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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ АООП НОО ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С НОДА 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее – АООП) 

начального общего образования (далее - НОО) обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (вариант 6.1) МБОУ «Борисовская СОШ №2» определяет содержание и 

организацию образовательной деятельности обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата (далее – НОДА) с учетом образовательных потребностей и запросов участников 

образовательных отношений. 

АООП НОО для обучающихся с НОДА определяет единые для Российской Федерации 

базовые объем и содержание образования обучающихся с НОДА, получающих начальное общее 

образование, планируемые результаты освоения образовательной программы с учетом 

особенностей психофизического развития данной группы обучающихся. 

 АООП НОО для обучающихся с НОДА, имеющих инвалидность, дополняется ИПРА в части 

создания специальных условий получения образования. 

 Определение одного из вариантов АООП НОО для обучающихся с НОДА осуществляется 

на основе рекомендаций ЦПМПК, сформулированных по результатам его комплексного психолого-

педагогического обследования, с учетом ИПРА и в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

В основу реализации АООП НОО заложены следующие подходы: 

Дифференцированный подход к реализации АООП НОО предполагает учет особых 

образовательных потребностей, обучающихся с НОДА, которые проявляются в неоднородности по 

возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает необходимость создания и 

реализации индивидуального учебного плана. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и воспитания 

обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих закономерностей развития 

обучающихся с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовательной организации строится на признании того, что 

развитие личности обучающихся с НОДА младшего школьного возраста определяется характером 

организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода является обучение как процесс 

организации познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, 

обеспечивающий овладение ими содержанием образования (успешное усвоение системы научных 

знаний, умений и навыков (академических результатов), позволяющих продолжить образование на 

следующем уровне образования, но и жизненной компетенции, составляющей основу социальной 

успешности). 
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2. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ФАОП НОО ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С НОДА (вариант 6.1) 

 

2.1. Пояснительная записка. 

Цель реализации АООП НОО обучающихся с НОДА: обеспечение выполнения требований 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для максимального удовлетворения 

особых образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального 

и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач: 

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

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся; 

б) достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых установок, 

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

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося, индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья; 

в) становление и развитие личности обучающегося в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных трудностей 

познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

г) создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся; 

д) обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

е) обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

ж) выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся через организацию их 

общественно полезной деятельности, проведения спортивно-оздоровительной работы, организацию 

художественного творчества с использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая 

организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих 

и других соревнований; 

з) использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

и) предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

к) участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

л) включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (населенного пункта, района, города). 

 

Общая характеристика ФАОП НОО для обучающихся с НОДА (вариант 6.1). 

Вариант 6.1 предполагает, что обучающийся с НОДА получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения, образованию 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения. 

Обязательным является систематическая специальная и психолого-педагогическая 

поддержка коллектива педагогических работников, родителей (законных представителей), детского 

коллектива и самого обучающегося. 

Основными направлениями в специальной поддержке являются: удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с НОДА; коррекционная помощь в овладении 

базовым содержанием обучения; медицинская коррекция и абилитация (лечебно-воспитательные 

мероприятия, медикаментозное лечение, психотерапевтическое лечение); психологическая 

коррекция познавательных процессов; психологическая коррекция эмоциональных нарушений; 

психологическая коррекция социально-психологических проявлений; коррекция нарушений речи; 

коррекция нарушений чтения и письма. 

Психолого-педагогическая поддержка предполагает: помощь в формировании и развитии 

адекватных отношений между обучающимся, педагогическими работниками, одноклассниками и 
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другими обучающимися, родителями (законными представителями); работу по профилактике 

внутриличностных и межличностных конфликтов в классе, школе, поддержанию эмоционально 

комфортной обстановки; создание условий успешного овладения учебной деятельностью с целью 

профилактики негативного отношения обучающегося к ситуации школьного обучения в целом; 

развитие стремления к самостоятельности и независимости от окружающих (в учебных и бытовых 

ситуациях), к проявлению социальной активности; развитие адекватного использования речевых и 

неречевых средств общения. 

В структуру АООП НОО обязательно включается программа коррекционной работы, 

направленная на осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической 

помощи обучающимся с НОДА с учетом их особых образовательных потребностей; минимизацию 

негативного влияния особенностей психофизического развития обучающихся с НОДА на освоение 

ими АООП НОО; взаимосвязь урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с НОДА. 

Категория обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата - неоднородная по 

составу группа. Она объединяет обучающихся со значительным разбросом первичных и вторичных 

нарушений развития, которые отличаются значительной полиморфностью и диссоциацией в 

степени выраженности. Группа обучающихся с НОДА по варианту 6.1: обучающиеся с 

нарушениями функций опорно-двигательного аппарата различного этиопатогенеза, 

передвигающиеся самостоятельно или с применением ортопедических средств, имеющие 

нормальное психическое развитие и разборчивую речь. Достаточное интеллектуальное развитие у 

этих обучающихся часто сочетается с отсутствием уверенности в себе, с ограниченной 

самостоятельностью, с повышенной внушаемостью. Личностная незрелость проявляется в 

наивности суждений, слабой ориентированности в бытовых и практических вопросах жизни. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА. 

В структуру особых образовательных потребностей входят, с одной стороны, 

образовательные потребности, свойственные для всех обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, с другой, характерные только для обучающихся с НОДА. 

К общим потребностям относятся: 

 получение специальной помощи средствами образования; 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося с 

педагогическими работниками и одноклассниками; 

 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 

образовательной организации; 

 индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для обучающихся, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья; 

 особая пространственная и временная организация образовательной среды; 

 максимальное расширение образовательного пространства за счет расширения социальных 

контактов с широким социумом. 

К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с НОДА, 

относятся: 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как через 

содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

 введение в содержание обучения специальных разделов, не присутствующих в Программе, 

адресованной традиционно развивающимся сверстникам; 

 использование специальных методов, приемов и средств обучения (в том числе 

специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих реализацию 

"обходных путей" обучения; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды. 

 

Для этой группы обучающихся обучение в образовательной организации возможно при 
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условии создания для них безбарьерной среды, обеспечения специальными приспособлениями и 

индивидуально адаптированным рабочим местом. Помимо этого, обучающиеся с НОДА нуждаются 

в различных видах помощи (в сопровождении на уроках, помощи в самообслуживании), что 

обеспечивает необходимые в период начального обучения щадящий режим, психологическую и 

коррекционно-педагогическую помощь. 

 

2.2. Планируемые результаты освоения ФАОП НОО для обучающихся с НОДА 

(вариант 6.1). 

Самым общим результатом освоения обучающимися с НОДА содержания АООП НОО 

должно стать полноценное начальное общее образование, развитие социальных (жизненных) 

компетенций. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с НОДА АООП 

НОО соответствуют ФГОС НОО. 

Планируемые результаты освоения АООП НОО дополняются результатами освоения 

программы коррекционной работы. 

По каждому направлению коррекционной работы определяются планируемые результаты 

реализации этой программы для каждого обучающегося. 

 

Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению "Медицинская коррекция и реабилитация": 

1) умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя: в еде, в 

физической нагрузке, в приеме медицинских препаратов, осуществлении вакцинации; 

2) умение пользоваться личными адаптивными и ассистивными средствами в разных 

ситуациях (очки, специальное кресло, индивидуально адаптированное рабочее место, 

специализированные клавиатуры компьютера, заменители традиционной мышки, памперсы); 

3) умение удовлетворять биологические и социальные потребности, адаптироваться к 

окружающей среде; 

4) понимание обучающимся того, что попросить о помощи при проблемах в 

жизнеобеспечении - это нормально и необходимо, не стыдно, не унизительно; 

5) умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно описать 

возникшую проблему, иметь достаточный запас фраз и определений; 

6) умение выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей (законных 

представителей), и объяснять педагогическому работнику (работнику школы) необходимость 

связаться с семьей для принятия решения в области жизнеобеспечения; 

7) прогресс в развитии самостоятельности и независимости в быту; 

8) представление об устройстве домашней жизни, умение включаться в разнообразные 

повседневные дела, принимать посильное участие в них, адекватная оценка своих возможностей для 

выполнения определенных обязанностей в каких-то областях домашней жизни; сформированность 

умения брать на себя ответственность в этой деятельности; 

9) представление об устройстве школьной жизни; умение ориентироваться в пространстве 

школы и просить о помощи в случае затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

10) умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать посильное 

участие в них, брать на себя ответственность (прогресс обучающегося в этом направлении); 

11) стремление обучающегося активно участвовать в подготовке и проведении праздников и 

других мероприятий дома и в школе, прогресс в этом направлении. 

 

 Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению: "Психологическая коррекция познавательных процессов": 

1) развитие у обучающегося любознательности, наблюдательности, способности замечать 

новое, задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым исследовательскую деятельность; 

2) умение самостоятельно конструировать по моделям, использовать пространственные и 

метрические признаки предметов, использование словесного обозначения пространственных 
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отношений; 

3) увеличение объема произвольной памяти в зрительной, слуховой и осязательной 

модальности; 

4) умение обучающегося выделить, осознать и принять цели действия; 

5) умение планировать свою деятельность по времени и содержанию; 

6) умение контролировать свои действия и вносить необходимые коррективы; 

7) умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе, сформулировать 

запрос о специальной помощи. 

 

Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению "Психологическая коррекция эмоциональных нарушений": 

1) смягчение эмоционального дискомфорта обучающегося, повышение активности и 

самостоятельности, устранение вторичных личностных реакций, обусловленных эмоциональными 

нарушениями, такими, как агрессивность, повышенная возбудимость, тревожная мнительность, 

эмоциональная отгороженность; 

2) модифицирование эмоциональных отношений и переживаний обучающегося, способов 

реагирования на отношение к нему окружающих; 

3) умение самостоятельно находить нужные формы эмоционального реагирования и 

управлять ими; 

4) практические умения саморегуляции, включающие выработку навыков управления 

вниманием, регуляции ритма дыхания и мышечного тонуса. 

 

Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению: "Психологическая коррекция социально-психологических проявлений": 

1) уменьшение ореола исключительности психологических проблем; 

2) умение получить эмоциональную поддержку от сверстников, имеющих общие проблемы 

и цели; 

3) умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 

пожелание, опасения, завершить разговор; 

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

получать и уточнять информацию от собеседника. 

1.5.5. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению "Коррекция нарушений речи": 

1) умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию (вербальную, 

невербальную) как средство достижения цели; 

2) формирование слухового контроля за своим произношением и фонематическим анализом; 

3) нормализация проприоцептивной дыхательной мускулатуры при и вне фонации; 

4) формирование синхронности речевого дыхания и голосоподачи; 

5) автоматизация поставленных звуков; 

6) умение передать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым другим 

человеком; умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с другими людьми. 

1.5.6. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению "Коррекция нарушений чтения и письма": 

1) умение чтения разных слогов; 

2) умение чтения слов, не несущих смысловой нагрузки; 

3) умение чтения текстов, составленных по законам морфологии и грамматических связей в 

русском языке из слов, не имеющих семантической значимости; 

4) умение дифференцировать звуки на фонетико-фонематическом уровне; 

5) умение осуществлять морфемный анализ и синтез слов; 

6) умение анализировать слова и предложения на лексико-грамматическом уровне; 

7) умение анализировать слова и предложения на синтаксическом уровне. 
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2.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения обучающимися с 

НОДА ФАОП НОО (вариант 6.1). 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных достижений 

обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических 

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

образования. 

