
проблемы такого взаимодействия».
-«Влияние ребенка с проблемами в развитии на отношения между родителями и между

другими членами семьи».
- «Особенности взаимодействия семьи с ребенком с особенностями в развитии и

социального окружения, возможные трудности».
б)  Проведение  тематических  выступлений  для  педагогов  и родителей  по  разъяснению
индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с
ограниченными возможностями здоровья:

- «Психологические особенности обучения и воспитания детей с особыми
возможностями обучения и развития»;

- «Организация процесса обучения и воспитания учащихся с особыми
образовательными потребностями в условиях школы»;

- «Использование здоровьесберегающих технологий в работе с детьми с
ограниченными возможностями здоровья»;

- «Учет индивидуальных особенностей ребенка с проблемами в развитии в процессе
взаимодействия с ним: гиперактивность и импульсивность, медлительность,
демонстративность, агрессивность, тревожность»;

- «Психофизиологические трудности адаптации»;
- «Возрастные особенности психического развития ребёнка 8-9 лет»;
- «Какими мы пришли в 1 класс»;
- ««Основные направления коррекционно-развивающей работы с детьми»;
- «Чему мы научились»;
- «Особенности развития ребёнка»;
- «Особенности семейного воспитания»;
- «Что нужно знать и уметь ребенку, переходящему в среднее звено». 

в) Наглядная агитация (оформление информационных стендов, буклетов):
«Развитие внимания и памяти»,
«Развиваем умные пальчики»,
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«Советы учителя-дефектолога»,
«Формирование произношения».

г) Психологическое просвещение родителей с целью формирования у них элементарной 
психолого-педагогической компетентности.

- «Азбука взаимодействия родителя и ребёнка»;
- «Поощрение и наказание в семье»;
- «Безусловная любовь своего ребёнка»;
- «Влияние психоэмоционального состояния на процесс формирования личности 

ребёнка»;
- «Мастер общения»;
- «Стресс в моей жизни»;
- «Управление психическим состоянием»;
- Преемственность с ДОУ для родителей будущих первоклассников через 

организацию «Дня открытых дверей», совместных родительских собраний.

Содержание и перечень коррекционных программ 

Коррекционно-развивающие занятия (психокоррекционные)
При разработке программы учитывался контингент детей школы. Коррекционная
направленность реализации программы обеспечивается через
использование в образовательном процессе специальных методов и приемов, 
создание специальных условий.
Цель программы: создание комфортных и благоприятных условий, способствующих 
интеллектуальному и личностному развитию учащихся.
Задачи: Развитие у учащихся когнитивных умений и способностей для успешного
обучения; а также социальных и коммуникативных умений, необходимых для
установления межличностных отношений со  сверстниками и  соответствующих ролевых
отношений с педагогами. Формирование позитивного отношения к своему "Я". Развитие
творческого мышления и воображения. Формирование знаний об эмоциях. Формирование
навыков общения. Развитие навыков бесконфликтного общения. Формирование
механизмов саморегуляции. В групповые занятия включены игровые и двигательные
задания.

Методы и приемы: Игры - коммуникации. Игры - релаксации. Музыка. Сказки.
Рисование. Рефлексия.

Программа реализуется на основе психодиагностики, которая проводится три раза в
год. Программа составлена с учетом психологических и возрастных особенностей
учащихся.

Коррекционно-развивающая программа для адаптации первоклассников.
Цель: создание психологически комфортных условий, способствующих успешной
адаптации первоклассников.
Задачи: Проведение диагностики навыков и способностей обучающихся. Развитие и
укрепление учебной мотивации. Создание обучающимся ситуации успеха. Выявление
психологических причин девиантного поведения. Развитие и коррекция психических
функций обучающихся. Формирование восприимчивости обучающихся к обучающей
помощи. Формирование уважительного отношения к окружающим. В процессе
реализации коррекционной программы устраняются или сглаживаются дефекты развития
в физическом и психическом развитии обучающихся с ЗПР. Коррекционно- развивающие
занятия.
Программа «Коррекционно-развивающие занятия» нацелена на активизацию
умственных способностей за счет стимуляции психических процессов.

Программа решает задачи, направленные на всестороннее развитие психических
функций, повышение познавательной активности и эффективности целенаправленной
деятельности, формирование представлений и умений, необходимых для успешного
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усвоения знаний. Рабочая программа реализуется поэтапно. На первом этапе проводится
диагностика познавательной сферы обучающихся с ЗПР, определяется уровень
интеллектуального  развития.  Второй  этап  включает  в  себя  проведение  коррекционных
занятий по разработанной программе. На третьем этапе проводится сравнительный анализ
психодиагностических данных, полученных до начала и после проведения
психокоррекционных занятий, для определения степени достижения поставленных задач.

Взаимодействие специалистов и педагогов школы предусматривает:
- анализ психофизического развития обучающего с ЗПР;
- комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем обучающегося с
ЗПР, к предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом уровня психического
развития;
- разработку индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с ЗПР.
Планируемые результаты коррекционной работы
1. Развитие познавательной сферы:
-положительная динамика развития произвольного внимания и произвольной 
памяти; - умение оформлять в речи свои рассуждения, объяснения;
- сформированность операций мыслительной деятельности;
- умение классифицировать, обобщать, сравнивать, анализировать, устанавливать 
причинно-следственную связь на элементарном материале;
- повышение уровня познавательной активности;
- повышение уровня учебной мотивации;
- умение осуществлять целенаправленную познавательную деятельность.
2. Развитие эмоционально-волевой сферы:
- снижение уровня личностной и школьной тревожности;
- уменьшение количества страхов;
- увеличение способности к саморефлексии и самоанализу;
- расширение эмоционального диапазона;
- формирование адекватной самооценки и уровня притязаний;
- закрепление положительных поведенческих реакций;
- активизация положительного эмоционального опыта в системе 
межличностных отношений;
- развитие эмпатических реакций.
- повышение уровня произвольной регуляции и самоконтроля.
Развитие личностной и коммуникативной сфер: осознание себя (своей личности) и
актуализации позитивного отношения к себе и более глубокому
пониманию других людей; о повышение уровня социальной компетентности; умение
продуктивно взаимодействовать в коллективе; о способность подчиняться школьным
правилам и общественным нормам; о умение ориентироваться в нравственных ценностях
и оценках.

2.4. Рабочая программа воспитания

Программа  воспитания  МКОУ  «Пятовская  средняя  общеобразовательная  школа»
направлена на решение проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир
и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми.
В  центре  программы  воспитания  в  соответствии  с обновлёнными  ФГОС  находится
личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных
аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализации программы станет
приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и
нормам поведения в российском обществе.
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Программа  призвана  обеспечить  достижение  обучающимися  личностных  результатов,
указанных  во  ФГОС:  формирование  основ  российской  идентичности;  готовность  к
саморазвитию; мотивация к познанию и обучению; ценностные установки и социально
значимые качества личности; активное участие в социально значимой деятельности.

Программа воспитания Школы включает в себя четыре основных раздела:
1. Раздел «Особенности организуемого в образовательной организации
воспитательного процесса».

2. Раздел «Цель и задачи воспитания».
3. Раздел «Виды, формы и содержание деятельности».
4. Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы».

К программе воспитания прилагается ежегодный календарный план воспитательной 
работы.

2.3.2. Особенности организуемого в образовательной организации воспитательного
процесса

Муниципальное  казённое  общеобразовательное  учреждение  «Пятовская  средняя
общеобразовательная»  школа имеет  большую  историю.  Оно  берёт  своё  начало  с
двухклассного училища Министерства Народного Просвещения. Училище было открыто
в селе Фролово Слядневской волости, Калужского уезда в 1879 году. Первым директором
двухклассного училища был Бобров Иван Яковлевич. В 80-х годах Фроловское училище
стало называться образцовой школой повышенного типа. Таких школ было мало, так в
Калужском уезде  их было  две.  За  14  лет  своего существования  училище произвело 9
выпусков. После Октябрьской революции 1917 года Фроловская образцовая школа была
переименована во Фроловскую советскую школу 1-ой ступени. Директором школы был
назначен Сенин Михаил Карпович.
В 1952 году Фроловская семилетняя школа была преобразована в среднюю школу, а в
1955 году был первый выпуск 10-го класса. Первых выпускников Фроловской средней
школы было 26 человек. Многие из них после окончания школы поступили учиться в
институты,  военные училища и техникумы. С сентября 1963 года Фроловская средняя
школа стала называться Пятовской средней школой.
На сегодняшний день воспитательное пространство школы представляет собой систему
условий,  возможностей  для  саморазвития  личности,  образуемых  субъектами этого
пространства: обучающимися, педагогами, родителями (законными представителями).
Школа  оборудована  кабинетами  для  проведения  учебных  занятий,  имеет  центр
образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», библиотеку, музей
«Исток», два спортивных зала, учебно-опытный участок. В школе организовано горячее 
питание для всех обучающихся Школы, соблюдаются условия охраны здоровья детей, 
имеется доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным
сетям, а также имеются электронные образовательные ресурсы для обеспечения 
образовательного процесса. В решении принципиальных вопросов воспитания, развития 
школы участвуют советы самоуправления: Общешкольный родительский комитет и 
Совет ученического самоуправления.
Для создания единого воспитательного пространства в рамках Программы инициируется
взаимодействие образовательных, административных, общественных и иных структур п.
Пятовский, МР «Дзержинский район»:
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- администрация муниципального образования «Городское поселение «Поселок
Пятовский»;

- МДОУ «Ласточка»;

- МБОУДО «ДШИ им. Н. Гончаровой»;

- МБУК «МРДК. Филиал «Пятовский СДК»;

- отдел образования администрации Дзержинского района;

- центр реабилитации для несовершеннолетних «Радуга» (д. Жилетово).

Значительная  часть  семей  обучающихся  связана  со  школой  тесными  узами:  целые
поколения жителей посёлка учились здесь; выпускники возвращаются в школу в качестве
сотрудников  и  педагогов.  Эта  особенность  играет  важную  роль  в  воспитательном
процессе,  т.к.  способствует  формированию  благоприятного  микроклимата,
взаимопониманию  всех  участников  образовательных  отношений  (родители,  учащиеся,
учителя) не только в школе, но и в поселке в целом. В небольшом коллективе интенсивнее
и быстрее  идет процесс  установления межличностных контактов,  существует реальная
возможность проявить себя в общем деле. Дети активно взаимодействуют не только со
своими сверстниками, но и с ребятами других возрастов, а также со всеми учителями и
сотрудниками школы. Также большое влияние на эффективную реализацию программы
воспитания оказывает  непосредственная  близость  от  районного  и  областного  центра.
Данный факт в полной мере позволяет активно использовать их образовательные ресурсы,
непосредственно принимать участие в очных мероприятиях, а также тесно сотрудничать с
организациями, расположенными на их территории.