Система оценки достижений обучающимися планируемых результатов освоения АООП 

НОО призвана решать следующие задачи: 

 закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

 ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие, воспитание 

обучающихся с НОДА, на достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 

предметов и программы коррекционной работы, формирование УУД; 

 обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП НОО, позволяющий 

вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов; 

 предусматривать оценку достижений обучающихся с НОДА (итоговая оценка обучающихся, 

освоивших АООП НОО) и оценку эффективности деятельности образовательного учреждения; 

 позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся с НОДА. 

Результаты достижений обучающихся в овладении АООП НОО являются значимыми для 

оценки качества образования. 

Система оценки достижения 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, в том числе итоговую оценку, обучающихся с НОДА, освоивших АООП НОО. 

Оценка результатов освоения обучающимися с НОДА АООП НОО (кроме программы 

коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов освоения 

АООП НОО должна предусматривать оценку достижения обучающимися с НОДА планируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы. 

Оценка результатов освоения обучающимися с НОДА программы коррекционной работы, 

составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения обучающимися с 

НОДА программы коррекционной работы целесообразно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и 

социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки. 

 

Оценка достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы. 

Применительно к варианту 6.1 задачей экспертной группы, осуществляющей оценку 

достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов освоения программы 

коррекционной работы, является выработка согласованной оценки достижений обучающегося в 

сфере жизненной компетенции. Основой служит анализ изменений поведения обучающегося в 

повседневной жизни по следующим позициям, соответствующим направлениям коррекционной 

работы в условиях инклюзии: 

1) адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 
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необходимом жизнеобеспечении; 

2) способность вступать в коммуникацию с взрослыми по вопросам медицинского 

сопровождения и создания специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и правах 

в организации обучения; 

3) владение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни; 

4) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия 

(то есть самой формой поведения, его социальным рисунком); 

5) осмысление и дифференциация картины мира, ее временно-пространственной 

организации; 

6) осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих 

возрасту ценностей и социальных ролей. 

 

Результаты анализа изменений в повседневном поведении обучающегося должны быть 

представлены в форме удобных и понятных всем членам экспертной группы условных единиц (0 - 

3 балла), характеризующих достигнутый уровень жизненной компетенции обучающегося в 

условиях инклюзии. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации осуществляется в ходе 

аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе 

результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО с учетом: 

 результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального); 

 условий реализации АООП НОО; 

 особенностей контингента обучающихся. 

 

3. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ФАОП НОО ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С НОДА 

(вариант 6.1) 

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

внеурочной деятельности), учебных модулей, программа формирования УУД соответствуют 

требованиям в ФГОС НОО и АОП НОО. 

МБОУ «Борисовская СОШ №2» использует рабочие программы по учебным предметам без 

внесения в них изменений.  

2.1. В качестве рабочих программ по учебным предметам «Русский язык», «Литературное 

чтение» и «Окружающий мир» применяются федеральные рабочие программы по 

соответствующим учебным предметам из федеральной образовательной программы начального 

общего образования, утвержденной приказом Минпросвещения России от 18.03.2023 № 372, (далее 

– ФОП НОО).  

 3.1.1. Федеральная рабочая программа начального общего образования предмета «Русский 

язык» (edsoo.ru) 

3.1.2. Федеральная рабочая программа начального общего образования предмета 

«Литературное чтение» (edsoo.ru)  

3.1.3.Федеральная рабочая программа начального общего образования предмета 

«Окружающий мир» (edsoo.ru)  

3.1.4. Рабочая программа начального общего образования предмета «Математика» (edsoo.ru) 

3.1.5. Рабочая программа начального общего образования предмета "Изобразительное 

искусство" (edsoo.ru) 

3.1.6. Рабочая программа начального общего образования предмета «Музыка» (edsoo.ru) 

3.1.7. Рабочая программа начального общего образования предмета «Технология» (edsoo.ru) 

3.1.8.Рабочая программа начального общего образования предмета «Физическая культура» 

(edsoo.ru) 

3.1.9.Рабочая программа начального общего образования предмета "Английский язык" 

(edsoo.ru) 

https://edsoo.ru/Federalnaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Russkij_yazik_.htm
https://edsoo.ru/Federalnaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Russkij_yazik_.htm
https://edsoo.ru/Federalnaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Literaturnoe_chtenie_.htm
https://edsoo.ru/Federalnaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Literaturnoe_chtenie_.htm
https://edsoo.ru/Federalnaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Okruzhayuschij_mir_.htm
https://edsoo.ru/Federalnaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Okruzhayuschij_mir_.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Matematika_proekt_.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Izobrazitelnoe_iskusstvo.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Izobrazitelnoe_iskusstvo.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Muzika_proekt_.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Tehnologiya_proekt_.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Fizicheskaya_kultura_proekt_.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Fizicheskaya_kultura_proekt_.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Anglijskij_yazik_proekt_0.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Anglijskij_yazik_proekt_0.htm
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3.1.10. Рабочая программа начального общего образования предмета «Основы религиозных 

культур и светской этики» (edsoo.ru) 

3.1.11. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном» 

Курс внеурочной деятельности «Разговоры о важном» рассчитан на 140 часов. 

Занятия проводятся в формах, позволяющих обучающемуся вырабатывать собственную 

мировоззренческую позицию по обсуждаемым темам (например, беседы, деловые игры, викторины, 

интервью, блицопросы и т. д.). 

Взаимосвязь с программой воспитания 

Программа курса внеурочной деятельности позволяет на практике соединить обучающую и 

воспитательную деятельность педагога, ориентировать её не только на интеллектуальное, но и на 

нравственное, социальное развитие ребёнка. Это проявляется: 

 в выделении в цели программы ценностных приоритетов; 

 в приоритете личностных результатов реализации программы внеурочной деятельности, 

нашедших своё отражение и конкретизацию в примерной программе воспитания; 

 в интерактивных формах занятий для обучающихся, обеспечивающих их вовлечённость в 

совместную с педагогом и сверстниками деятельность. 

Ценностное наполнение внеурочных занятий 

В основе определения тематики внеурочных занятий лежат два принципа: 

1) соответствие датам календаря; 

2) значимость для обучающегося события (даты), которое отмечается в календаре в текущем 

году. 

Даты календаря можно объединить в две группы: 

1. Даты, связанные с событиями, которые отмечаются в постоянные числа ежегодно 

(государственные и профессиональные праздники, даты исторических событий). Например, День 

народного единства, День защитника Отечества, Рождество, День учителя, День российской науки 

и т.д. 

2. Юбилейные даты выдающихся деятелей науки, литературы, искусства. Например, 165 лет 

со дня рождения К. Э. Циолковского, 160 лет со дня рождения К. С. Станиславского. 

В программе есть несколько тем внеурочных занятий, которые не связаны с текущими датами 

календаря, но являются важными в воспитании школьника. К примеру: «Мы разные, мы вместе», 

«Забота о каждом: цифровая безопасность и гигиена школьника» и др. 

Внеурочные занятия входят в общую систему воспитательной работы организации, поэтому 

тематика и содержание должны обеспечить реализацию их назначения и целей: становление у 

обучающихся гражданско-патриотических чувств. Исходя из этого, в планируемых результатах 

каждого сценария внеурочного занятия выделяются нравственные ценности, которые являются 

предметом обсуждения. 

Содержание курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном» 
Знания — ценность, которая необходима не только каждому человеку, но и всему обществу. 

Знания — основа успешного развития человека и общества. Каждый должен стремиться к 

обогащению и расширению своих знаний. Наша страна предоставляет любому ребёнку 

возможность с шести с половиной лет учиться в школе. 

Любовь к Родине, патриотизм — качества гражданина России. Любовь к родному краю, 

способность любоваться природой, беречь её — часть любви к Отчизне. Труд людей в разные 

исторические эпохи, преемственность поколений в готовности защищать родную землю. 

Историческая память народа и каждого человека. 

К. Э. Циолковский — выдающийся учёный, открывший дорогу к космическим полётам. 

Преемственность поколений в научных достижениях. Страницы истории российской космонавтики. 

Первые космонавты. Гордость россиян за успехи страны в освоении космоса. Проявление интереса 

к знаниям о космосе, его изучению и космонавтам — исследователям космического пространства. 

Преемственность поколений: семейные ценности (любовь, взаимопонимание, участие в 

семейном хозяйстве, воспитании детей); традиции. Память о предшествующих поколениях семьи. 

https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Oosnovi_religionih_kultur_i_svetstkoj_etiki_proekt_.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Oosnovi_religionih_kultur_i_svetstkoj_etiki_proekt_.htm
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Особое отношение к старшему поколению, проявление действенного уважения, внимания к 

бабушкам и дедушкам, забота о них. 

Учитель — важнейшая в обществе профессия. Назначение учителя — социальное служение, 

образование и воспитание подрастающего поколения. Учитель — советчик, помощник, участник 

познавательной деятельности школьников. Оценка учительского труда. Великие педагоги 

прошлого. Яснополянская школа Л. Н. Толстого. 

Мужчина, отец (отчество — от слова «отец») как гражданин; мужские профессии, участие в 

трудовой деятельности и жизни общества. Роль отца в семье, участие в хозяйственной деятельности, 

досуге членов семьи, укреплении традиционных семейных ценностей. Понимание роли отца как 

родителя, участие в воспитании детей, отцовское влияние на сына и/или дочь. Музыка как 

способность человека слышать, воспроизводить, сочетать звуки. Роль музыки в жизни каждого 

человека: музыка сопровождает человека с рождения до конца жизни. Способность слушать, 

воспринимать и понимать музыку. Музыка, которую можно увидеть. Музыка, которую нужно 

учиться слушать. 

Семья — дружный любящий друг друга коллектив. Поколения в семье. Семейные ценности: 

воспитание детей, забота о старшем поколении; традиции, совместная трудовая и досуговая 

деятельность. Пётр и Феврония Муромские —символ любви и взаимопонимания в семейной жизни. 

Рождение праздника День народного единства. Проявление любви к Родине: объединение 

людей в те времена, когда Родина нуждается в защите. Чувство гордости за подвиги граждан земли 

Русской в 1612 году и граждан нашей страны в Великой Отечественной войне. Минин и Пожарский 

— герои, создавшие народное ополчение для борьбы с иноземными захватчиками. 

Каждое поколение связано с предыдущими и последующими общей культурой, историей, 

средой обитания. Связь (преемственность) поколений — основа развития общества и каждого 

человека. Патриотизм — чувство, которое есть у каждого поколения. Историческая память 

проявляется в том, что новое поколение людей стремится воспитать в себе качества, которые 

отражают нравственные ценности предыдущих поколений. 

Мать, мама — главные в жизни человека слова. Мать — хозяйка в доме, хранительница 

семейного очага, воспитательница детей. С первых дней жизни рядом с ребёнком всё время 

присутствует мама — человек, чьё сердце бьётся чаще и сильнее, чем у других людей. 

Символы современной России: название, описание. О чём могут рассказать символы. Их 

значение и назначение в жизни государства. Уважение к государственной символике России — 

обязанность гражданина. Правила поведения человека при исполнении гимна, при поднятии флага. 

Кто такой доброволец? Деятельность добровольцев как социальное служение в военное и 

мирное время: примеры из истории и современной жизни. Качества людей, которых называют 

добровольцами: милосердие, гуманность, доброта. Как я могу проявить добрые чувства к другим 

людям? 

С чего начинается Родина: колыбельная песня мамы, первая игрушка, первая книга. Малая 

Родина: родная природа, школа, друзья, культура и история родного края. Ответственность 

гражданина за свободу, благополучие Родины, защита её от иноземных врагов. 

Конституция Российской Федерации — главный закон государства. Что такое права и 

обязанности гражданина. Права ребёнка в России. Примеры выполнения обязанностей членами 

общества. 