Активную роль в обогащении и совершенствовании воспитательной деятельности 
играют объединения дополнительного образования. В школе открыты и успешно 
функционируют кружки, с т у д и и , спортивные секции (спортивный клуб «Чемпион»).
Они оказывают целенаправленное воздействие на личность ученика, удовлетворяя 
ее потребности в различных видах деятельности.
Традиции коллектива - это обычаи, порядки, правила поведения, установившиеся в 
нем, оберегаемые им, передаваемые от одного поколения воспитанников к другому. 
В школе накоплен богатый опыт воспитательной работы. Коллективные творческие 
дела - это и труд, и общение, и искусство, и различные формы досуговой 
деятельности.
Школьный календарь включает в себя не только традиционные мероприятия. 
Стержнем годового цикла воспитательной работы являются основные школьные дела:
День знаний, День учителя, День открытых дверей, акция «Открытка ветерану 
педагогического труда», Парад наук, новогодние мероприятия, праздник, 
приуроченный Дню матери, Декада Мужества, акция «Окна Победы», «Бессмертный 
полк», «Георгиевская ленточка», общешкольная торжественная линейка «Последний 
звонок», Дни здоровья , спортивные соревнования по волейболу, пионерболу, 
баскетболу, стрельбе и др. В школе
уделяется большое внимание сохранению и укреплению здоровья каждого ученика, 
составлен календарь традиционных спортивноно-оздоровительных мероприятий.
Большое внимание уделяется организации планомерной совместной деятельности
с родительской общественностью, взаимосвязи семьи и образовательной организации,
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т.к. семья играет важнейшую роль в воспитании ребёнка, его личностных качеств, 
которые обеспечивают его развитие.

Поэтому работа с семьей является одним из важнейших направлений учебно- 
воспитательного процесса нашей школы.

Таким образом, в школе сложилась
комфортная эмоциональная атмосфера, взаимопонимание между

учителями, учащимися и родителями
(законными представителями).

Цель и задачи воспитания
Современный  национальный  воспитательный  идеал —  это  высоконравственный,
творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою
личную,  осознающий  ответственность  за  настоящее  и  будущее  своей  страны,
укоренённый  в  духовных  и  культурных  традициях  многонационального  народа
Российской Федерации.
Исходя из этого воспитательного идеала,  а также основываясь на базовых для нашего
общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура,
здоровье,  человек),  формулируется  общая  цель  воспитания  —  личностное  развитие  
обучающихся, проявляющееся в:

усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе
этих ценностей (т. е. в усвоении ими социально значимых знаний);
развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (т. е. в
развитии их социально значимых отношений);
приобретении  ими  соответствующего  этим ценностям  опыта  поведения,  опыта
применения  сформированных  знаний  и  отношений  на  практике  (т.  е.  в
приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел).

Данная  цель  ориентирует  педагогических  работников  не  на  обеспечение  соответствия
личности обучающегося единому уровню воспитанности, а  на обеспечение позитивной
динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагогического
работника  по  развитию  личности  обучающегося  и  усилий  самого  обучающегося  по
своему  саморазвитию.  Их  сотрудничество,  партнёрские  отношения  являются  важным
фактором успеха в достижении цели.
Конкретизация  общей  цели  воспитания  применительно  к возрастным  особенностям
обучающихся  позволяет  выделить  в ней  следующие  целевые  приоритеты,  которым
необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования.
1. В  воспитании  обучающихся  младшего  школьного  возраста  (уровень  начального
общего  образования)  таким  целевым  приоритетом  является  создание  благоприятных
условий для усвоения обучающимися социально значимых знаний — знаний основных
норм и традиций того общества, в котором они живут.
Выделение  данного  приоритета  связано  с  особенностями  обучающихся  младшего
школьного  возраста:  с  их  потребностью  самоутвердиться  в  своём  новом  социальном
статусе  обучающегося,  т.  е.  научиться  соответствовать  предъявляемым  к  носителям
данного  статуса  нормам  и  принятым  традициям  поведения.  Такого  рода  нормы  и
традиции  задаются  в  Школе  педагогическими  работниками  и  воспринимаются
обучающимися именно как нормы и традиции поведения обучающегося. Их знание станет
базой  для  развития  социально  значимых  отношений  обучающихся  и  накопления  ими
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опыта  осуществления  социально  значимых  дел  и  в  дальнейшем,  в  подростковом  и
юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:

быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 
(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную 
для обучающегося домашнюю работу, помогая старшим;
быть трудолюбивым, следуя принципу «делу время, потехе час» как в учебных занятиях, 
так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца;
знать и любить свою Родину — родной дом, двор, улицу, город, село, страну;
беречь  и  охранять  природу  (ухаживать  за  комнатными растениями  в  классе  или  дома,
заботиться о своих домашних питомцах и по возможности о бездомных животных в своём
дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса,
водоёмы);
проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы,
не прибегая к силе;
стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания;
быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;
соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;
уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать
хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере
возможности  помогать  нуждающимся  в  этом  людям;  уважительно  относиться  к  людям
иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения,
людям с ограниченными возможностями здоровья;
быть  уверенным  в  себе,  открытым  и  общительным,  не  стесняться  быть  в  чём-то  не
похожим на других; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать
своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.
Знание обучающимися младших классов данных социальных норм и традиций, понимание
важности следования им имеет особое значение для этого возраста, поскольку

облегчает  вхождение  в  широкий  социальный  мир,  в  открывающуюся  им  систему
общественных отношений.
Выделение  в  общей  цели  воспитания  целевых  приоритетов,  связанных  с
возрастными  особенностями  воспитанников,  не  означает  игнорирования  других
составляющих  общей  цели  воспитания.  Приоритет     — это  то,  чему   педагогическим
работникам, работающим с обучающимися конкретной возрастной категории,  предстоит
уделять большее, но не единственное внимание.
Добросовестная  работа  педагогических  работников,  направленная  на  достижение
поставленной цели, позволит обучающемуся получить необходимые социальные навыки,
которые  помогут  ему  лучше  ориентироваться  в  сложном  мире  человеческих
взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее
себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных
возрастов  и  разного  социального  положения,  смелее  искать  и  находить  выходы  из
трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных
поисках счастья для себя и окружающих людей.
Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать решение
следующих основных задач:

 реализовывать  воспитательные возможности  общешкольных ключевых
дел,  поддерживать  традиции  их  коллективного  планирования,  организации,
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проведения и анализа в школьном сообществе;
 реализовывать  потенциал  классного  руководства  в  воспитании
обучающихся, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни
образовательной организации;
 вовлекать  обучающихся  в  кружки,  секции,  клубы,  студии  и  иные
объединения,  работающие  по  школьным  программам  внеурочной
деятельности, реализовывать их воспитательные возможности;
 использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока,
поддерживать  использование  на  уроках  интерактивных  форм  занятий  с
обучающимися;
 инициировать  и  поддерживать  ученическое  самоуправление — как  на
уровне образовательной организации, так и на уровне классных сообществ;
 поддерживать деятельность функционирующих на базе Школы детских
общественных объединений и организаций;
 организовывать для обучающихся экскурсии, походы и реализовывать их
воспитательный потенциал;

 организовывать профориентационную работу с обучающимися;
 развивать предметно-эстетическую среду образовательной организации и
реализовывать её воспитательные возможности;
 организовать работу с семьями обучающихся, их родителями (законными
представителями), направленную на совместное решение проблем личностного
развития обучающихся.

Планомерная  реализация  поставленных  задач  позволит  организовать  интересную  и
событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогических работников, что станет
эффективным способом профилактики антисоциального поведения обучающихся.

2.3.3. Виды, формы и содержание деятельности

Практическая  реализация  цели  и  задач  воспитания  осуществляется  в  рамках  ряда
направлений  воспитательной  работы  Школы.  Каждое  из  них  представлено  в
соответствующем  модуле.  Практическая  реализация  цели  и  задач  воспитания
осуществляется в рамках направлений воспитательной работы школы. Каждое из них
представлено в соответствующем модуле.

Инвариантные модули: «Классное руководство и наставничество», «Школьный 
урок», «Курсы внеурочной деятельности и дополнительное образование», «Работа 
с родителями», «Самоуправление», «Профориентация».

Вариативные модули: «Детские общественные объединения», «Ключевые 
общешкольные дела», «Профилактика», «Школьные медиа».

Основные школьные   дела      
Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает:
 общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные,
литературные и т. п.) мероприятия, связанные с (общероссийскими, региональными) 
праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы;
 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в России, мире;
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 торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на 
следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых 
социальных статусов в школе, обществе;
церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и педагогов
за активное участие в жизни школы, достижения в конкурсах, соревнованиях, 
олимпиадах, значительный вклад в развитие школы, района и региона;
 социальные проекты в школе, совместно разрабатываемые и реализуемые 
обучающимися и педагогами, в том числе с участием организаций — социальных 
партнёров школы, комплексы дел благотворительной, экологической, патриотической,
трудовой и др. направленности;
проводимые для обучающихся школы и жителей поселка праздники, фестивали, 
представления в связи с памятными датами, значимыми событиями для жителей поселка,
района;
 вовлечение каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях: сценаристов, 
постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, музыкальных 
редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и встречу гостей
и т. д., помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, анализа 
общешкольных дел;
 наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, анализа
основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных 
возрастов, с педагогами и другими взрослыми.
Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы: 

На внешкольном уровне:

- Социальные проекты. Обучающиеся и педагоги школы принимают активное участие 
в различных общероссийских социальных проектах: акции «Бессмертный полк»,
«Георгиевская ленточка», «Свеча памяти», «Окна Победы». На уровне поселка 
обучающиеся и педагоги школы являются организаторами различных социальных 
проектов: операция «Трудовой десант» (большая уборка школьной территории), акции
«Открытка ветерану», «Открытка ветерану педагогического труда», «Вести Победы» (9 
мая). Школьный коллектив принимает участие в митингах у памятника воинам Великой 
Отечественной войны.
- Открытые дискуссионные площадки. Школа неоднократно становилось методической
площадкой для проведения районных и областных мероприятий. В школе практикуется 
проведение единого профилактического дня для родителей и обучающихся с 
привлечением сотрудников отдела МВД и МЧС по Дзержинскому району.
- Участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 
международным событиям. Школа является площадкой для проведения различных
всероссийских и региональных акций: викторина «Финансовая грамотность»,
«Георгиевская ленточка», «Свеча памяти», «Бессмертный полк».
На школьном уровне:
- Разновозрастные сборы. В школе проводятся Дни здоровья, общешкольные походы, в
период летних каникул на базе Школы ежегодно организуется детский оздоровительный
лагерь, который имеет экологическую тематику.
- Общешкольные праздники. В школе традиционно проводятся различные 
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общешкольные праздники: «Новогоднее представление», концерт «Для самых лучших
мам», концерт, посвященный Дню учителя, митинг «Годы, опалённые войной».
- Торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 
следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 
социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей. В школе 
ежегодно проходят различные торжественные ритуалы посвящения: традиционный 
праздник «Прощание с Азбукой», «День Отличника», торжественное вручение аттестатов
выпускникам 9 и 11 классов.
- 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.

На уровне   классов:      
- Выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел,
ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;

- Участие школьных классов в реализации общих 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 каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных для них 
ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных
редакторов и т.д.
- 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.

   Классное   руководство.      
Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с коллективом 
класса; индивидуальную работу с учащимися 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
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ребенка  совместных  дел  с  учащимися  класса  (познавательной,  трудовой,
спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой,
профориентационной  направленности),  позволяющие  с  одной  стороны,  –
вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им
возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить
доверительные  отношения  с  учащимися  класса,  стать  для  них  значимым
взрослым, задающим образцы поведения в обществе.
 проведение  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 экскурсии,  организуемые  классными
руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей,
включающие  в  себя  подготовленные  ученическими  микрогруппами
поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; 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.
 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.
 коррекция  поведения  ребенка  через  частные  беседы  с  ним,  его
родителями или законными представителями, с другими учащимися класса;
через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение
в классе.

Работа с учителями, преподающими в классе:
 регулярные  консультации  классного  руководителя  с  учителями-
предметниками,  направленные  на  формирование  единства  мнений  и
требований  педагогов  по  ключевым  вопросам  воспитания,  на
предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися;
 проведение  мини-педсоветов,  направленных  на  решение
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конкретных  проблем  класса  и  интеграцию  воспитательных  влияний  на
школьников;
 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 к участию в родительских собраниях класса
для объединения усилий в деле обучения и воспитания детей.

Работа с родителями (законными представителями) учащихся :
 регулярное  информирование  родителей  о  школьных  успехах  и
проблемах их детей, о жизни класса в целом;
 помощь родителям школьников или их законным представителям в
регулировании  отношений  между  ними,  администрацией  школы  и
учителями-предметниками;
 организация  родительских  собраний,  происходящих  в  режиме
обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;
 создание  и  организация  работы родительских  комитетов  классов,
участвующих  в  управлении  образовательной  организацией  и  решении
вопросов воспитания и обучения их детей;

 привлечение членов семей школьников к организации и
проведению дел класса;
 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 
соревнований, направленных на сплочение семьи и школы.

Школьный     урок      
Реализация воспитательного потенциала уроков (аудиторных занятий в рамках 
максимально допустимой учебной нагрузки) предусматривает:
 максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных
предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно- 
нравственных и социокультурных ценностей;
- подбор соответствующего тематического содержания, текстов для чтения, задач для
решения, проблемных ситуаций для обсуждений;
 включение учителями в рабочие программы по всем учебным предметам, курсам,
модулям целевых ориентиров воспитания в качестве воспитательных целей уроков 
занятий, освоения учебной тематики, их реализация в обучении;
 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей,
тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы школы;
 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на
личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания; 
реализация приоритета воспитания в учебной деятельности;
 полноценную реализацию потенциала уроков в предметных областях целевой 
воспитательной духовно-нравственной направленности по основам религиозных культур 
и светской этики в начальной школе, основам духовно нравственной культуры народов 
России в основной школе с учетом выбора родителями обучающихся учебных предметов,
курсов, модулей в соответствии с их мировоззренческими и культурными потребностями;
привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего 
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мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям,
лицам;
 применение интерактивных форм учебной работы: интеллектуальных, стимулирующих
познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность 
приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит 
строить отношения и действовать в команде, способствует развитию критического 
мышления;
побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 
сверстниками и педагогами, соответствующие укладу школы, установление и 
поддержка доброжелательной атмосферы;
организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 
неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 
потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества 
и взаимной помощи;
 инициирование и поддержка исследовательской деятельности в форме индивидуальных
и групповых проектов, что дает возможность приобрести навыки самостоятельного 
решения теоретической проблемы, генерирования и оформления собственных идей,
уважительного отношения к чужим идеям, публичного выступления, аргументирования и 
отстаивания своей точки зрения.

Внеурочная     деятельность      
Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в соответствии с 
планами учебных курсов, внеурочных занятий и предусматривает:
 вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая дает
им возможность удовлетворения познавательных интересов, самореализации, развития 
способностей в разных сферах;
 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях детско-взрослых общностей,
которые объединяют обучающихся и педагогов общими позитивными эмоциями и
доверительными отношениями;
поддержку средствами внеурочной деятельности обучающихся с выраженной лидерской
позицией, возможность ее реализации;
поощрение педагогическими работниками детских инициатив, проектов,
самостоятельности, самоорганизации в соответствии с их интересами.
Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в школе 
осуществляется в рамках следующих выбранных обучающимися курсов, занятий: 
Общекультурное     направление.         Курсы внеурочной деятельности «Роспись по дереву», 
вокальная студия «Лейся, песня!» , создающие благоприятные условия для 
самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, 
формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного 
отношения школьников к культуре.
Духовно-нравственное         направление  .   Курс внеурочной деятельности «Академия 
вежливости», «Азбука добра», направленный на воспитание у школьников любви к 
своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и 
ответственности школьников.
Спортивно-оздоровительное направление.         Игровая деятельность, курс «Разговор о 
правильном питании», направленны на физическое развитие школьников, развитие их 
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ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, 
воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых.

Общеинтеллектуальное     направление.   Курсы внеурочной деятельности
«Функциональная грамотность», «Шахматы» направленны на раскрытие творческого, 
умственного потенциала школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, 
умений работать в команде.

Социальное     направление.         Курсы внеурочной деятельности «Разговор о важном»,
«Радость себе и людям» направлены 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.

Внешкольные   мероприятия      
Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает:
 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 
организуемые педагогами, по изучаемым в школе учебным предметам, курсам, модулям;
организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с 
родителями (законными представителями) обучающихся, экскурсии, походы выходного
дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на предприятие и др.) с привлечением к их
планированию, организации, проведению, оценке мероприятия;
 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 
процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 
доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой
эмоционально-психологического комфорта;
 внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными
партнерами школы.

Организация         предметно-пространственной         среды      
Предметно-пространственная среда в школе должна основываться на системе ценностей 
программы воспитания, быть частью уклада и способом организации воспитательной 
среды, отвечать требованиям экологичности, природосообразности, эстетичности, 
безопасности, обеспечивать обучающимся возможность общения, игры, деятельности и 
познания. Предметно-пространственная среда должна быть выстроена в единстве; 
заложенные в программе воспитания ценности – раскрыты, визуализированы. Реализация 
воспитательного потенциала предметно-пространственной среды предусматривает:

 оформление  внешнего  вида  фасада,  холла,  входа  в  здание  школы
государственной  символикой  Российской  Федерации,  субъекта  Российской
Федерации, муниципального образования (флаг, герб);
 оформление  интерьера  школьных  помещений  (вестибюля,  коридоров,
рекреаций, актового зала, окна и т.п.) и их периодическая переориентация, которая
может служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников
на учебные и внеучебные занятия;
 размещение  на  стенах  школы  регулярно  сменяемых  экспозиций:  творческих
работ  школьников,  позволяющих  им  реализовать  свой  творческий  потенциал,  а
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также  знакомящих  их  с  работами  друг  друга;  фотоотчетов  об  интересных
событиях, происходящих в школе;
 озеленение  пришкольной  территории,  разбивка  клумб, оздоровительно-
рекреационных зон,  позволяющих разделить  свободное  пространство  школы на
зоны активного и тихого отдыха;
 благоустройство  классных  кабинетов,  осуществляемое  классными
руководителями  вместе  с обучающимися  своих  классов,  позволяющее  им
проявить  свои  фантазию  и  творческие  способности,  создающее  повод  для
длительного общения классного руководителя со своими детьми;
 событийное оформление пространства при проведении конкретных школьных
событий  (праздников,  церемоний,  торжественных  линеек,  творческих  вечеров,
выставок, собраний и т.п.);
 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной
символики (флаг, эмблема, элементы школьной формы 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;
 акцентирование  внимания  школьников  посредством  элементов  предметно-
эстетической  среды  (стенды,  плакаты)  на  важных  для  воспитания  ценностях
школы, ее традициях, правилах.
 звуковое пространство в школе – работа школьного сообщения в школе (звонки,
информации,  музыка)  позитивной  духовно  нравственной,  гражданско-
патриотической  воспитательной  направленности,  исполнение  гимна  Российской
Федерации;

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для детей
с особыми образовательными потребностями и ОВЗ.

Работа     с     родителями     (законными     представителями     несовершеннолетних)      
Реализация воспитательного потенциала работы с родителями предусматривает:
 создание и деятельность в школе, в классах представительных органов родительского
сообщества (родительского комитета школы, классов), участвующих в обсуждении и 
решении вопросов воспитания и обучения, деятельность представителей родительского
сообщества в Общешкольном родительском комитете;
родительские дни (День открытых дверей), в которые родители могут посещать уроки и
внеурочные занятия;
работу семейных клубов, предоставляющих родителям, педагогам и обучающимся 
площадку для совместного досуга и общения, родительских гостиных с 
обсуждением актуальных вопросов воспитания, круглые столы с приглашением 
специалистов;
 проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на которых
родители могут получать советы по вопросам воспитания, консультации психологов, 
социальных работников, обмениваться опытом;
 родительские форумы при школьном интернет-сайте, интернет сообщества, группы с
участием педагогов, на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, 
согласуется совместная деятельность;
участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, 



34

предусмотренных нормативными документами о психолого педагогическом консилиуме в
школе в соответствии с порядком привлечения родителей;
привлечение, помощь со стороны родителей в подготовке и проведении классных 
и общешкольных мероприятий воспитательной направленности;
 при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения родителей,
приёмных детей целевое взаимодействие с их законными представителями.