История праздника Рождества Христова. Рождественские традиции в России. 

Новый год — замечательный семейный праздник. История возникновения новогоднего 

праздника в России. Традиции встречи Нового года: украшение ёлки, подарки, загадывание 

заветных желаний. О чём люди разных времён мечтали в Новый год. 

Что такое виртуальный мир и кто его создаёт? Плюсы и минусы виртуального мира. Правила 

безопасного пользования интернет-ресурсами. 

Блокада Ленинграда: как она началась и сколько длилась. Ленинградский ломтик хлеба... 

Дневник Тани Савичевой. Как жили и о чём мечтали дети блокадного города. Дорога жизни. 

Ленинград и ленинградцы выжили и победили. 
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Первые театры в России. К. С. Станиславский — великий деятель театрального искусства: 

яркие страницы жизни и деятельности. С чего начинается театр? Кто самый главный в театре. 

Школьный и классный театр. 

Наука: научные открытия позволяют улучшать жизнь людей, обеспечивают прогресс 

общества. Науку делают талантливые, творческие, увлечённые люди. Научные открытия 

российских учёных, без которых невозможно представить современный мир: телеграф, цветная 

фотография, радиоприёмник, ранцевый парашют, наркоз, искусственное сердце. 

Роль нашей страны в современном мире. Значение российской культуры для всего мира. 

Защита Отечества — обязанность гражданина Российской Федерации, проявление любви к 

родной земле, Родине. Армия в годы войны и в мирное время: всегда есть место подвигу. Качество 

российского воина: смелость, героизм, самопожертвование. 

Доброта — качество настоящего человека, способность оказать помощь, поддержку, проявить 

заботу и милосердие. Доброе дело: кому оно необходимо и для кого предназначено. Добрые дела 

граждан России в прошлые времена: благотворительность; пожертвование как проявление добрых 

чувств в традиционных религиях. 

Международный женский день — праздник благодарности и любви к женщине. Женщина в 

современном обществе — труженица, мать, воспитатель детей. Нет на свете профессии, которой не 

может научиться женщина. Великие женщины в истории России: Екатерина Великая, Е. Дашкова, 

Н. Суслова (первая женщина-врач). Выдающиеся женщины ХХ века, прославившие Россию: В. 

Терешкова, М. Раскова, Л. Павличенко, А. Пахмутова, М. Плисецкая, Л. Зыкина. 

Сергей Владимирович Михалков — автор гимна современной России. Правила слушания и 

исполнения гимна. С. В. Михалков — выдающийся поэт ХХ века, автор стихов, которые дети знали 

и знают наизусть. Вклад поэта в развитие детской литературы. Слушаем и читаем стихи Михалкова. 

Крым — природная жемчужина. Разнообразие природных зон: полупустыни и солончаки; 

степная зона, лесостепь, вечнозелёная растительность. Природные достопримечательности Крыма: 

Агармышский лес, гора Ак-Кая (Белая скала), гора Кошка, Чёрное и Азовское моря. Симферополь 

— столица Республики Крым, «ворота Крыма». Ласточкино гнездо, Золотые во рота, Судакская 

крепость, Севастополь. 

Что такое творчество? Люди творческих профессий: поэты, художники, композиторы, 

артисты, создатели игрушек. Примеры народных промыслов. Умеем ли мы фантазировать: сочинять 

сказки, конструировать города будущего, создавать узоры для тканей, посуды, расписывать 

игрушки. Творческая сценическая деятельность: игры, импровизация, драматизация, разыгрывание 

сценок. 

Мы первые: первый искусственный спутник Земли; Луноход-1. «Он сказал: „Поехали!“» — 

первый полёт человека в космос; Ю. А. Гагарин — Герой Советского Союза. Первый выход в 

открытый космос — А. А. Леонов, дважды Герой Советского Союза. Самый длительный полёт в 

космосе — Валерий Поляков, Герой Советского Союза, Герой Российской Федерации. Кто такие 

нацисты? Почему они хотели сделать все народы своими рабами? Преступления нацистов: 

концлагерь как места принудительной жестокой изоляции. Дети Освенцима. Как боролись с 

нацизмом в концлагерях советские солдаты и офицеры. 11 апреля — Международный день 

освобождения узников концлагерей. 

Особо охраняемые территории в России — заповедники, национальные парки. Экологические 

тропы — что это такое? Путешествие на Камчатку (долина гейзеров), в Приокско-Террасный 

заповедник (дикий дом для зубров, косуль, оленей), в Большой Арктический заповедник, в 

заповедник 

«Чёрные земли» (сохранение сайгаков, тушканчиков, сусликов). Таймыр — родной дом 

северных оленей. Окский заповедник — журавлиный питомник. 

Профессии прошлого и профессии будущего — что будет нужно стране, когда я вырасту? 

Профессии моих родителей, бабушек и дедушек. Профессиональные династии. Зачем нужно 

учиться всё время, пока работаешь? 

Историческая память: мы помним подвиги наших солдат, офицеров, матросов, защитивших 

нашу жизнь в годы Великой Отечественной войны. Связь (преемственность) поколений: 



13 

 

Бессмертный полк — помним, любим, гордимся. Какое чувство вело советских людей на борьбу за 

свободу своей Родины? 

Детская общественная организация — мы вместе, и мы делаем добрые дела. Друзья 

необходимы каждому человеку. Добрые дела, которые можно сделать вместе. Наша помощь нужна 

тем, кто в ней нуждается: больным, старым, слабым. 

Счастье каждый понимает по-своему. Но для всех счастье — мир на Земле, здоровье близких, 

верные друзья, благополучие страны. Бывает ли много счастья? Можно ли им поделиться? 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Разговоры о 

важном» 
Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижений школьниками 

следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов. 

Личностные результаты: 

В сфере гражданско-патриотического воспитания: становление ценностного отношения к 

своей Родине — России; осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

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

своему и другим народам; первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах 

и ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения 

и правилах межличностных отношений. 

В сфере духовно-нравственного воспитания: признание индивидуальности каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; неприятие любых форм поведения, 

направленных на причинение физического и морального вреда другим людям. 

В сфере эстетического воспитания: уважительное отношение и интерес к художественной 

культуре, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов; стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

В сфере физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни 

в окружающей среде (в том числе информационной); бережное отношение к физическому и 

психическому здоровью. 

В сфере трудового воспитания: осознание ценности труда в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, интерес к различным 

профессиям. 

В сфере экологического воспитания: бережное отношение к природе; неприятие действий, 

приносящих ей вред. 

В сфере понимания ценности научного познания: первоначальные представления о научной 

картине мира; познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

Метапредметные результаты: 

В сфере овладения универсальными учебными познавательными действиями: 

 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты; 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма; устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, 

поддающихся непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

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

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях; выбирать источник получения информации; 
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 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа её проверки; соблюдать с 

помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при поиске 

информации в Интернете; 

 анализировать и создавать текстовую, графическую, звуковую, видеоинформацию в 

соответствии с учебной задачей. 

 <…> 

Тематическое планирование 
1-4 классы (1 час в неделю) 

Тема, часы Основное содержание Форма занятий, 

возможность использования 

ЭОР 

Деньзнани й(1час) 
1–2 классы «Зачем я учусь?» 

3–4 классы «Зачем мне 

знания?» 

Знания — ценность, которая 

необходима не только каждому 

человеку, но и всему обществу. 

Знания — основа успешного 

развития человека и общества. 

Каждый должен стремиться к 

обогащению и расширению своих 

знаний. 

Наша страна предоставляет 

любому ребенку возможность с 

шести с половиной лет учиться в 

школе 

Просмотр видеоролика о Дне 

знаний и о традициях этого 

праздника. 

Участие в эвристической 

беседе о традициях школы, 

обсуждение ответов на 

вопросы: «Почему важно 

учиться? Как быть, если что-

то не знаешь или не умеешь?» 

и др. 

Участие в коллективной игре-

путешествии (игре-

соревновании), разгадывании 

загадок. Участие в викторине 

«Своя игра» 

Наша страна— Россия (1час) 
1–2 классы «Где мы живём?» 

3–4 классы «От поколения 

к поколению: любовь россиян 

к Родине» 

Любовь к Родине, патриотизм — 

качества гражданина России. 

Любовь к родному краю, 

способность любоваться 

природой, беречь её — часть 

любви к Отчизне. 

Труд людей в разные 

исторические эпохи, 

преемственность поколений в 

готовности защищать родную 

землю. 

Историческая память народа и 

каждого человека 

Слушание музыкального 

произведения, просмотр 

видеоматериалов, в которых 

говорится о дорогом и 

близком в окружающем мире 

младшего школьника. 

Участие в беседе о том, с чего 

начинается понимание 

Родины, как проявляется 

любовь к Родине. 

Работа в парах с текстами, 

написанными в разные эпохи, 

но объединёнными идеей 

любви к Родине и личной 

ответственности за её судьбу 

165лет соднярождения К.Э. 

Циолковского(1час) 
1–2 классы «Мечтаю летать» 

3–4 классы «Мечтаю летать» 

К. Э. Циолковский — 

выдающийся учёный, открывший 

дорогу к космическим полётам. 

Преемственность поколений в 

научных достижениях. 

Просмотр видеоролика с 

целью знакомства с учёным, 

его жизнью и научным 

творчеством. 
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Страницы истории российской 

космонавтики. Первые 

космонавты. Гордость россиян за 

успехи страны в освоении 

космоса. 

Проявление интереса к знаниям о 

космосе, его изучению и 

космонавтам — исследователям 

космического пространства 

Обсуждение новой 

информации о достижениях 

нашей страны в освоении 

космоса, о вкладе великого 

учёного К. Э. Циолковского. 

Участие в коллективной игре-

соревновании «К. Э. 

Циолковский — учёный и 

человек». Путешествие по 

интерактивной карте 

День пожилых людей 

(1час) 
1–2 классы «Традиции моей 

семьи» 

3–4 классы «Как создаются 

традиции?» 

Преемственность поколений: 

семейные ценности (любовь, 

взаимопонимание, участие в 

семейном хозяйстве, воспитании 

детей); традиции. 

Память о предшествующих 

поколениях семьи. Особое 

отношение к старшему 

поколению, проявление 

действенного уважения, 

внимания к бабушкам и де- 

душкам, забота о них 

Обсуждение семейных 

традиций. Просмотр 

видеоролика с целью 

знакомства с праздником День 

пожилых людей, с основным 

назначением этого праздника. 

Участие в выполнении 

интерактивных заданий 

(установление соответствия, 

группировка, классификация), 

которые помогут школьником 

понять важность семейных 

традиций и заботы о пожилых 

людях 

Деньучителя(1час) 
1–2 классы «Если бы я был 

учителем» 

3–4 классы «Учитель жизни: 

Лев Николаевич Толстой» 

Учитель — важнейшая в 

обществе профессия. Назначение 

учителя — социальное служение, 

образование и воспитание 

подрастающего поколения. 

Учитель — советчик, помощник, 

участник познавательной 

деятельности школьников. 

Оценка учительского труда. 

Великие педагоги прошлого. 

Яснополянская школа Л. Н. 

Толстого 

Обсуждение ценности 

важнейшей профессии. 

Участие в разыгрывании 

сценок 

«Я — учитель», «Я и мои 

ученики». Участие в 

групповой, парной работе: 

создание рисунков «Наш 

класс», «Мой учитель», 

рисунка «Буква для первого 

предложения сказки Л. Н. 

Толстого». 