Самоуправление  
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» обучающиеся имеют право на участие в управлении 
образовательной организацией в порядке, установленном её уставом (ст. 34 п. 17). Это 
право обучающиеся могут реализовать через систему ученического самоуправления, а 
именно через создание по инициативе обучающихся совета обучающихся (ст. 26 п. 6
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Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»).
Реализация воспитательного потенциала системы ученического самоуправления в Школе 
предусматривает:
 деятельность совета обучающихся (СУС), избранного в школе;

представление интересов обучающихся в процессе управления общеобразовательной
организацией:
 защиту законных интересов и прав обучающихся;
 участие в разработке, обсуждении и реализации рабочей программы воспитания;

 участие советов обучающихся в анализе воспитательной деятельности в школе.
Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом:

На уровне школы:

 через деятельность выборного Совета ученического самоуправления
учащихся школы (далее СУС), создаваемого для учета мнения школьников по
вопросам  управления  образовательной  организацией  и  принятия
административных решений, затрагивающих их права и законные интересы;
 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
СУС и классных руководителей;
 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих
за различные направления работы класса;

На индивидуальном уровне:

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

Структура ученического самоуправления:

 УЧЕБНЫЙ СОВЕТ
 СПОРТИВНЫЙ СОВЕТ
 СОВЕТ КУЛЬТУРЫ
 СОВЕТ ПРАВОПОРЯДКА
 ПРЕСС-ЦЕНТР

Профилактика и     безопасность      
Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между 
обучающимися, обучающимися и педагогами — направление деятельности в школе, 
целью которого является создание условий для успешного формирования и развития 
личностных ресурсов, способствующих преодолению различных трудных жизненных 
ситуаций и
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влияющих на повышение устойчивости участников образовательных отношений к 
неблагоприятным факторам.
Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 
формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в школе предусматривает:
целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в школе 
эффективной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности 
как условия успешной воспитательной деятельности;
проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения
безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска 
обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.);
 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска 
силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов 
(психологов, конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных служб,
правоохранительных органов, опеки и т. д.);
разработку и реализацию в школе профилактических программ, направленных на работу
как с девиантными обучающимися, так и с их окружением, сообществами класса, 
сверстников, школы в целом, организацию межведомственного взаимодействия;
 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 
профилактической направленности социальных и природных рисков, реализуемые в 
школе и в социокультурном окружении с обучающимися, педагогами, родителями 
(антинаркотические, антиалкогольные, против курения, безопасность в цифровой среде,
профилактика вовлечения в деструктивные группы в социальных сетях, деструктивные 
молодежные, религиозные объединения, культы, субкультуры, безопасность дорожного
движения, безопасность на воде, на транспорте, противопожарная безопасность, 
гражданская оборона, антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность и т. д.);
организацию превентивной работы со сценариями социально одобряемого 
поведения, развитие у обучающихся навыков саморефлексии, самоконтроля, 
устойчивости к негативному воздействию, групповому давлению;
поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления безопасности 
жизнедеятельности в школе, профилактики правонарушений, девиаций, организация 
деятельности, альтернативной девиантному поведению — познание (путешествия), 
испытание себя (походы, спорт), значимое общение, любовь, творчество, деятельность (в
том числе профессиональная, религиозно-духовная, благотворительная, искусство и др.);
предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появления,
расширения, влияния в школе маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, 
криминальной направленности, агрессивного поведения и др.);
поддержка и профилактика расширения групп детей, семей обучающихся, требующих 
специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие,
социально запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, дети с ОВЗ и т. д.).

Социальное   партнёрство      
Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства школы при соблюдении 
требований законодательства Российской Федерации предусматривает:
участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с 
договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках 
рабочей
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программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых 
дверей, государственные, региональные, школьные праздники, торжественные 
мероприятия и т. п.);
 участие представителей организаций-партнёров в проведении внеурочных занятий,
внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности;
 открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, 
совместные), куда приглашаются представители организаций партнёров, на которых
обсуждаются актуальные проблемы, касающиеся жизни школы, муниципального 
образования, региона, страны;
 социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися,
педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, экологической, 
патриотической, трудовой и т. д. направленности, ориентированные на воспитание 
обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на 
социальное окружение.

Профориентация  
Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по направлению
«Профориентация» включает профессиональное просвещение, диагностику и 
консультирование по вопросам профориентации, организацию профессиональных проб 
обучающихся.
Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы школы 
предусматривает:
профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов,
расширяющие знания обучающихся о профессиях, способах выбора профессий, 
особенностях, условиях той или иной профессиональной деятельности;
циклы профориентационных часов, направленных на подготовку обучающегося к
осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего;
 экскурсии на предприятия поселка, дающие начальные представления о существующих
профессиях и условиях работы;
- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 
профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования;
- участие в работе всероссийских профориентационного проектов «ПроеКТОриЯ», 
«Билет в будущее», «Большая перемена», «Финансовая грамотность», созданных в сети 
интернет;
- индивидуальные консультации 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;
 совместное с педагогами изучение обучающимися интернет ресурсов, посвященных 
выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн 
курсов по интересующим профессиям и направлениям профессионального образования;
 встречи со специалистами, преподавателями средних учебных заведений;
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индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей 
(законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 
индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в выборе 
ими будущей профессии;
 освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору,
включенных в обязательную часть образовательной программы или в рамках 
дополнительного образования.

2.3.4. Основные направления самоанализа
воспитательной работы

Самоанализ  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 Школы.
Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной
работы в образовательной организации, являются:

принцип  гуманистической  направленности  осуществляемого  анализа,
ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так
и к педагогическим работникам, 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 обучающимися и педагогическими работниками;
принцип  развивающего  характера  осуществляемого  анализа,  ориентирующий
экспертов  на  использование  его  результатов  для  совершенствования
воспитательной деятельности педагогических работников: грамотной постановки
ими  цели  и  задач  воспитания,  умелого  планирования  своей  воспитательной
работы,  адекватного  подбора  видов,  форм  и  содержания  их  совместной  с
обучающимися деятельности;
принцип  разделённой  ответственности  за  результаты  личностного  развития
обучающихся,  ориентирующий  экспертов  на  понимание  того,  что  личностное
развитие обучающихся — это результат как социального воспитания (в котором
образовательная  организация  участвует  наряду  с  другими  социальными
институтами), так и стихийной социализации и саморазвития обучающихся.

Основные     направления     анализа     организуемого     в         Школе     воспитательного   процесса:      

 результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся;
Критерием,  на  основе  которого  осуществляется  данный  анализ,  является  динамика
личностного развития обучающихся каждого класса.
Анализ осуществляется 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 обучающихся является педагогическое наблюдение.
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Внимание педагогических работников сосредоточивается на следующих вопросах: какие
прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить за
минувший  учебный  год;  какие  проблемы  решить  не  удалось  и  почему;  какие  новые
проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу.

 Состояние  организуемой  в  образовательной  организации  совместной
деятельности обучающихся и взрослых

Критерием,  на  основе  которого  осуществляется  данный  анализ,  является  наличие  в
образовательной  организации  интересной,  событийно  насыщенной  и  личностно
развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых.
Анализ  осуществляется  заместителем  директора  по  учебно-воспитательной  работе,
классными  руководителями,  активом  старшеклассников  и  родителями  (законными
представителями), хорошо знакомыми с деятельностью образовательной организации.
Способами  получения  информации  о  состоянии  организуемой  в  образовательной
организации совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут
быть  беседы  с  обучающимися  и  их  родителями  (законными  представителями),
педагогическими  работниками,  лидерами  ученического  самоуправления,  при
необходимости — их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании
методического объединения классных руководителей или педагогическом совете.

Внимание при этом сосредоточивается на вопросах, связанных с
качеством: проводимых общешкольных ключевых дел;
совместной деятельности классных руководителей и их классов; 
организуемой в образовательной организации внеурочной деятельности; 
реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков;
существующего в образовательной организации ученического самоуправления; 
функционирующих на базе образовательной организации детских общественных

объединений;
проводимых в образовательной организации экскурсий, экспедиций, походов; 
профориентационной работы образовательной организации;
работы школьных медиа;
организации предметно-эстетической среды образовательной организации; 
взаимодействия образовательной организации и семей обучающихся.

Итогом самоанализа реализуемой в образовательной организации воспитательной работы
является  перечень  выявленных  проблем,  над  которыми  предстоит  работать
педагогическому коллективу.
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Учебный план (ЗПР, вариант 7.1.)
Учебный  план  МКОУ  «Пятовская  СОШ» составлен  на  основе федерального

учебного плана НОО. Во внеурочную область включаются коррекционно- развивающие
занятия  по  программе  коррекционной  работы  в  объеме  3  часов  в  неделю  на одного
обучающегося с ЗПР. Обязательные предметные области учебного плана и учебные
предметы соответствуют ФОП НОО.

Содержание коррекционной работы для каждого обучающегося определяется с
учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК,
индивидуальной программы реабилитации с учётом принципов коррекционно-
развивающего обучения:
- введение в содержание обучения разделов, которые предусматривают восполнение
пробелов предшествующего развития, формирование готовности к восприятию наиболее
сложного программного материала;
- использование методов и приемов обучения с ориентацией на «зону ближайшего
развития»  ребенка,  создание  оптимальных  условий  для  реализации  его  потенциальных
возможностей;
-коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса, обеспечивающего
решение задач общего развития, воспитания и коррекции познавательной деятельности и
речи обучающихся, преодоление индивидуальных недостатков развития;
- определение оптимального содержания учебного материала и его отбор в соответствие с
поставленными задачами.

Среди коррекционных задач особо выделяются следующие:
- развивать познавательную активность детей (достигается реализацией принципа
доступности учебного материала, обеспечением «эффекта новизны» при решении учебных
задач);
- развивать общеинтеллектуальные умения: приемы анализа, сравнения, обобщения,
навыки группировки и классификации;
- осуществлять нормализацию учебной деятельности, формировать умение
ориентироваться в задании, воспитывать навыки самоконтроля, самооценки;
- развивать словарь, устную монологическую речь обучающихся в единстве с 
обогащением ребенка знаниями и представлениями об окружающей действительности;
- осуществлять психокоррекцию поведения обучающихся;
- проводить социальную профилактику, формировать навыки общения, правильного 
поведения;
- формировать и закреплять умения и навыки планирования деятельности, самоконтроля, 
развитие умений воспринимать и использовать информацию из разных источников;
- индивидуальная коррекция недостатков в зависимости от актуального уровня развития
обучающихся и их потребности в коррекции индивидуальных отклонений (нарушений) в
развитии (повторение ключевых вопросов программы начальной школы, отработка
основных умений и навыков);
- создание благоприятной социальной среды, которая обеспечивает соответствующее
возрасту развитие обучающегося, стимуляцию его познавательной деятельности,
коммуникативных функций речи;
- системный разносторонний контроль развития обучающихся с помощью специалистов
(классный руководитель, психолог, социальный педагог).
Осуществление постоянной взаимосвязи с родителями ребенка (законными
представителями).

Учебный план включает в себя обязательную часть и часть, формируемую
участниками образовательных отношений.
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Учебный план предусматривает 4-летний срок усвоения образовательных
программ начального общего образования в условиях 5-ти дневной учебной недели.
Продолжительность учебного года для обучающихся 1-х классов составляет 33 учебные
недели, 2-4 кл. – 34 недели. Максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся
составляет 1-х классах – 21 час в неделю, во 2-4 классах -23 часа в неделю. Начало учебных
занятий - 08.30. Объем максимально допустимой нагрузки в течение дня: для 1-х классов –
не более четырех уроков в день и один день в неделю – пять уроков; 2–4-х классов – не
более  пяти уроков. Для профилактики переутомления обучающихся в годовом
календарном учебном плане предусмотрено равномерное распределение периодов
учебного времени и каникул.

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих требований:
- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену;
- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре,
октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый; в ноябре-декабре - по 4 урока по 35
минут каждый; январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый);
- обучение проводится без балльного оценивания обучающихся;
- в  середине  третьей четверти (в  феврале) предусмотрены  дополнительные недельные
каникулы.

Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в
следующих пределах 1,5 часов.

С целью сохранения здоровья обучающихся  в  начале учебного дня проводится
утренняя зарядка, для профилактики зрения, нарушения осанки, утомления на уроках, при
обучении письму, чтению, математике проводятся динамические паузы, физкультминутки,
гимнастика для глаз.

Обязательная часть учебного плана представлена следующими образовательными
областями: «Русский язык и литературное чтение», «Иностранный язык», «Математика и
информатика», «Обществознание и естествознание», «Музыка»
«Искусство», «Технология», «Физическая культура», «Основы религиозных культур и
светской этики».

Проводится 2 урока адаптивной физической культуры в неделю, предусмотренные в
объеме максимально допустимой недельной нагрузки, в образовательной области
«Физическая  культура». Третий  час  физической  активности  за  счет  часов  спортивных
секций и спортивных клубов в рамках внеурочной деятельности и дополнительного
образования детей.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего
реализацию интересов и потребностей обучающихся. По решению участников
образовательных  отношений  будет  организован  спецкурс  в  объёме  1  час  в неделю
«Функциональная грамотность».

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляют
специалисты:  педагог-психолог,  учитель,  отвечающий  за  социальную  работу,  педагог
дополнительного образования.

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с Положением
о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся. Промежуточную аттестацию в обязательном порядке проходят
все обучающиеся.

Предметные 
области

Учебные предметы Кол-во недельных 
часов
1 2 3 4

Обязательная часть
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Русский язык
и литература

Русский язык 5 5 5 5
Литературное
чтение

4 4 4 4

Иностранный язык Иностранный
язык (английский)

2 2 2

Математика и
информатика

Математика 4 4 4 4

Обществознание и
естествознание

Окружающий
мир

2 2 2 2

Искусство ИЗО 1 1 1 1
Музыка 1 1 1 1

Технология Технология 1 1 1 1
Физическая 
культура

Физическая
культура

3 3 3 2

Основы 
религиозных 
культур и светской
этики

Основы религиозных
культур и светской этики

- - - 1

ИТОГО 21 23 23 23
Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Общая учебная нагрузка 2
1

2
3

23 2
3

Коррекционно-развивающая
работа

1
кл.

2
кл.

3
кл

4
кл

Индивидуальные и групповые коррекционные
занятия с психологом

2 2 2 2

Коррекционные курсы:
Функциональная грамотность 1 1 1 1

3.2. Календарный учебный график соответствует данному разделу ООП НОО.
3.3. Календарный план воспитательной работы соответствует данному разделу ООП 
НОО.

План внеурочной деятельности
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.

Содержание  данных  занятий  должно  формироваться  с  учётом  пожеланий
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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 другие.

При  организации  внеурочной  деятельности  обучающихся  могут  использоваться
возможности организаций дополнительного образования (учреждения культуры, спорта).
В  целях  организации  внеурочной  деятельности  образовательная  организация  может
заключать договоры с учреждениями дополнительного образования.
С целью обеспечения преемственности содержания образовательных программ 
начального общего образования при формировании плана внеурочной деятельности 
образовательной организации предусмотрена часть, рекомендуемая для всех 
обучающихся:
1 час в неделю – на информационно-просветительские занятия патриотической, 
нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном» (понедельник, 
первый урок);
1 час в неделю – на занятия по формированию функциональной грамотности 
обучающихся (в том числе финансовой грамотности);
Основное содержание рекомендуемых занятий внеурочной деятельности отражено в 
таблице:

Направление внеурочной
деятельности

Количество 
часов в
неделю

Основное содержание занятий

Информационно- 
просветительские занятия 
патриотической, нравственной и 
экологической направленности
«Разговоры о важном»

1 ч Основная цель: развитие ценностного 
отношения обучающихся к своей Родине – 
России, населяющим ее людям, ее уникальной 
истории, богатой природе и великой культуре. 
Основная задача: формирование
соответствующей внутренней позиции 
личности школьника, необходимой ему для 
конструктивного и ответственного поведения в
обществе.
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
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Занятия по
формированию функциональной
грамотности обучающихся

1 Основная цель: развитие способности
обучающихся  применять  приобретённые
знания, умения и навыки для решения задач в
различных  сферах  жизнедеятельности,
(обеспечение связи обучения с
жизнью). Основная задача: формирование и
развитие  функциональной  грамотности
школьников:  читательской,  математической,
естественно-  научной, финансовой,
направленной  на  развитие  креативного
мышления и глобальных компетенций.

Основные организационные фор
мы: метапредметные кружки

Занятия,  связанные  с
реализацией особых
интеллектуальных и
социокультурных  потребностей
обучающихся

1 Основная цель: интеллектуальное и
общекультурное  развитие  обучающихся,
удовлетворение  их  особых  познавательных,
культурных,  оздоровительных потребностей и
интересов.

Основная задача: формирование
ценностного  отношения  обучающихся  к
знаниям, как залогу их собственного будущего,
и  к  культуре  в  целом,  как  к  духовному
богатству общества, сохраняющему
национальную самобытность народов России.

Основные направления
деятельности: занятия по дополнительному
изучению учебных предметов;

занятия в рамках исследовательской и 
проектной деятельности;

дополнительные занятия для школьников, 
испытывающих затруднения в освоении 
учебной программы или трудности в освоении 
языка обучения; специальные занятия для 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья или 
испытывающими затруднения в социальной
коммуникации

Занятия, направленные на
удовлетворение интересов и
потребностей обучающихся в

1 Основная цель: удовлетворение интересов и 
потребностей обучающихся в творческом и
физическом развитии, помощь в
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творческом  и  физическом
развитии, помощь в
самореализации,  раскрытии  и
развитии  способностей  и
талантов

самореализации, раскрытии и развитии
способностей и талантов.

Основные  задачи:  раскрытие  творчески
х  способностей  школьников,  формирование  у
них  чувства  вкуса  и  умения  цени
ть
прекрасное, формирование ценностног
о отношения к культуре; физическое развитие 
обучающихся, привитие им любви к спорту и
побуждение к здоровому образу жизни
,
воспитание силы воли, ответственности
, формирование установок на защиту слабых; 
Основные организационные формы: занятия в 
кружках, секциях,студиях

Занятия,  направленные  на
удовлетворение  социальных
интересов  и  потребностей
школьников

1 Основная цель: развитие важных для жизни 
подрастающего человека социальных умений:
-заботиться о других,
-организовывать собственную деятельность,
- брать на себя инициативу и нести
ответственность,
- отстаивать свою точку и уметь принимать 
точку зрения других.
Основная задача: обеспечение 
психлогического благополучия обучающихся 
Основные организационные формы
:
-пеедагогическое сопровождение,
-работа актива класса,
- выполнение общественных поручений.

Формы организации внеурочной деятельности:
 вокальная студия, кружки

 познавательные игры, викторины, конкурсы

 беседы

 праздники с элементами творческого проектирования

 конкурсы рисунков, поделок, рассказов, сочинений

 школьные спортивные секции

 предметные недели

 олимпиады

 экскурсии

 соревнования, спортивные праздники

 поисковые и научные занятия с элементами проектной деятельности
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 общественно полезные практики.

Ожидаемые результаты 
Личностные:
 готовность и способность к саморазвитию;
 сформированность  мотивации  к  познанию,  ценностно-смысловые  установки,

отражающие  индивидуально-личностные  позиции,  социальные  компетенции
личностных качеств;

 сформированность основ гражданской идентичности.
Предметные:
 получение нового знания и опыта его применения.
Метапредметные:
 освоение универсальных учебных действий;
 овладение ключевыми компетенциями.
Воспитательный результат внеурочной деятельности - непосредственное духовно- 
нравственное приобретение обучающегося благодаря его участию в том или ином виде 
деятельности.
Воспитательный эффект внеурочной деятельности - влияние (последствие) того или 
иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности обучающегося.
Все виды внеурочной деятельности учащихся на уровне начального общего образования 
строго ориентированы на воспитательные результаты.
Внеурочная деятельность способствует тому, что обучающийся самостоятельно действует
в общественной жизни, может приобрести опыт исследовательской деятельности; опыт 
публичного выступления; опыт самообслуживания, самоорганизации и организации 
совместной деятельности с другими детьми.