Работа с текстами 

(пословицами, 

стихотворениями), 

связанными с профессией 

учителя 

… … … 

 

3.1.12. Рабочая программа учебного курса по выбору «Основы логики и алгоритмики» 

Программа курса отражает: 

 перечень базовых навыков, необходимых для формирования компьютерной грамотности; 

 сущность информатики как научной дисциплины, изучающей закономерности протекания 

и возможности автоматизации информационных процессов в различных системах; 

 основные области применения информационных технологий; 

 междисциплинарный характер информатики и информационной деятельности. 
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Курс отражает содержание следующих четырёх основных тематических разделов: 

1) цифровая грамотность; 

2) теоретические основы информатики; 

3) алгоритмы и программирование; 

4) информационные технологии. 

Курс «Основы логики и алгоритмики» позволяет реализовать межпредметные связи с 

учебными предметами «Технология» (раздел «Информационно-коммуникативные технологии»), 

«Математика» (раздел «Математическая информация»), «Окружающий мир» (раздел «Правила 

безопасной жизни»). 

Программа курса предназначена для организации учебной деятельности, направленной на 

реализацию особых интеллектуальных и социокультурных потребностей обучающихся. 

Программа курса составлена из расчёта 130 учебных часов — по 1 часу в неделю. В 1 классе 

— 28 часов, во 2—4 классах — по 34 часа. 

Программа курса учитывает содержание рабочей программы воспитания. 

Планируемые результаты освоения курса «Основы логики и алгоритмики» 
В результате изучения курса в школе у обучающихся будут сформированы следующие 

результаты. 

Личностные результаты 

Личностные результаты изучения курса характеризуют готовность обучающихся 

руководствоваться традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и должны отражать 

приобретение первоначального опыта деятельности обучающихся в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: первоначальные представления о человеке как 

члене общества, о правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-

этических нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 

 проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, 

признанию их индивидуальности; 

 принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и правил 

межличностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, сопереживания, 

уважения и доброжелательности. 

Эстетического воспитания: 

 использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в 

разных видах художественной деятельности. 

 Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

 соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 

жизни; выполнение правил безопасного поведения в окружающей среде (в том числе 

информационной); 

 бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и 

общества, ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия 

в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания: проявление бережного отношения к природе; неприятие 

действий, приносящих вред природе. 

Ценности научного познания: формирование первоначальных представлений о научной 

картине мира; осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, активности, 

инициативности, любознательности и самостоятельности в обогащении своих знаний, в том числе 

с использованием различных информационных средств. 

Метапредметные результаты 

Универсальные познавательные учебные действия: 

1) базовые логические действия: 
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 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

 объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты; 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

 с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — целое, причина — следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

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

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях; 

 работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа её проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при 

поиске информации в сети Интернет; 

 анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

Содержание курса «Основы логики и алгоритмики» 
1 класс 

1. Цифровая грамотность 

Техника безопасности при работе с компьютером. Устройство компьютера. Клавиатура и 

компьютерная мышь (описание и назначение). Понятие аппаратного обеспечения компьютера. 

Знакомство с браузером. Понятие программного обеспечения компьютера. Файл как форма 

хранения информации. 
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2. Теоретические основы информатики 

Информация и способы получения информации. Хранение, передача и обработка 

информации. Понятие объекта. Названия объектов. Свойства объектов. Сравнение объектов. 

Понятие высказывания. Истинные и ложные высказывания. Понятие множества. Множества 

объектов. Названия групп объектов. Общие свойства объектов. 

3. Алгоритмы и программирование 

Последовательность действий. Понятие алгоритма. Исполнитель. Среда исполнителя. 

Команды исполнителя. Свойства алгоритмов: массовость, результативность, дискретность, 

понятность. Знакомство со средой формального исполнителя «Художник». 

4. Информационные технологии 

Понятие «графический редактор». Стандартный графический редактор. Запуск графического 

редактора. Интерфейс графического редактора. Калькулятор. Алгоритм вычисления простых 

примеров в одно действие. Стандартный текстовый редактор. Интерфейс текстового редактора. 

Набор текста. Исправление ошибок средствами текстового редактора. 

2 класс 

1. Цифровая грамотность 

Устройства компьютера: микрофон, камера, клавиатура, мышь, монитор, принтер, наушники, 

колонки, жёсткий диск, процессор, системный блок. Программное обеспечение. Меню «Пуск», 

меню программ, кнопки управления окнами. Файлы и папки. 

2. Теоретические основы информатики 

Информатика и информация. Понятие «информация». Восприятие информации. Органы 

восприятия информации. Виды информации по способу восприятия. Носитель информации. 

Хранение, передача и обработка как информационные процессы. Способы организации 

информации: таблицы, схемы, столбчатые диаграммы. Представление информации. Виды 

информации по способу представления. Введение в логику. Объект, имя объектов, свойства 

объектов. Высказывания. Истинность простых высказываний. Высказывания с отрицанием. 

3. Алгоритмы и программирование 

Определение алгоритма. Команда, программа, исполнитель. Свойства алгоритма. Линейные 

алгоритмы. Работа в среде формального исполнителя. Поиск оптимального пути. 

Тематическое планирование курса «Основы логики и алгоритмики» 
Обучение по курсу предусматривает групповую форму занятий в классе с учителем. 

Тематическое планирование каждого класса состоит из 6 модулей, в каждом из которых — от 3 до 

6 занятий. 

Занятия предусматривают индивидуальную и групповую работу школьников, а также 

предоставляют им возможность проявить и развить самостоятельность. В курсе наиболее 

распространены следующие формы работы: обсуждения, дискуссии, решения кейсов, 

эксперименты, викторины, коммуникативные игры, дидактические игры, выполнение 

интерактивных заданий на образовательной платформе. 

1 класс (1 час в неделю, всего 33 часа) 

Тема занятия Основные виды деятельности учащихся (на 

уровне учебных действий) 

Возможность 

использования 

ЭОР 

Раздел 1. Введение в ИКТ (5 ч) 

Техника безопасности Изучает правила техники безопасности при 

работе компьютером. 

Анализирует различные ситуации, работает 

иллюстративным материалом 

- 

Компьютер — 

универсальное 

Обсуждает устройства компьютера. 

Приводит примеры различных устройств 

компьютера с опорой на собственный опыт 

Видеоурок 
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устройство обработки 

данных 

Программы и данные Осуществляет работу при помощи браузера в 

сети Интернет 

Видеоурок 

Информация и 

информационные 

процессы 

Раскрывает смысл изучаемых понятий 

(«хранение», «передача», «обработка»). 

Определяет средства, необходимые для 

осуществления информационных процессов 

Видеоурок 

Раздел 2. Информация и компьютер (4 ч) 

Программы и данные Раскрывает смысл изучаемых понятий («файл», 

«папка»). 

Определяет программные средства, 

необходимые для осуществления 

информационных процессов при решении задач. 

Оперирует компьютерными информационными 

объектами в наглядно-графическом интерфейсе. 

Осуществляет работу с файлами и папками в 

файловой системе компьютера 

Видеоурок 

Компьютерная графика Раскрывает смысл изучаемых понятий 

(«графический редактор»). 

Анализирует пользовательский интерфейс 

применяемого программного средства. 

Создаёт и редактирует изображения с помощью 

инструментов растрового графического 

редактора 

Видеоурок 

Текстовые документы Раскрывает смысл изучаемых понятий 

(«текстовый редактор»). 

Анализирует пользовательский интерфейс 

применяемого программного средства. 

Создаёт небольшие текстовые документы 

посредством квалифицированного 

клавиатурного письма с использованием 

базовых средств текстовых редакторов 

Видеоурок 

Раздел 3. Логика. Объекты (4 ч) 

Элементы 

математической логики 

Раскрывает смысл изучаемых понятий. 

Оперирует понятием «объект». 

Совершает действия с объектами на основе их 

свойств. 

Приводит примеры объектов 

Видеоурок 

 

3.2. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

Цель развития обучающихся на уровне начального общего образования реализуется через 

установление связи и взаимодействия между освоением предметного содержания обучения и 

достижениями обучающегося в области метапредметных результатов. Это взаимодействие 

проявляется в следующем: 
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 предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной основой 

становления УУД; 

 развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как активной 

инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе применения различных 

интеллектуальных процессов, прежде всего теоретического мышления, связной речи и 

воображения, в том числе в условиях дистанционного обучения (в условиях неконтактного 

информационного взаимодействия с субъектами образовательного процесса); 

 под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: 

универсальность как качественная характеристика любого учебного действия и составляющих его 

операций, что позволяет обучающемуся использовать освоенные способы действий на любом 

предметном содержании, в том числе представленного в виде экранных (виртуальных) моделей 

изучаемых объектов, сюжетов, процессов, что положительно отражается на качестве изучения 

учебных предметов; 

 построение учебного процесса с учетом реализации цели формирования УУД способствует 

снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, которые нарушают успешность 

развития обучающегося, и формирует способности к вариативному восприятию предметного 

содержания в условиях реального и виртуального представления экранных (виртуальных) 

моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов. 

Познавательные УУД отражают совокупность операций, участвующих в учебно-

познавательной деятельности обучающихся, и включают: 

 методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на экране) в виде 

виртуального отображения реальной действительности (наблюдение, элементарные опыты и 

эксперименты; измерения и другое); 

 базовые логические и базовые исследовательские операции (сравнение, анализ, обобщение, 

классификация, сериация, выдвижение предположений, проведение опыта, мини-исследования и 

другое); 

 работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том числе графических 

(таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и видеоформатах (возможно на экране). 

Познавательные УУД становятся предпосылкой формирования способности обучающегося к 

самообразованию и саморазвитию. 

Коммуникативные УУД являются основанием для формирования готовности обучающегося к 

информационному взаимодействию с окружающим миром: средой обитания, членами 

многонационального поликультурного общества разного возраста, представителями разных 

социальных групп, в том числе представленного (на экране) в виде виртуального отображения 

реальной действительности, и даже с самим собой. 

Коммуникативные УУД целесообразно формировать, используя цифровую образовательную 

среду класса, образовательной организации. 

Коммуникативные УУД характеризуются четырьмя группами учебных операций, 

обеспечивающих: 

 смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическую текстовую 

деятельность с ними; 

 успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъектами 

образовательных отношений (знание и соблюдение правил учебного диалога), в том числе в 

условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия; 

 успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное создание текстов 

разного типа - описания, рассуждения, повествования), создание и видоизменение экранных 

(виртуальных) объектов учебного, художественного, бытового назначения (самостоятельный 

поиск, реконструкция, динамическое представление); 

 результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности (высказывание 

собственного мнения, учет суждений других собеседников, умение договариваться, уступать, 

вырабатывать общую точку зрения), в том числе в условиях использования технологий 

неконтактного информационного взаимодействия. 



21 

 

Регулятивные УУД отражают совокупность учебных операций, обеспечивающих становление 

рефлексивных качеств обучающегося (на уровне начального общего образования их формирование 

осуществляется на пропедевтическом уровне). 

Выделяются шесть групп операций: 

 принимать и удерживать учебную задачу; 

 планировать ее решение; 

 контролировать полученный результат деятельности; 

 контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу; 

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

 корректировать при необходимости процесс деятельности. 

Важной составляющей регулятивных УУД являются операции, определяющие способность 

обучающегося к волевым усилиям в процессе коллективной и (или) совместной деятельности, к 

мирному самостоятельному предупреждению и преодолению конфликтов, в том числе в условиях 

использования технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

Способность к результативной совместной деятельности строится на двух феноменах, участие 

которых обеспечивает ее успешность: 

 знание и применение коммуникативных форм взаимодействия (договариваться, 

рассуждать, находить компромиссные решения), в том числе в условиях использования 

технологий неконтактного информационного взаимодействия; 

 волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно оценивать вклад свой и 

других в результат общего труда и другие). 