План внеурочной деятельности

Направление 
внеурочной 
деятельности

Программа
1 2 3 4 Всег

о

Информационно- 
просветительские 
занятия патриотической,
нравственной и
экологической 
направленности
«Разговоры о важном»

«Разговор о
важном»

1 1 1 1 4

Занятия по
формированию 
функциональной 
грамотности 
обучающихся

«Функциональная 
грамотность»

1 1 1 1 4

Занятия, с реализацией
интересов и
потребностей
школьников в общем

Экскурсии 1 1
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развитии
Занятия, связанные  
с реализацией особых
интеллектуальных и
социокультурных 
потребностей
обучающихся

Шахматы

Олимпиады, 
интеллектуальные 
игры, конкурсы

1 1 1

1 4

Занятия,  направленные
на удовлетворение
интересов и
потребностей 
обучающихся в
творческом и физическом
развитии

Игровая 
деятельность, 
спортивные 
секции, 
подвижные игры

1 1 1 1 4

Занятия, направленные
на удовлетворение
социальных интересов и 
потребностей 
обучающихся, на
педагогическое

«Орлята России» 1 1 1 1 4

Календарный учебный график.

Организация  образовательной  деятельности  осуществляется  по  учебным
четвертям.  Каждая  образовательная  организация  самостоятельно  определяет  режим
работы (5-дневная или 6-дневная учебная неделя) с учетом законодательства Российской
Федерации.

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 26 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 – 11
учебных недель (для 2–4 классов), 10 учебных недель (для 1 классов); IV четверть – 7
учебных недель (для 1–4 классов).

172.7. Продолжительность каникул составляет:
по окончании I четверти (осенние каникулы) – не менее 9 календарных дней (для

1–4 классов);
по окончании II четверти (зимние каникулы) - не менее 9 календарных дней (для

1–4 классов);
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дополнительные каникулы – 9 календарных дней (для 1 классов);
по окончании III четверти (весенние каникулы) – не менее 9 календарных дней

(для 1–4 классов);
по окончании учебного года (летние каникулы) – не менее 8 недель.
Продолжительность  урока  не  превышает  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, 3 и 4 уроков) – 20 минут. Вместо одной большой перемены
после 2, 3 и 4 уроков устанавливается три 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 объём максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет:

для обучающихся 1-х классов – не должен превышать 4 уроков и один раз в неделю
– 5 уроков, за счет урока физической культуры;

для обучающихся 2–4 классов – не более 5 уроков 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 8.30 часов утра и заканчиваются не позднее 19.00 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.

          Календарный учебный график 

МКОУ «Пятовская СОШ»                                                                          
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на 2024-2025 учебный год /при пятидневной учебной неделе/

Пояснительная записка

Календарный учебный график составлен в соответствии:

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

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 
(или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

 ФГОС ООО, утвержденным приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 287; ФОП ООО, 
утвержденной приказом Минпросвещения от 18.05.2023 № 370.

1. Даты начала и окончания учебного года

1.1. Дата начала учебного года: 2 сентября 2024 года.

1.2. Дата окончания учебного года: 26 мая 2025 года.

2. Периоды образовательной деятельности

2.1. Продолжительность учебного года:

 1 класс – 33 учебных недели
 2-4,классы -34 учебных недели.

2.2. Продолжительность учебных периодов по четвертям в учебных неделях и учебных днях                  

1-й класс

Учебный период
Дата Продолжительность

Начало Окончание Количество учебных 
недель

Количество учебных
дней

I четверть 02.09.2024 26.10.2024 8 40

II четверть 05.11.2024 28.12.2024 8 40

III четверть 09.01.2025 21.03.2025 9 47

IV четверть 31.03.2025 26.05.2025 8 38

Итого в учебном году 33 165

2-4 классы

Учебный период
Дата Продолжительность

Начало Окончание Количество учебных 
недель

Количество учебных
дней
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I четверть 02.09.2024 26.10.2024 8 41

II четверть 05.11.2024 28.12.2024 8 40

III четверть 09.01.2025 21.03.2025 10 52

IV четверть 31.03.2025 26.05.2025 8 37

Итого в учебном году 34 170

3. Продолжительность каникул.

1-й класс

Каникулярный период
Дата Кол-во дней

Начало Окончание

Осенние каникулы 27.10.2024 04.11.2025 9

Зимние каникулы 29.12.2024 08.01.2025 11

Дополнительные каникулы 08.02.2025 16.02.2025 9

Весенние каникулы 22.03.2025 30.03.2025 9

Летние каникулы 27.05.2025 31.08.2025 97

2–4 классы

Каникулярный период
Дата Кол-во дней

Начало Окончание

Осенние каникулы 27.10.2024 04.11.2025 9

Зимние каникулы 29.12.2024 08.01.2025 11

Весенние каникулы 22.03.2025 30.03.2025 9

Летние каникулы 27.05.2025 31.08.2025 97

4. Сроки проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится без прекращения образовательной деятельности 

по предметам учебного плана.

2-4 классы

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в сроки с 07 апреля

 по 5 мая 2025 года без прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана.

Классы Сроки проведения 
промежуточной

Сроки ликвидации 
академической 
задолженности

Сроки повторной 
ликвидации 
аттестации 
задолженности
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2-4 11.04.2025-
12.05.2025

19.05.2025-
23.05.2025

25.08.2025-
12.09.2025

                                      Формы  промежуточной   аттестации

 Административные работы по русскому языку, математике и одному учебному 
предмету по решению Педагогического совета ( Протокол № 1 от 30.08.2024 года).  

Класс Учебный предмет Форма промежуточной 
аттестации

2-3 Русский язык Диктант с грамматическим заданием

2-3 Математика Контрольная работа

2 Окружающий мир Тестирование

3 Литературное чтение Тестирование

4 Русский язык ВПР

4 Математика ВПР

4
Окружающий мир 
Литературное чтение 
Английский язык

Предмет по выбору : ВПР

По остальным учебным предметам, курсам, дисциплинам, модулям форма промежуточной 
аттестации – годовая  отметка,  как среднее арифметическое четвертных отметок.

5. Дополнительные сведения

5.1. Режим работы образовательной организации

Период учебной деятельности 1 классы 2–4-е классы

Учебная неделя (дней) 5 дней 5 дней

Урок (минут)
35мин /1 четверть/

 40 мин/2-4 четверть/
45

Перерыв (минут) 10, 20 минут 10,20 минут

Периодичность промежуточной 
аттестации

- годовая

5.2. Расписание звонков и перемен.

Урок Продолжительность
урока Продолжительность перемены
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1-й 8:30–9:15 10 минут

2-й 9:25–10:10 20 минут

3-й 10:30–11:15 20 минут

4-й 11:35–12:20 20 минут

5-й 12:40–13:25 10 минут

6-й 13.35-14.20 10 минут

7-й 14.30-15.15

Перерыв между уроками и занятиями внеурочной деятельности – 45 минут

Внеурочная деятельность С 16.00 –

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ

2024 год – Год семьи 
2025 – 270-летие Московского государственного университета им. М. В. 
Ломоносова (25 января)
2025 год – 100-летие Международного детского центра «Артек» (16 июня)
2017-2027 гг. – Десятилетие детства в Российской Федерации 
2022-2031 гг. – Десятилетие науки и технологий в Российской Федерации
Дни единых действий и Всероссийские акции проводятся в рамках 
Российского движения детей и молодежи (РДДМ)

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ
НА 2024-2025 УЧЕБНЫЙ ГОД

1-4 классы

Основные школьные дела

Д
е
л
а

Классы
Ориентировочное

время
проведения

Ответственные

Праздник «День знаний»
Всероссийский урок 
культуры безопасности

1-4 1 (2) сентября Баркова А.В.
Евсеева Ж.В.
Классные руководители

Подъем Флага РФ, 
исполнение Гимна РФ

1-4 каждый
понедельник

Советник директора по 
воспитательной работе, 
классные руководители

Общешкольная линейка 
«Вместе против террора!».
«Герои России. 
Специальная военная 
операция»

1-4 3 сентября Советник директора по 
воспитательной работе, 
классные руководители

Праздник «День учителя»
1-4 5 октября Евсеева Ж.В.

Классные руководители
Посвящение в «Орлята 
России»!

1-4 25 октября Советник директора по 
воспитательной работе, 
классные руководители

Выставка композиций из 
природных материалов 
«Осень - чудная пора!»

1-4 21-25 октября Советник директора по 
воспитательной работе, 
классные руководители

День народного единства
1-4 4 ноября Советник директора по 

воспитательной работе, 
классные руководители

Тематические мероприятия к 
Международному Дню 
толерантности

1-4 15 ноября Советник директора по 
воспитательной работе, 
классные руководители

Мероприятия ко «Дню матери» 1-4 18-22 
ноября

Советник директора по 
воспитательной работе, 
классные руководители

Праздник «Прощание с Азбукой» 1-4 декабрь Классные руководители

День добровольцев 
(волонтера) в России

1-4 Декабрь Классные руководители

 День  полного  освобождения
Ленинграда  от  фашистской
блокады.

 День освобождения Красной 
армией крупнейшего «лагеря 
смерти» Аушвиц-Биркенау 
(Освенцима) - День памяти 
жертв Холокоста

1-4 27 января Советник директора по 
воспитательной работе, 
классные руководители

День защитника Отечества
1-4 Февраль Советник директора по 

воспитательной работе, 
классные руководители

Международный женский день
1-4 7 марта Советник директора по 

воспитательной работе, 
классные руководители

Неделя детской и юношеской книги1-4  март Советник директора по 
воспитательной работе, 
классные руководители, 
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Курсы внеурочной деятельности

Название курса Классы
Количество

часов
в неделю

Ответственные

«Разговор о важном» 1-4 1ч Учителя начальных
классов

«Функциональная грамотность» 1-4 1ч Учителя начальных
классов

«Орлята России» 1-4 1 ч Учителя начальных
классов

«Шахматы» 1 1 ч Чубуркова Н.Н.

«Город мастеров» 2 б 1 ч Лапицкая Д.Е.

«Край родной, навек 
любимый…»

3 а 1 ч Шпилевая С.П.

«Я – гражданин России» 3 б 1 ч Воробьева М.В.

Подвижные игры 4 1 ч Левина Н.А.

Профориентация

Дела, события, мероприятия К

ы

Ориентировочное
время

проведения
Ответственные

Месячник профориентаций в 
школе:

 конкурс рисунков
 проект «Профессии моих 

родителей»
 викторина «Все 

профессии важны – 
выбирай на вкус!»