Механизмом конструирования образовательного процесса являются следующие методические 

позиции. 

Педагогический работник проводит анализ содержания учебного предмета с точки зрения 

УУД и устанавливает те содержательные линии, которые в особой мере способствуют 

формированию разных метапредметных результатов. На уроке по каждому учебному предмету 

предусматривается включение заданий, выполнение которых требует применения определенного 

познавательного, коммуникативного или регулятивного универсального действия. 

Таким образом, на первом этапе формирования УУД определяются приоритеты учебных 

предметов для формирования качества универсальности на данном предметном содержании. 

На втором этапе подключаются другие учебные предметы, педагогический работник 

предлагает задания, требующие применения учебного действия или операций на разном 

предметном содержании. 

Третий этап характеризуется устойчивостью УУД, то есть использования его независимо от 

предметного содержания. У обучающегося начинает формироваться обобщенное видение учебного 

действия, он может охарактеризовать его, не ссылаясь на конкретное содержание. Например, 

«наблюдать - значит...», «сравнение - это...», «контролировать - значит...» и другое. 

Педагогический работник делает вывод о том, что универсальность (независимость от 

конкретного содержания) как свойство учебного действия сформировалась. 

Педагогический работник использует виды деятельности, которые в особой мере провоцируют 

применение универсальных действий: поисковая, в том числе с использованием электронных 

образовательных и информационных ресурсов информационно-телекомуникационной сети 

«Интернет», исследовательская, творческая деятельность, в том числе с использованием экранных 

моделей изучаемых объектов или процессов, что позволяет отказаться от репродуктивного типа 

организации обучения, при котором главным методом обучения является образец, предъявляемый 

обучающимся в готовом виде. В этом случае задача обучающегося - запомнить образец и каждый 

раз вспоминать его при решении учебной задачи. В таких условиях изучения учебных предметов 

универсальные действия, требующие мыслительных операций, актуальных коммуникативных 

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

использование готового образца опирается только на восприятие и память. 

Поисковая и исследовательская деятельность развивают способность обучающегося к 

диалогу, обсуждению проблем, разрешению возникших противоречий в точках зрения. Поисковая 
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и исследовательская деятельность может осуществляться с использованием информационных 

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

назначения), в том числе в условиях использования технологий неконтактного информационного 

взаимодействия. 

Например, для формирования наблюдения как метода познания разных объектов 

действительности на уроках окружающего мира организуются наблюдения в естественных 

природных условиях. Наблюдения можно организовать в условиях экранного (виртуального) 

представления разных объектов, сюжетов, процессов, отображающих реальную действительность, 

которую невозможно предоставить ученику в условиях образовательной организации (объекты 

природы, художественные визуализации, технологические процессы и другие). 

Уроки литературного чтения позволяют проводить наблюдения текста, на которых строится 

аналитическая текстовая деятельность. Учебные диалоги, в том числе с представленным на экране 

виртуальным собеседником, дают возможность высказывать гипотезы, строить рассуждения, 

сравнивать доказательства, формулировать обобщения практически на любом предметном 

содержании. 

Если эта работа проводится учителем систематически и на уроках по всем учебным 

предметам, то универсальность учебного действия формируется успешно и быстро. 

Педагогический работник применяет систему заданий, формирующих операциональный 

состав учебного действия. Цель таких заданий - создание алгоритма решения учебной задачи, выбор 

соответствующего способа действия. На первых этапах указанная работа организуется коллективно, 

выстраиваются пошаговые операции, постепенно обучающиеся учатся выполнять их 

самостоятельно. При этом очень важно соблюдать последовательность этапов формирования 

алгоритма: построение последовательности шагов на конкретном предметном содержании; 

проговаривание их во внешней речи; постепенный переход на новый уровень - построение способа 

действий на любом предметном содержании и с подключением внутренней речи. 

При этом изменяется и процесс контроля: 

 от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к самостоятельным 

аналитическим оценкам; 

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

 развивается способность корректировать процесс выполнения задания, а также предвидеть 

возможные трудности и ошибки. При этом возможно реализовать автоматизацию контроля с 

диагностикой ошибок обучающегося и с соответствующей методической поддержкой 

исправления самим обучающимся своих ошибок. 

Описанная технология обучения в рамках совместно-распределительной деятельности 

развивает способность обучающихся работать не только в типовых учебных ситуациях, но и в новых 

нестандартных ситуациях. 

Сравнение как УУД состоит из следующих операций: нахождение различий сравниваемых 

предметов (объектов, явлений); определение их сходства, тождества, похожести; определение 

индивидуальности, специфических черт объекта. Для повышения мотивации обучения 

обучающемуся предлагается новый вид деятельности (возможный только в условиях экранного 

представления объектов, явлений) – выбирать (из информационного банка) экранные (виртуальные) 

модели изучаемых предметов (объектов, явлений) и видоизменять их таким образом, чтобы 

привести их к сходству или похожести с другими. 

Классификация как УУД включает: анализ свойств объектов, которые подлежат 

классификации; сравнение выделенных свойств с целью их дифференциации на внешние 

(несущественные) и главные (существенные) свойства; выделение общих главных (существенных) 

признаков всех имеющихся объектов; разбиение объектов на группы (типы) по общему главному 

(существенному) признаку. Обучающемуся предлагается (в условиях экранного представления 

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

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

экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов с целью их дифференциации. При этом 
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возможна фиксация деятельности обучающегося в электронном формате для рассмотрения 

учителем итогов работы. 

Обобщение как УУД включает следующие операции: сравнение предметов (объектов, 

явлений, понятий) и выделение их общих признаков; анализ выделенных признаков и определение 

наиболее устойчивых (инвариантных) существенных признаков (свойств); игнорирование 

индивидуальных и (или) особенных свойств каждого предмета; сокращенная сжатая формулировка 

общего главного существенного признака всех анализируемых предметов. Обучающемуся 

предлагается (в условиях экранного представления моделей объектов) большее их количество в 

отличие от реальных условий, для сравнения предметов (объектов, явлений) и выделения их общих 

признаков. При этом возможна фиксация деятельности обучающегося в электронном формате для 

рассмотрения учителем итогов работы. 

Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими применения одинаковых 

способов действий на различном предметном содержании, формирует у обучающихся четкое 

представление об их универсальных свойствах, то есть возможность обобщенной характеристики 

сущности универсального действия. 

Сформированность УУД у обучающихся определяется на этапе завершения ими освоения 

ООП НОО. Полученные результаты не подлежат балльной оценке, так как в соответствии с 

закономерностями контрольно-оценочной деятельности балльной оценкой (отметкой) оценивается 

результат, а не процесс деятельности. В задачу педагогического работника входит 

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

В федеральных рабочих программах учебных предметов содержание метапредметных 

достижений обучения представлено в разделе «Содержание обучения», которое строится по 

классам. В каждом классе каждого учебного предмета представлен возможный вариант содержания 

всех групп УУД по каждому году обучения на уровне начального общего образования. В 1 и 2 

классах определен пропедевтический уровень овладения УУД, и только к концу второго года 

обучения появляются признаки универсальности. 

В федеральных рабочих программах учебных предметов содержание УУД представлено также 

в разделе «Планируемые результаты обучения». Познавательные УУД включают перечень базовых 

логических действий; базовых исследовательских действий; работу с информацией. 

Коммуникативные УУД включают перечень действий участника учебного диалога, действия, 

связанные со смысловым чтением и текстовой деятельностью, а также УУД, обеспечивающие 

монологические формы речи (описание, рассуждение, повествование). Регулятивные УУД 

включают перечень действий саморегуляции, самоконтроля и самооценки. Отдельный раздел 

«Совместная деятельность» интегрирует коммуникативные и регулятивные действия, необходимые 

для успешной совместной деятельности. 

 
3.3.Программа коррекционной работы. 

Структура АООП НОО для обучающихся с НОДА (вариант 6.1) предполагает включение 

программы коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию специального 

сопровождения, обучающегося с НОДА. Содержание программы коррекционной работы для 

каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе 

рекомендаций ЦПМПК, индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-

инвалида. 

Реализация программы коррекционной работы осуществляются в рамках внеурочной 

деятельности в объеме не менее 5 часов в неделю (пункт 3.4.16 Санитарно-эпидемиологических 

требований). 

В соответствии с ФГОС ООО программа коррекционной работы должна  направлена на 

осуществление индивидуально- ориентированной психолого-педагогической помощи детям с 

трудностями в обучении и социализации в освоении програм- мы основного общего образования, 

их социальную адаптацию и личностное самоопределение. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 



24 

 

- выявление  индивидуальных  образовательных  потребностей обучающихся, направленности 

личности, профессиональных склонностей; 

- систему  комплексного  психолого-педагогического  сопровождения в условиях 

образовательной деятельности, включающего психолого-педагогическое обследование 

обучающихся и мониторинг динамики их развития, личностного становления, проведение 

индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий;  

- успешное освоение основной общеобразовательной програм- мы основного общего 

образования, достижение обучающи- мися с трудностями в обучении и социализации 

предметных, метапредметных и личностных результатов. 

Программа коррекционной работы содержит: 

- план диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей обучающихся и освоение ими 

программы основного общего образования; 

- описание условий обучения и воспитания обучающихся, методы обучения и воспитания, 

учебные пособия и дидактические материалы, технические средства обучения коллективного и 

индивидуального пользования, особенности проведения групповых  и  индивидуальных  

коррекционно-развивающих занятий; 

- описание основного содержания рабочих программ коррекционно-развивающих курсов; 

- перечень дополнительных коррекционно-развивающих занятий; 

- планируемые результаты коррекционной работы и подходы к их оценке. 

ПКР  уровня  основного  общего  образования  непрерывна  и преемственна  с  другими  

уровнями  образования  (начальным, средним). Программа ориентирована на развитие 

потенциальных возможностей обучающихся и их потребностей более высокого   уровня,   

необходимых   для   дальнейшего   обучения   и успешной социализации. 

ПКР может быть реализована при разных формах получения образования, включая обучение 

на дому и с применением дистанционных технологий. ПКР должна предусматривать организацию 

индивидуально-ориентированных коррекционно-развивающих мероприятий 

обеспечивающих удовлетворение освоении ими программы основного общего образования. 

Степень включенности специалистов в программу коррекционной работы устанавливается 

самостоятельно МБОУ «Борисовская СОШ №2». Объем помощи, направления и содержание 

коррекционно-развивающей работы с обучающимся определяются на основании заключения 

психолого-педагогического консилиума образовательной организации (ППк) и центральной 

психолого-медико-педагогической комиссии (ЦПМПК). 

Реализация программы коррекционной работы предусматривает создание системы 

комплексной помощи на основе взаимодействия специалистов сопровождения и комплексного 

подхода к организации сопровождающей деятельности. Основным механизмом, обеспечивающим 

системность помощи, является психолого-педагогический консилиум МБОУ «Борисовская СОШ 

№2». 

Цели, задачи и принципы построения программы коррекционной работы. 

Целью программы коррекционной работы выступает создание системы комплексной 

помощи обучающимся с НОДА в освоении АООП НОО, коррекция недостатков в физическом и 

(или) психическом и речевом развитии обучающихся, их социальная адаптация. 

Задачи ПКР отражают разработку и реализацию содержания основных направлений работы 

(диагностическое, коррекционно-развивающее и психопрофилактическое, консультативное, 

информационно-просветительское). 