 беседы на 
профориентационные темы

1- В течение года Классные руководители, члены 
СУС

СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Система условий реализации программы начального общего образования, созданная в 
образовательной организации, направлена на:

 достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы
начального общего образования, в том числе адаптированной;

 развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных 
потребностей и интересов, самореализацию обучающихся, в том числе 
одарённых, через организацию урочной и внеурочной деятельности, 
социальных практик, включая общественно полезную деятельность, 
профессиональные пробы, практическую подготовку, использование 
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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;
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 включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды 
(класса, школы), формирования у них лидерских качеств, опыта социальной
деятельности, реализации социальных проектов и программ при поддержке 
педагогических работников;

 формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной 
образовательной, общественной, проектной, учебно-исследовательской,
спортивно-оздоровительной и творческой деятельности;

 формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового
и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни;

 использование в образовательной деятельности современных образовательных
технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие
различных форм наставничества;

 обновление содержания программы начального общего образования, методик
и технологий 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.

Информация об организациях, предоставляющих ресурсы для реализации настоящей 
образовательной программы, может оформляться следующим образом:

3.5.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы
начального общего образования

Для реализации программы начального общего образования Школа укомплектована 
кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, связанных с 
достижением целей и задач образовательной деятельности.

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя:
укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими

и иными работниками;
уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

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

непрерывность профессионального развития педагогических работников 
образовательной организации, реализующей образовательную программу 
начального общего образования.
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Укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 
иными работниками характеризируется замещением 100 % вакансий, имеющихся в 
соответствии с утверждённым штатным расписанием.

Уровень квалификации педагогических и иных работников Школы, участвующих в 
реализации основной образовательной программы и создании условий для её разработки и
реализации, характеризуется наличием документов о присвоении квалификации, 
соответствующей должностным обязанностям работника.

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 
должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и 
управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательной
организации, служат квалификационные характеристики, указанные в квалификационных 
справочниках, и (или) профессиональных стандартах (при наличии).

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 
соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной 
деятельности, с учётом желания педагогических работников в целях установления 
квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях
подтверждения их соответствия занимаемым должностям осуществляется не реже одного 
раза в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными 
комиссиями, самостоятельно формируемыми образовательной организацией.

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 
педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, 
формируемыми федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти 
организации находятся. Проведение аттестации в отношении педагогических 
работников образовательных организаций, находящихся в ведении субъекта Российской 
Федерации, муниципальных и частных организаций, осуществляется аттестационными 
комиссиями, формируемыми уполномоченными органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации.

Категория 
работников

Подтверждение
уровня 
квалификации 
документами 
об образовании
(профессиональной 
переподготовке)

Подтверждение уровня 
квалификации результатами
аттестации

на 
соответств 
ие 
занимаемо 
й 
должности

квалификацион 
ная категория 
(%)
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(%)

Педагогические 
работники

5 1/25% 3/75%

Руководящие 
работники

2 - 100%

Иные работники 3

Также Школа укомплектована вспомогательным персоналом, обеспечивающим 
создание и сохранение условий материально-технических и информационно- 
методических условий реализации основной образовательной программы.

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 
работников. Основным условием формирования и наращивания необходимого и 
достаточного кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение 
адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим 
изменениям в системе образования в целом.

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников 
образовательной организации, участвующих в разработке и реализации основной 
образовательной программы начального общего образования, характеризуется долей 
работников, повышающих квалификацию не реже 1 раза в 3 года.

При этом могут быть использованы различные образовательные организации, имеющие 
соответствующую лицензию.

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 
работников образования к реализации ФГОС начального общего образования:

обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 
современного образования;

освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, 
результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 
образовательной деятельности обучающихся;

овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 
необходимыми для успешного решения задач ФГОС начального общего 
образования.

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного 
уровня педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной 
образовательной программы начального общего образования, является система 
методической работы, обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех 
этапах реализации требований ФГОС начального общего образования.

Актуальные вопросы реализации программы начального общего образования 
рассматриваются методическими объединениями, действующими в образовательной 
организации, а также методическими и учебно-методическими объединениями в сфере 
общего образования, действующими на муниципальном и региональном уровнях.

Педагогическими работниками образовательной организации системно 
разрабатываются методические темы, отражающие их непрерывное профессиональное
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развитие. Отчёт о методических темах, обеспечивающих необходимый уровень качества 
как учебной и методической документации, так и деятельности по реализации основной 
образовательной программы основного общего образования, может оформляться 
следующим образом:

№
ФИО педагога, 
разрабатывающего
методическую тему

Методическая 
тема

Раздел 
образовательно
й программы, 
связанный
с методической
темой

1 Левина Наталья
Алексеевна

Рабочие программы
учебных предметов,
курсов, модулей

Целевой раздел

2 Чубуркова Надежда
Николаевна

Система оценки 
достижения планируемых 
результатов освоения 
основной образовательной
программы

Целевой раздел

3 Склинская Людмила
Викторовна

Особенности оценки 
метапредметных и 
предметных результатов

Целевой раздел

4. Шпилевая Светлана
Петровна

Рабочая программа
воспитания

Содержательны 
й раздел

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации
основной образовательной программы
начального общего образования

Психолого-педагогические условия, созданные в образовательной организации, 
обеспечивают исполнение требований ФГОС НОО к психолого-педагогическим условиям 
реализации основной образовательной программы начального общего образования, в 
частности:

1) обеспечивают преемственность содержания и форм организации образовательной
деятельности при реализации образовательных программ начального, основного и 
среднего общего образования;

2) способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к условиям 
образовательной организации с учётом специфики их возрастного 
психофизиологического развития, включая особенности адаптации к социальной среде;
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3) способствуют формированию и развитию психолого-педагогической 
компетентности работников образовательной организации и родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся;

4) обеспечивают профилактику формирования у обучающихся девиантных форм
поведения, агрессии и повышенной тревожности.

В образовательной организации психолого-педагогическое сопровождение реализации 
программы начального общего образования осуществляется квалифицированными 
специалистами (указать количество при наличии):

педагогом-психологом; 
социальным педагогом.
В процессе реализации основной образовательной программы начального общего 

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;
 формирование психологической культуры поведения в информационной среде;
 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 (указать при наличии):

обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного общего 
образования, развитии и социальной адаптации;

обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одарённых; 
обучающихся с ОВЗ;
педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образовательной 

организации, обеспечивающих реализацию программы начального общего образования;
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.
Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений 

реализуется диверсифицировано, на уровне образовательной организации, классов, групп,
а также на индивидуальном уровне.

В процессе реализации основной образовательной программы используются такие 
формы психолого-педагогического сопровождения, как:
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 диагностика, направленная на определение особенностей статуса 
обучающегося, которая может проводиться на этапе перехода обучающегося
на следующий уровень образования и в конце каждого учебного года;

 консультирование педагогов и родителей (законных представителей), которое
осуществляется педагогическим работником и психологом с учётом 
результатов диагностики, а также администрацией образовательной 
организации
профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 
работа, осуществляемая в течение всего учебного времени

3.5.3 Финансово-экономические условия реализации образовательной 
программы начального общего образования

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 
начального общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 
обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 
образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании 
учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 
общего образования.

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 
предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 
направляемых на эти цели средств бюджета.

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 
образовательной программы начального общего образования осуществляется на основе 
нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого 
финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на 
реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта.

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 
образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной 
(базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже 
уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году.

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём
финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы 
в учреждении, в соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год. В связи с 
требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива учитываются 
затраты рабочего времени педагогических работников образовательного учреждения на 
урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная 
методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических 
работников.

Региональный расчётный подушевой норматив покрывает следующие расходы на год:
• оплату труда работников образовательного учреждения;
• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных
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материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 
подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью);

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 
образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 
административно-управленческого персонала образовательного учреждения и др.), за 
исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых
из муниципального бюджета.

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на 
трёх следующих уровнях:

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет);
• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное

учреждение);
• образовательное учреждение.
Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в 

пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 
определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, 
количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами и 
отражается в смете образовательного учреждения.

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 
Положении «Об оплате труда и распределении

стимулирующих выплат» и (или) в коллективном договоре. В Положении о 
стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и 
качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения 
основной образовательной программы начального общего образования. В них включена: 
динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной 
деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, в том 
числе здоровье сберегающих; участие в методической и экспериментальной работе, 
распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 
профессионального мастерства и др.

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусмотрено участие 
комиссии по распределению стимулирующей части ФОТ ОУ .

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа 
материально-технических условий реализации основной образовательной программы
основного общего образования образовательное учреждение:

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по
каждой позиции;

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 
оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП;

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации
ООП;

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 
внедрения Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам освоения 
средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС;

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной
деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу 
образовательного учреждения;
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Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего образования в общеобразовательных 
организациях осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации.

3.5.4. Информационно-методические условия реализации программы начального 
общего образования

Информационно-образовательная среда как условие реализации программы 
начального общего образования

В соответствии с требованиями ФГОС НОО реализация программы начального общего 
образования обеспечивается современной информационно-образовательной средой.

Под информационно-образовательной средой (ИОС) образовательной организации 
понимается открытая педагогическая система, включающая разнообразные 
информационные образовательные ресурсы, современные информационно- 
коммуникационные технологии, способствующие реализации требований ФГОС.

Основными компонентами ИОС являются:
 учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на языках

обучения, определённых учредителем образовательной организации;
 учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, печатные средства 

надлежащего качества демонстрационные и раздаточные, экранно-
звуковые средства, мультимедийные средства);

 фонд дополнительной литературы (детская художественная и научно- 
популярная литература, справочно-библиографические и периодические
издания).

Образовательной организацией применяются информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ), в том числе с использованием электронных образовательных ресурсов 
и ресурсов Интернета, а также прикладные программы, поддерживающие 
административную деятельность и обеспечивающие дистанционное взаимодействие всех 
участников образовательных отношений как внутри образовательной организации, так и с 
другими организациями социальной сферы и органами управления.

Функционирование ИОС требует наличия в образовательной организации технических 
средств и специального оборудования.

Образовательная организация должна располагать службой технической поддержки 
ИКТ.