Задачи программы: 

- определение   индивидуальных   образовательных   потребностей обучающихся с трудностями 

в обучении и социализации и оказание обучающимся специализированной помощи при 

освоении основной образовательной программы основного общего образования; 

- определение оптимальных психолого-педагогических и организационных условий для 

получения основного общего образования обучающимися с трудностями в обучении и 
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социализации, для развития личности обучающихся, их познавательных и коммуникативных 

способностей; 

- разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционно-развивающих 

образовательных программ, учебных планов для обучающихся с трудностями в обучении и 

социализации с учетом особенностей психофизического развития обучающихся, их 

индивидуальных возможностей; 

- реализация комплексного психолого-педагогического и социального   сопровождения   

обучающихся (в   соответствии с рекомендациями ППк и ЦПМПК); 

- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональной 

ориентации обучающихся с трудностями в обучении и социализации; 

- обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной работе с 

обучающимися с трудностями в обучении и социализации; 

- осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с родителями 

(законными представителями) обучающихся с трудностями в обучении и социализации.  

Сдержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства 

при переходе от основного общего образования к основному общему образованию, способствует 

достижению личностных, метапредметных, предметных   результатов   освоения   основных   

образовательных программ    основного    общего    образования образования. Принцип обеспечивает 

связь программы коррекционной работы с другими разделами программы основного общего 

образования: программой формирования   универсальных   учебных   действий, программой 

воспитания и социализации обучающихся. 

Непрерывность. Принцип гарантирует обучающемуся и его родителям непрерывность 

помощи до полного решения проблемы или определения подхода к ее решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования обучающимся, имеющими различные трудности в обучении и социализации. 

Комплексность и системность. Принцип обеспечивает единство в подходах к диагностике, 

обучению и коррекции трудностей в обучении и социализации, взаимодействие учителей и 

специалистов различного профиля в решении проблем обучающихся. Принцип предполагает 

комплексный психолого-педагогический характер преодоления трудностей и включает совместную 

работу педагогов и ряда специалистов (педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог). 

Перечень и содержание направлений работы 

Направления коррекционной работы 

Программа коррекционной работы АООП НОО для обучающихся с НОДА (вариант 6.1) 

включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание: 

1. Мониторинг имеющихся в образовательной организации условий для удовлетворения 

особых образовательных потребностей и условий обучения обучающихся с НОДА. 

2. Перечень индивидуально-ориентированных коррекционных мероприятий, 

обеспечивающих обучающимся с НОДА удовлетворение особых образовательных потребностей, их 

интеграцию и (или) инклюзию в образовательной организации и освоение АООП НОО. 

Диагностическая работа определяет уровень готовности ребенка к школе и его учебной 

компетентности в процессе обучения; способствует своевременному выявлению образовательных 

потребностей детей с ОВЗ, теми или иными девиациями и особенностями процессов развития 

(группы риска), одаренных детей; включает проведение их комплексного обследования, подготовку 

рекомендаций по оказанию психолого-медико- педагогической помощи в условиях 

образовательной организации. Включает выявление характера и сущности нарушений у подростков 

с ОВЗ и инвалидов, определение их особых образовательных потребностей. Также изучаются 

особые образовательные потребности обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Диагностическая работа проводится учителями- предметниками, педагогом-психологом, 

социальным педагогом и логопедом. 
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Учителя-предметники осуществляют аттестацию обучающихся, в том числе с ОВЗ, по 

учебным предметам в начале и конце учебного года, определяют динамику освоения ими основной 

образовательной программы, основные трудности. 

Специалисты проводят диагностику нарушений и дифференцированное определение особых 

образовательных потребностей школьников с ОВЗ, инвалидов, а также подростков, попавших в 

трудную жизненную ситуацию, в начале и в конце учебного года. В своей работе специалисты 

ориентируются на заключение ЦПМПК о статусе обучающихся с ОВЗ и на индивидуальную 

программу реабилитации инвалидов (ИПР). 

 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственны

е 

Медицинская диагностика 

Определение 

состояния 

физического 

здоровья 

детей. 

Составление          

банка данных детей, 

имеющих 

хронические 

заболевания  или 

нарушения 

Физического или 

психического 

развития 

Изучение        

истории 

развития ребенка, 

ИПР, заключений 

ЦППКбеседа с 

родителями, 

наблюдение 

классного 

руководителя 

сентябрь Классный 

руководитель, 

медицинский 

работник ОУ 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика 

прибывших 

первоклассников 

Выявление обучаю-

щихся с низким 

уровнем готовности 

школьному обуче-

нию и 

нуждающихся в 

логопедической 

коррекции 

Наблюдение, 

логопедическоеи 

психологическое 

обследование; 

анкетирование ро-

дителей, беседы с 

педагогами 

сентябрь Классный 

руководитель, 

педагог- 

психолог, 

учитель-

логопед 

Углубленная 

диагностика 

обучающихся

 с ОВЗ, детей-

инвалидов, группы 

риска 

Получение 

объективных 

результатов 

развития 

Диагностика. 

Заполнение 

необходимых 

документов 

специалистами  

сентябрь 

- октябрь 

Педагог- 

психолог, 

Социальный 

педагог, 

учитель- 

логопед 

Анализ причины 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Выявление 

резервных 

возможностей 

Индивидуальная 

коррекционная 

программа, 

соответствующая 

выявленному 

уровню развития 

обуч-ся 

Разработка 

коррекционной 

программы 

до 10.10 Педагог- 

психолог, 

учитель-

логопед 

Коррекционное направление ПКР осуществляется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности. В урочной деятельности эта работа проводится частично учителями- предметниками. 

Целенаправленная реализация данного направления проводится группой специалистов 

организации: социальным педагогом логопедом, психологом. Специалисты, как правило, проводят 

коррекционную работу во внеурочной деятельности. 

Подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, рекомендованы занятия с 

психологом по формированию стрессоустойчивого поведения, по преодолению фобий и 

моделированию возможных вариантов решения проблем различного характера (личностных, 
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межличностных, социальных и др.). Коррекционно-развивающая работа обеспечивает адекватное 

психолого-педагогическое содержание, сопровождение в освоении содержания образования всех 

категорий детей в условиях общеобразовательной организации; способствует формированию 

универсальных учебных компетентностей (познавательных, коммуникативных, регулятивных). 

Позволяет преодолеть (компенсировать) или минимизировать недостатки психического и/или 

физического развития подростков, подготовить их к самостоятельной профессиональной 

деятельности и вариативному взаимодействию в поликультурном обществе. Для этого различными 

специалистами (психологом, логопедом, социальным педагогом) разрабатываются индивидуально 

ориентированные рабочие коррекционные программы которые являются вариативным и гибким 

инструментом ПКР. 

Спорные вопросы, касающиеся успеваемости школьников с ОВЗ, их поведения, динамики 

продвижения в рамках освоения основной программы обучения (как положительной, так и 

отрицательной), а также вопросы прохождения итоговой аттестации выносятся на обсуждение 

психолого-педагогического консилиума организации, методических объединений и ППК 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, мероприятия 

Сроки Ответстве

нные 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ 

Планы, 

программы 

Разработать 

воспитательную программу 

работы с классом и 

индивидуальную 

воспитательную программу 

для детей с ОВЗ. 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга достижений 

школьника. 

сентябрь Учитель- 

предметник, 

классный 

руководител

ь, 

социальный 

педагог 

Обеспечить 

психологическое и 

логопедичес- кое 

сопровожде- ние 

детей с ОВЗ 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

Формирование групп для 

коррекционной работы. 

Составление

 расписания занятий. 

Проведение 

коррекционных занятий. 

Отслеживание динамики 

развития ребенка 

до 10.10 

10.10- 

15.05 

Педагог- 

психолог, 

учитель-

логопед 

Лечебно – профилактическая работа 

Создание 

условий для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся с 

ОВЗ 

 Разработка рекомендаций 

для педагогов, учителя, 

родителей по работе с 

детьми  с ОВЗ 

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательны процесс. 

Организация и проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, профилактику 

здоровья и формирование 

навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

В 

течение 

года 

Медицинс

кий 

работник 

Учителя 

физическо

й 

культуры 
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Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей 

и их семей в вопросах реализации условий обучения, воспитания, коррекции и социализации, 

решает задачи конструктивного взаимодействия педагогов и специалистов по созданию 

благоприятных условий для обучения и компенсации недостатков старшеклассников с ОВЗ, 

отбора и адаптации содержания их обучения, прослеживания динамики их развития и проведения 

своевременного пересмотра и совершенствования программы коррекционной работы; 

непрерывного сопровождения семей обучающихся с ОВЗ, включения их в активное 

сотрудничество с педагогами и специалистами: Консультативное направление программы 

коррекционной работы осуществляется во внеурочной и внеучебной деятельности педагогом 

класса и группой специалистов: логопедом, педагогом-психологом, социальным педагогом. 

Педагог класса проводит консультативную работу с родителями школьников. Данное 

направление касается обсуждения вопросов успеваемости и поведения подростков, выбора и 

отбора необходимых приемов, способствующих оптимизации его обучения. В отдельных 

случаях педагог может предложить методическую консультацию в виде рекомендаций (по 

изучению отдельных разделов программы). 

Психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией школы и 

родителями. Работа с педагогами касается обсуждения проблемных ситуаций и стратегий 

взаимодействия. Работа психолога со школьной администрацией включает просветительскую и 

консультативную деятельность. 

Работа психолога с родителями ориентирована на выявление и коррекцию имеющихся у 

школьников проблем – академических и личностных. Кроме того, психолог принимает активное 

участие в работе по профессиональному самоопределению старшеклассников с особыми 

образовательными потребностями. 

Логопед реализует консультативное направление ПКР в работе с подростками с 

нарушениями речи, их родителями, педагогами, со школьной администрацией (по запросу). В 

ходе консультаций с подростками с нарушениями речи и родителями специалист информирует 

их об основных направлениях логопедической работы, ее результатах; рассказывает о динамике 

речевого развития школьников, их затруднениях и предлагает рекомендации по преодолению 

речевых недостатков. 

Консультативная работа логопеда с педагогами включает: обсуждение динамики развития 

устной и письменной речи учеников класса, их коммуникации, в том числе речевой; выработку 

общих стратегий взаимодействия с учителями и другими специалистами; определение 

возможности и целесообразности использования методов и приемов логопедической работы на 

отдельных уроках, а также альтернативных учебников и учебных пособий (при необходимости). 

Консультативная работа с администрацией школы проводится при возникающих 

вопросах теоретического и практического характера о специфике образования и воспитания 

подростков с ОВЗ. 

Специалист может выбирать и рекомендовать родителям к использованию 

дополнительные пособия, учебные и дидактические средства обучения. 

Консультативное направление работы с педагогами может касаться вопросов 

модификации и адаптации программного материала. 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и 

формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

Консультирование 

педагогических 

работников 

Рекомендации, 

приемы, упражнения

 и др. материалы. 

Разработка плана 

консультативной 

Индивидуальные

, групповые, 

тематические 

консультации 

По плану Специалисты 

ППк, учитель 

– логопед,  

педагог– 

психолог, 
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работы с ребенком, 

родителями, классом, 

работниками школы 

социальный 

педагог, зам. 

директора 

Консультирование   

обучающиеся 

 по 

выявленных 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи 

Рекомендации, 

приемы, упражнения

 и др. материалы. 

Разработка плана 

консультативной 

работы с ребенком 

Индивидуальные

, групповые, 

тематические 

консультации 

По запросу 

родителе й 

Специалисты 

ППк, учитель 

– логопед, 

педагог 

 – психолог, 

социальный 

педагог, 

заместитель 

директора 

Консультирование 

родителей по 

вопросам

 выбора 

стратегии 

воспитания, 

соответствующей 

психолого- 

физиологическим 

особенностям 

детей 

Рекомендации, 

приемы, упражнения

 и др. материалы. 

Разработка плана 

консультативной 

работы с родителями 

Индивидуальные

, групповые, 

тематические 

консультации 

По запросу Специалисты 

ППк, учитель 

–логопед,         

педагог– 

психолог, 

социальный 

педагог, 

заместитель 

директора 

Информационно - просветительская работа проводится со всеми участниками 

образовательного процесса и заключается в разъяснении его особенностей с учетом каждой 

категории детей. Способствует расширению представлений всех участников образовательных 

отношений о возможностях людей с различными нарушениями и недостатками, позволяет 

раскрыть разные варианты разрешения сложных жизненных ситуаций. 

Данное направление специалисты реализуют на методических объединениях, 

родительских собраниях, педагогических советах в виде сообщений, презентаций и докладов, а 

также психологических тренингов  и лекций. 

Направления коррекционной работы реализуются в урочной и внеурочной 

деятельности. 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и

 формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) по 

медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим вопросам. 

Организация работы 

семинаров, 

тренингов, клуба и 

др. по вопросам 

образования 

детей с ОВЗ 

Информационны

е мероприятия 

По плану Специалисты 

ППКучитель 

– логопед, 

педагог – 

психолог, 

социальный 

педагог, 

заместитель 

директора 
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Психолого- 

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам 

развития, обучения 

и  воспитания 

данной категории  

детей 

Организация 

методических 

мероприятий 

по вопросам 

образования 

детей с ОВЗ 

Информационны

е 

мероприятия 

По 

плану 

Специалисты 

ППК, 

учитель – 

логопед, 

педагог – 

психолог, 

социальный 

педагог, 

заместитель 

директора 

 

Этапы реализации программы. 

Программа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность создают 

необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учета особенностей 

для развития детей, определение их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды (программно-методического обеспечения, материально-технической и 

кадровой базы учреждения). 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является специфически организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и специальное сопровождение 

всех категорий детей (детей с ОВЗ, детей групп риска, одаренных детей) в вариативных условиях 

обучения, воспитания и социализации. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно- 

диагностическая деятельность). Главным здесь является констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребенка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровожденияразличных категорий детей, корректировка условий, методов и форм обучения. 

Механизм реализации программы. 

Одним из основных механизмов реализации Программы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ОВЗ, детей группы риска, нормально успевающих и особо 

одаренных со специалистами различного профиля. Такое взаимодействие включает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставление ему 

квалифицированной помощи (профилактики, коррекции или абилитации) специалистов 

разногопрофиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; составление 

комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон 

учебно- познавательной, речевой, эмоциональной, волевой и личностной сфер ребенка. 

Консолидация (консилиумы и т.п.) усилий разных специалистов в области психологии, 

педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного 

психолого-медико- педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребенка и 

его ближайшего окружения. 

Другой механизм реализации программы – социальное партнерство и сотрудничество 

образовательной организации с внешними ресурсами: 

- образовательными организациями и другими ведомствами по вопросам преемственного 

обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с ОВЗ;\ 
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- средствами массовой информации, а также с негосударственными структурами, прежде 

всего с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ОВЗ; 

- родительской общественностью. 

Условия реализации программы 

Психолого- педагогическое обеспечение: 

- дифференцированные условия обучения (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии 

с рекомендациями ПМПК; 

- коррекционно-развивающая направленность учебно-воспитательного процесса; учет 

индивидуальных особенностей ребенка; соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима; использование современных эффективных и доступных педагогических и 

информационных технологий; 

- ориентация на особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ (введение в 

содержание обучения специальных разделов, отсутствующих в содержании общего 

образования; использование специальных технологий, учитывающих особые 

образовательные потребности детей); 

- обеспечение здоровьесберегающих условий и участия всех детей с ОВЗ в проведении 

культурно- развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического или физического развития. 

Программно- методическое обеспечение 

В процессе реализации Программы могут быть дополнительно использованы 

диагностические и коррекционно-развивающие программы, необходимые в профессиональной 

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

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации настоящей программы является кадровое обеспечение. 

Диагностическая и коррекционная работа должна осуществляться специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование (психологи, 

логопеды) и педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды 

профессиональной переподготовки. 

Работники образовательного учреждения должны иметь четкое представление об 

особенностях психического и физического развития всех категорий детей и базовых технологиях 

организации образовательного и психолого-педагогического сопровождения. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение Программы заключается в создании надлежащей 

базы (адаптивная и коррекционно-развивающая среда образовательной организации, 

надлежащие материально-технические условия для детей с ОВЗ) 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации Программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно- 

коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа для детей с ОВЗ, родителей 

(законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно- 

методическому сайту, предполагающему наличие методических пособий рекомендаций по всем 

направлениям и видам деятельности. 

Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной 

развивающей образовательной среды: 
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— преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику психофизического 

развития школьников с трудностями обучения и социализации на данном уровне общего 

образования; 

— обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию; 

— способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей 

его качество, доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных 

представителей); 

— способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования обучающимися в соответствии с требованиями, 

установленными Стандартом. 

3.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС ООО. 

Планируемые результаты ПКР имеют дифференцированный характер и определяются 

индивидуальными программами развития обучающихся. 

В зависимости от формы организации коррекционно-развивающей работы планируются 

разные группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной 

деятельности отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во 

внеурочной — личностные и метапредметные результаты. 

Личностные результаты — индивидуальное продвижение обучающегося в личностном 

развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результативности 

и др.). 

Метапредметные результаты — овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных особенностей; совершенствование умственных  действий,  направленных  на  

анализ  и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 

направленных на сотрудничество и конструктивное общение. 

Предметные результаты (овладение содержанием ООП ООО, конкретных предметных 

областей; подпрограмм) определяются совместно с учителем с учетом индивидуальных 

особенностей разных категорий школьников с трудностями в обучении и социализации. 

Достижения обучающихся рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных 

достижений. Это может быть учет собственных достижений обучащегося (на основе портфеля 

его достижений). 

Мониторинг освоения ПКР проводится на ППк в ходе анализа результатов 

диагностической работы специалистов. Оценка образовательных достижений освоения ПКР 

осуществляется экспертной группой и может выражаться в уровневой шкале — 3 балла — 

значительная динамика, 2 балла — удовлетворительная динамика, 1 балл — незначительная 

динамика, 0 баллов — отсутствие динамики. 

 

3.4. Рабочая программа воспитания 

3.4.1. Пояснительная записка 

Программа является методическим документом, определяющим комплекс основных 

характеристик воспитательной работы, осуществляемой в организации, разрабана с учётом 

федеральной рабочей программы воспитания. 

Программа воспитания основывается на единстве и преемственности образовательного 

процесса на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

соотносится с примерными рабочими программами воспитания для организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного, среднего профессионального образования. 

Программа воспитания: 

 предназначена для планирования и организации системной воспитательной деятельности; 
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разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления образовательной 

организацией, в том числе советов обучающихся, советов родителей (законных представителей);  

 реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно 

с семьёй и другими участниками образовательных отношений, социальными институтами 

воспитания;  

 предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

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

принятым в российском обществе на основе российских базовых конституционных норм и 

ценностей;  

 предусматривает историческое просвещение, формирование российской культурной и 

гражданской идентичности обучающихся. 

Программа воспитания включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Приложение —  календарный план воспитательной работы. 

Целевой раздел. 
Содержание воспитания обучающихся в организации определяется содержанием 

российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в 

Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное 

содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания 

обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий 

народов России. 

Воспитательная деятельность в организации планируется и осуществляется в соответствии 

с приоритетами государственной политики в сфере воспитания. Приоритетной задачей 

Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной 

личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 

актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях 

современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

Цель воспитания обучающихся в организации: 

 развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе 

традиционных российских ценностей (жизни, достоинства, прав и свобод человека, патриотизма, 

гражданственности, служения Отечеству и ответственности за его судьбу, высоких нравственных 

идеалов, крепкой семьи, созидательного труда, приоритета духовного над материальным, 

гуманизма, милосердия, справедливости, коллективизма, взаимопомощи и взаимоуважения, 

исторической памяти и преемственности поколений, единства народов России), а также 

принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства. 

Задачи воспитания обучающихся в организации: 

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

выработало российское общество (социально значимых знаний);  

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

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

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных  

социальных отношений, применения полученных знаний;  

 достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС НОО.  

Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ 

включают осознание российской гражданской идентичности, сформированность ценностей 

самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности 

и личностному самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально значимой 

деятельности, сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом.  
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Воспитательная деятельность в организации планируется и осуществляется на основе 

аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного, 

личностно-ориентированного подходов и с учетом принципов воспитания: гуманистической 

направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования 

нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

Направления воспитания 

Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

образовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС 

НОО и отражает готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретать 

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

1) Гражданского воспитания, способствующего формированию российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России 

как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской 

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

и политической культуры. 

2) Патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному краю, 

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

формирование российского национального исторического сознания, российской культурной 

идентичности. 

3) Духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной культуры народов 

России, традиционных религий народов России, формирование традиционных российских 

семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия 

и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков. 

4) Эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической культуры на 

основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства. 

5) Физического воспитания, ориентированного на формирование культуры здорового 

образа жизни и эмоционального благополучия - развитие физических способностей с учетом 

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

среде, чрезвычайных ситуациях. 

6) Трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение 

профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в 

российском обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности. 

7) Экологического воспитания, способствующего формированию экологической культуры, 

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

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

окружающей среды. 

8) Ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления к познанию 

себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с 

учетом личностных интересов и общественных потребностей. 

Целевые ориентиры результатов воспитания. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП ООО установлены 

ФГОС ООО. 

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры 

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

быть направлена деятельность педагогического коллектива для выполнения требований ФГОС 

ООО. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием воспитания 

обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституциональных) ценностей, 
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обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования. 

Гражданско воспитание: 

 знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском 

обществе, в мировом сообществе; 

 понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 

тысячелетней истории российской государственности на основе исторического просвещения, 

российского национального исторического сознания; 

 проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам; 

 проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации 

своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных интересов других 

людей; 

 выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе; 

 принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том числе 

самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой деятельности. 

Патриотическое воспитание: 

 сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, его 

традиции, культуру; 

 проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других 

народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в 

родной стране; 

 проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, своего 

народа, других народов России; 

 знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, спорте, 

технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников Отечества в прошлом 

и современности; 

 принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание: 

 знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, российского 

общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, религиозной 

принадлежности); 

 выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно- нравственных ценностей и норм 

с учётом осознания последствий поступков; 

 выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям; 

 сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства, значение и ценность межнационального, 

межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий общаться с людьми разных 

народов, вероисповеданий; 

 проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным 

ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и 

воспитания детей; 

 проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как 

части духовной культуры своего народа, российского общества.. 

Эстетическое воспитание: 

 выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных 
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традиций и народного творчества в искусстве; 

 проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на поведение людей; 

 сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций в 

искусстве; 

 ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 

творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

 понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 

сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного поведения, 

в том числе в информационной среде; 

 выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную физическую 

активность); 

 проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для 

физического и психического здоровья; 

 умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием; 

 способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, стрессовым ситуациям. 

Трудовое воспитание: 

 уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей; проявляющий интерес 

к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 

применения предметных знаний; 

 сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в 

российском обществе; 

 участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и социальной 

направленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого 

рода деятельность; 

 выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов, 

потребностей. 