Информационно-коммуникационные средства и технологии обеспечивают:
 достижение личностных, предметных и метапредметных результатов обучения

при реализации требований ФГОС НОО;
 формирование функциональной грамотности;
 доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, курсов

внеурочной деятельности;
 доступ к электронным образовательным источникам, указанным в рабочих

программах учебных предметов, с целью поиска и получения информации
(учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 
съёмных дисках, контролируемым ресурсам локальной сети и Интернета);
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 организацию учебной и внеурочной деятельности, реализация которых 
предусмотрена с применением электронного обучения, с использованием 
электронных пособий (обучающих компьютерных игр, тренажёров, моделей с
цифровым управлением и обратной связью);

 реализацию индивидуальных образовательных планов, осуществление 
самостоятельной образовательной деятельности обучающихся при поддержке
педагогических работников;

 включение обучающихся в проектно-конструкторскую и поисково-
исследовательскую деятельность;

 проведение наблюдений и опытов, в том числе с использованием 
специального и цифрового оборудования;

 фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса;
 проведение массовых мероприятий, досуга с просмотром видеоматериалов, 

организацию театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием 
и освещением;

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 
синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством локальной сети
и Интернета;

 формирование и хранение электронного портфолио обучающегося.
При работе в ИОС должны соблюдаться правила информационной безопасности при 

осуществлении коммуникации в школьных сообществах и мессенджерах, поиске, анализе
и использовании информации в соответствии с учебной задачей, предоставлении 
персональных данных пользователей локальной сети и Интернета.

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по 
формированию компонентов ИОС для реализации принятых рабочих программ 
начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО. Создание
в образовательной организации информационно-образовательной среды может быть 
осуществлено по следующим параметрам:

№
п/
п

Компоненты ИОС
Наличие 
компонентов 
ИОС

Сроки создания
условий
в соответствии 
с требованиями
ФГОС НОО

I Учебники по всем 
учебным предметам на 
языках обучения (на 
русском)

Имеются

II Учебно-наглядные 
пособия

Имеются Обновляются в 
соответствии с 
финансированием 
Школы
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III Технические средства, 
обеспечивающие 
функционирование ИОС

Имеются Обновляются в 
соответствии с 
финансированием 
Школы

IV Программные 
инструменты, 
обеспечивающие 
функционирование ИОС

Приобретаются

V Служба технической
поддержки

Имеется

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности 
включают:

параметры комплектности оснащения образовательной организации; 
параметры качества обеспечения образовательной деятельности.

3.5.5. Материально-технические условия реализации 
основной образовательной программы

Материально-техническая база МКОУ «Пятовская СОШ» обеспечивает:
 возможность достижения обучающимися результатов освоения программы

начального общего образования;
 безопасность и комфортность организации учебного процесса;
 соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических

нормативов;
 возможность для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам
инфраструктуры организации.

Критериальными источниками оценки материально-технических условий 
образовательной деятельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные 
требования и условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, 
утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации 28 октября 2013 
г. № 966, а также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том 
числе:

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», утверждённые
постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации № 2 от
28 сентября 2020 г.;

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 
утверждённые постановлением Главного санитарного врача Российской 
Федерации № 2 от 28 января 2021 г. перечень учебников, допущенных к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
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образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования (в соответствии с действующим Приказом Министерства 
просвещения РФ);

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 г. № 465
«Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для 
реализации образовательных программ начального общего, основного общего
и среднего общего образования, соответствующих современным условиям 
обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в
целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской 
Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 
общеобразовательных организациях, критериев его формирования и требований к 
функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного 
места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания» 
(зарегистрирован 25.12.2019 № 56982);

аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и 
локальными актами образовательной организации, разработанные с учётом 
особенностей реализации основной образовательной программы в 
образовательной организации;

Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2011, № 1, ст. 48; 2021, № 15, ст. 2432);

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2021, №
1, ст. 58).

В зональную структуру МКОУ «Пятовская СОШ» включены:
 входная зона;
 учебные классы с рабочими местами обучающихся и педагогических

работников;
 библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой, читальным

залом;
 актовый зал;
 спортивные сооружения (2 спортивных зала);
 столовая на 150 посадочных мест, обеспечивающая возможность организации

качественного горячего питания;
 административные помещения;
 гардеробы, санузлы;

Состав и площади учебных помещений предоставляют условия для:
начального общего образования согласно избранным направлениям учебного плана в 

соответствии с ФГОС НОО;
 организации режима труда и отдыха участников образовательного процесса;
 размещения в классах и кабинетах необходимых комплектов 

специализированной мебели и учебного оборудования, отвечающих 
специфике учебно-воспитательного процесса по данному предмету или циклу 
учебных дисциплин.

В основной комплект школьной мебели и оборудования входят:
 доска классная;
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 стол учителя;
 стул учителя (приставной);
 стол ученический (регулируемый по высоте);
 стул ученический (регулируемый по высоте);
 шкаф для хранения учебных пособий;
 стеллаж демонстрационный.

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям 
учебного назначения, максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют 
сертификаты соответствия принятой категории разработанного стандарта (регламента).

В основной комплект технических средств входят:
 компьютер/ноутбук учителя с периферией;
 многофункциональное устройство/принтер, сканер, ксерокс;
 сетевой фильтр;
 документ-камера;
 нетбуки для учащихся;
 тележка для нетбуков.

Учебные классы и кабинеты включают следующие зоны:
 рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемого

оснащения;
 рабочую зону обучающихся с местом для размещения личных вещей;
 пространство для размещения и хранения учебного оборудования.

Организация зональной структуры отвечает педагогическим и эргономическим 
требованиям, комфортности и безопасности образовательного процесса.

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 
условий реализации образовательной программы

Направление 
мероприятий Мероприятия Сроки 

реализации

I. Нормативное 
обеспечение введения
ФГОС НОО

1. Наличие решения о введении
в образовательной организации ФГОС 
НОО.

Апрель

2. Разработка на основе программы 
начального общего образования 
основной образовательной программы 
(ООП) образовательной организации.

Апрель-июль

3. Утверждение ООП организации, 
осуществляющей образовательную 
деятельность.

Август

4. Обеспечение соответствия Июнь-август
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Направление 
мероприятий Мероприятия Сроки 

реализации

нормативной базы школы
требованиям ФГОС НОО.

5. Приведение должностных 
инструкций работников 
образовательной организации
в соответствие с требованиями ФГОС 
НОО, тарифно-квалификационными 
характеристиками и 
профессиональным стандартом.

Июнь-август

6. Разработка и утверждение плана- 
графика введения ФГОС НОО.

Апрель

7. Определение списка учебников и 
учебных пособий, используемых в 
образовательной деятельности в 
соответствии с ФГОС НОО.

Август

8. Разработка локальных актов, 
устанавливающих требования к 
различным объектам инфраструктуры 
образовательной организации с учётом 
требований к необходимой и 
достаточной оснащённости учебной 
деятельности.

Июнь-август

9. Разработка:
— образовательных программ

(индивидуальных и др.);
— учебного плана;
— рабочих программ учебных

предметов, курсов, дисциплин, 
модулей;

— годового календарного учебного
графика;

— положений о внеурочной
деятельности обучающихся;

— положения об организации 
текущей и итоговой оценки 
достижения обучающимися 
планируемых результатов освоения

Май-август
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Направление 
мероприятий Мероприятия Сроки 

реализации

основной образовательной
программы;

— положения об организации
домашней работы обучающихся;

— положения о формах получения
образования и др.

II. Финансовое 
обеспечение введения
ФГОС НОО

1. Определение объёма расходов, 
необходимых для реализации ООП и 
достижения планируемых результатов.

Апрель -июль

2. Корректировка локальных актов 
(внесение изменений в них), 
регламентирующих установление 
заработной платы работников 
образовательной организации, в том 
числе стимулирующих надбавок
и доплат, порядка и размеров 
премирования.

Август 
Сентябрь

3. Заключение дополнительных 
соглашений к трудовому договору с 
педагогическими работниками.

Сентябрь

III. Организационное 
обеспечение введения 
ФГОС НОО

1. Обеспечение координации 
взаимодействия участников 
образовательных отношений
по организации введения ФГОС НОО.

Август - сентябрь

2. Разработка и реализация моделей 
взаимодействия образовательных 
организаций и организаций 
дополнительного образования, 
обеспечивающих организацию 
внеурочной деятельности.

Август - сентябрь

3. Разработка и реализация системы
мониторинга образовательных 
потребностей обучающихся и 
родителей (законных представителей)

Август - сентябрь
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Направление 
мероприятий Мероприятия Сроки 

реализации

по использованию часов вариативной 
части учебного плана и внеурочной 
деятельности.

4. Привлечение органов 
государственно-общественного 
управления образовательной 
организацией к проектированию 
основной образовательной программы
начального общего образования.

IV. Кадровое 
обеспечение введения
ФГОС НОО

1. Анализ кадрового обеспечения 
введения и реализации ФГОС НОО.

Август - сентябрь

2. Создание (корректировка) плана- 
графика повышения квалификации 
педагогических и руководящих 
работников образовательной 
организации в связи с введением 
ФГОС НОО.

Август - сентябрь

3. Разработка (корректировка) 
плана научно-методической работы 
(внутришкольного повышения 
квалификации) с ориентацией на 
проблемы введения ФГОС НОО.

Август - сентябрь

V. Информационное 
обеспечение введения 
ФГОС НОО

1. Размещение на сайте 
образовательной организации
информационных материалов
о введении ФГОС НОО.

В течение года

2. Широкое информирование 
родителей (законных представителей) 
как участников образовательного 
процесса о введении и реализации 
ФГОС НОО.

В течение года

3. Обеспечение публичной 
отчётности образовательной 
организации о ходе и результатах 
введения и реализации ФГОС НОО.

В течение года
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Направление 
мероприятий Мероприятия Сроки 

реализации

VI. Материально- 
техническое 
обеспечение введения
ФГОС НОО

1. Характеристика материально- 
технического обеспечения введения
и реализации ФГОС НОО.

Май.

2. Обеспечение соответствия
материально-технической базы
образовательной организации 
требованиям ФГОС НОО.

3. Обеспечение соответствия 
условий реализации ООП 
противопожарным нормам, санитарно-
эпидемиологическим нормам, нормам 
охраны труда работников 
образовательной организации.

В течение года

4. Обеспечение соответствия 
информационно-образовательной
среды требованиям ФГОС НОО:

укомплектованность библиотечно- 
информационного центра печатными и 
электронными образовательными 
ресурсами;

наличие доступа образовательной
организации к электронным 
образовательным ресурсам (ЭОР), 
размещённым в федеральных, 
региональных и иных базах данных;

наличие контролируемого доступа 
участников образовательных 
отношений к информационным 
образовательным ресурсам локальной 
сети и Интернета;

…

В течение года
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