Экологическое воспитание: 

 понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их 

решения, значение экологической культуры человека, общества; 

 сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред; 

 выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе; 

ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения задач в 

области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их возможных последствий 

для окружающей среды; 

 участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 

Ценности научного познания: 

 выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 
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индивидуальных интересов, способностей, достижений; 

 ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой; 

 развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний о 

мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой среде); 

 демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 

Содержательный раздел. 

Уклад образовательной организации. 

Уклад — общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся 

на базовые национальные ценности, поддерживающий традиции региона и школы, задающий 

культуру поведения сообществ, определяющий предметно-пространственную среду, 

учитывающий социокультурный контекст. 

Организация воспитательной деятельности опирается на школьный уклад, сложившийся на 

основе согласия всех участников образовательных отношений относительно содержания, средств, 

традиций, особенностей воспитательной деятельности, выражающий самобытный облик школы, её 

«лицо» и репутацию в окружающем социуме, образовательном пространстве.  

Уклад задает и удерживает ценности, принципы и традиции воспитания, нравственную 

культуру взаимоотношений, поведения участников воспитательного процесса, взрослых и 

детских сообществ, в том числе за пределами школы, в сетевой среде, характеристики 

воспитывающей среды в школе в целом и локальных воспитывающих сред, воспитывающих 

деятельностей и практик. Привлечение обучающихся и их родителей (законных представителей), 

работодателей, представителей учреждений культуры и спорта, общественных и религиозных 

организаций к проектированию и обсуждению уклада образовательной организации может стать 

существенным ресурсом воспитания. 

МБОУ «Борисовская СОШ №2» начала свою деятельность 1 сентября 1997 года, выпустила 

за 25 лет своего существования более 600 учеников, на данный момент времени в школе 

обучается 780 учеников. Педагогический коллектив  МБОУ «Борисовская СОШ №2» в 

воспитательном процессе особое значение придает эмоциональной насыщенности школьной 

жизни, «воспитанию настроением», стимулированию «педагогики радости», развитию игровой 

методики, утверждению игры как равноправного фактора воспитания (наряду с познанием, 

деятельностью и общением), делает акцент на запоминающемся, воспитывающем дискретном 

воздействии, используя в деятельности воспитательные  технологии ключевых дел Караковского 

и КТД Иванова.  

КТД включает множество видов и форм работы: трудовые десанты, спортивные 

соревнования, историко-литературные обозрения и викторины, анкеты, встречи с интересными 

людьми, конкурсы общественных знаний, психологический семинар, научные встречи, клуб 

«почемучек», турнир знатоков, рыцарский турнир и многие другие в разумном объёме и 

разнообразной педагогической инструментовке.  

Одним из приоритетных направлений программы воспитания организации является 

здоровьесбережение, которое  находит свое отражение через реализацию  подпрограмм: 

«Здоровая школа - в здоровье каждого» (Создание условий доступности получения 

качественного образования и полноценного развития ребенка в соответствии с его личностными 

особенностями, состоянием соматического здоровья и социальным положением); 

«Преемственность и адаптация» (Реализация преемственных связей между дошкольным, 

начальным общим, основным общим образованием); «Безопасность» (Создание безопасных 

условий обучения в учреждении). 

Главная задача здоровьесберегающей деятельности – формирование у детей мотивации и 

потребности в здоровом образе жизни. В школе проводятся мониторинговые исследования 

уровня здоровья детей, внедрена вариативность организации учебно-воспитательного процесса, 
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в систему дополнительного образования в рамках школы интегрированы здоровьесберегающие 

технологии. Особые условия для адаптации и социализации созданы для обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью, задачами инклюзивного воспитания детей с ограниченными возможностями 

здоровья в нашем учреждении являются: 

 укрепление здоровья детей и предупреждение возникновения вторичных нарушений 

физического и психического развития; 

 обеспечение прав детей и родителей в получении необходимого комплекса коррекционно-

образовательных услуг; 

 осуществление своевременной социальной адаптации и интеграции ребенка в общество; 

 своевременное исправление, компенсация нарушений психофизического развити; 

 формирование жизненно значимого опыта и целенаправленное развитие у детей 

когнитивных, речевых, моторных, социальных способностей, позволяющих снизить зависимость 

от посторонней помощи и повысить социальную компетентность. 

Воспитание толерантности как личного качества в детях осуществляем через создание 

условий для развития ребенка. 

 В специально организованной игровой деятельности воспитываем в детях открытость и 

уважение к другим людям, прививаем способность понимать других детей, сохраняя при этом 

свою индивидуальность. 

Опыт взаимодействия нормально развивающихся детей и детей, имеющих отклонения в 

развитии, способствует формированию эмпатии и гуманности. Дети становятся более терпимыми 

по отношению друг к другу. «Нормальные» дети учатся воспринимать «особых» как нормальных 

членов общества. Включённость воспитанников с особыми нуждами в среду нормально 

развивающихся сверстников повышает их опыт общения, формирует навыки коммуникации, 

межличностного взаимодействия в разных ролевых и социальных позициях, что в целом 

повышает адаптационные возможности детей. 

Ежегодно проводятся совместные детско-родительские физкультурно-оздоровительные 

мероприятия: спортивный праздник «Папа, мама, я- спортивная семья», «Самый спортивный 

класс» с участием классных руководителей и родителей, совместные однодневные походы на 

территории Борисовского района, эстафета «Вместе мы – сила». 

Значительную роль в здоровьеформирующей деятельности ОО играет пришкольная 

рекреационная зона, школьный стадион с баскетбольной и волейбольной площадками, площадка 

для сдачи норм ГТО, многофункциональная площадка, уличные силовые тренажеры. 

На базе учреждения функционирует школьный спортивный клуб, в рамках которого 

работают спортивные секции по видам спорта: волейбол, шахматы, шашки, футбол, стрельба, 

туризм, бодибилдинг, плавание, настольный теннис.  

Процесс воспитания основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и 

школьников: 

 - неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в школе; 

 - ориентир на создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и 

взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

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

взрослых общностей, которые объединяют детей и педагогов содержательными событиями, 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

  - организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей; 

  - системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие:  
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  -  ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

  -  коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ результатов каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников; 

  - создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его 

роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

  - ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

  - явление ключевой фигурой воспитания в школе классного руководителя, реализующего 

по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую 

функции. 

          Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности в этом разделе планируются, 

представляются по модулям. Модуль — часть рабочей программы воспитания, в которой 

описываются виды, формы и содержание воспитательной работы в учебном году в рамках 

определённого направления деятельности  

в организации. Каждый из модулей обладает воспитательным потенциалом с особыми 

условиями, средствами, возможностями воспитания (урочная деятельность, внеурочная 

деятельность, взаимодействие с родителями и другое). 

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:  

-День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная 

обучающимися, проводимая в актовом зале); 

- День самоуправления в День Учителя (старшеклассники организуют учебный процесс, 

проводят уроки, общешкольную линейку, следят за порядком в школе и т.п.); 

- Дни здоровья; 

- праздники, концерты, конкурсные программы  в Новогодние праздники, Осенние 

праздники, День матери, 8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, выпускные вечера, 

«Первый звонок», «Последний звонок»  и др.; 

- предметные недели (литературы, русского и английского языков; математики, физики, 

биологии и химии; истории, обществознания и географии; начальных классов); 

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в России, мире: 

-экологическая акция «Всемирный день Земли»; 

-акция «Письмо солдату» (накануне Дня защитника Отечества школьники готовят 

творчески оформленные письма и отправляют их по почте выпускникам школы, проходящим на 

данный момент срочную службу в Армии); 

- «Белые журавли», патриотическая акция «Бессмертный полк»; 

-«Открытый показ» –  комплекс открытых дискуссионных площадок, на  которых 

просматриваются и обсуждаются фильмы с тематикой социальных проблем; 

 Акция «Белая ромашка»; 

 Акция «Поделись своим знанием»; 

 Акция «Читаем вместе» и др.; 

 торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на 

следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных статусов 

в школе, обществе: «Посвящение в первоклассники», «Посвящение в пешеходы», «Прием в 
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спартиаты»; 

 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, города и региона «Первый звонок», «Последний звонок»; 

 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: соревнование по волейболу между командами выпускников школы и 

старшеклассниками; состязания «Зарница», «СпАртианские игры» и т.п. с участием родителей 

конкурсно – игровая программа «За безопасность – всей семей!», Единый День правовой помощи  

детям (помимо профилактических мероприятий с обучающимися, проводится встреча родителей 

и обучающихся с представителями Управления образования, КДН и ЗП, ПДН); 

 проводимые для жителей поселения, своего района и организуемые совместно с семьями 

обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, значимыми 

событиями для жителей поселения, своего района: «День здоровья», «День Земли»; 

 вовлечение по возможности 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: 

 Выборы Первого стратега школьного Государства «СпАрта», 

 «Международный день театра»,  

 кинофестиваль «Новогодний мини-Оскар», 

 Фестиваль народов мира «Мир – это мы!»; 

Классное руководство 
Реализация воспитательного потенциала классного руководства предусматривает: 

 планирование и проведение классных часов; 

 поддержку активной позиции каждого обучающегося, предоставления им возможности 

обсуждения и принятия решений, создания благоприятной среды для общения;  

 инициирование и поддержку участия класса в общешкольных мероприятиях, делах, 

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

 организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся 

совместных дел, позволяющих вовлекать в них школьников с разными потребностями, давать им 

возможности для самореализации, устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать 

для них значимым взрослым, задающим образцы поведения;  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на командообразование; 

внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии; празднования в классе дней 

рождения обучающихся, классные «огоньки» и вечера;  

 выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, помогающих освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе;  

 изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за 

их поведением в повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в 

играх, беседах по нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами 

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

 доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и т. д.), совместный поиск 

решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и 

вместе с их родителями, с другими обучающимися класса; 

 индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в 
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которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения; 

 регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на формирование 

единства мнений и требований педагогов по вопросам обучения и воспитания, предупреждение 

и разрешение конфликтов между учителями и обучающимися; 

 проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, интеграцию 

воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-предметников к 

участию в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и понимать детей, общаясь 

и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в родительских собраниях класса; 

 организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование 

родителей о школьных успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, о жизни 

класса в целом, помощь родителям и иным членам семьи в отношениях с учителями, 

администрацией;  

 создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в 

решении вопросов воспитания и обучения в классе, школе; 

 привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к 

организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и школе; 

 проведение в классе праздников, фестивалей, конкурсов, соревнований и т. д. 

Урочная деятельность 
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 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, 
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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:  

 патриотической, гражданско-патриотической, военно-патриотической, краеведческой, 

историко-культурной направленности: «Разговор о важном»; 

 духовно-нравственной направленности, занятий по традиционным религиозным 

культурам народов России, духовно-историческому краеведению: «Мой край – родная 

Белгородчина»; 

познавательной, научной, исследовательской, просветительской направленности: 

«Занимательная математика», «Основы логики и алгоритмики» в 1-4 классах, «Удивительный 

мир слов»,  «Проектная деятельность», «Счастливый английский», «Учимся, играя», 

«Увлекательный английский», «Финансовая грамотность»; 

-художественной, эстетической направленности в области искусств, художественного 

творчества разных видов и жанров: «Хореография», «Школьное телевидение», «Азбука 

журналистики», Театральная студия, «Мы играем в КВН»; 

оздоровительной и спортивной направленности: «Планета здоровья», «Шашки и шахматы», 

«Уроки здоровья», «Пауэрлифтинг». 

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 (в музей, картинную галерею, технопарк, 

на предприятие и др.) с привлечением к их планированию, организации, проведению, оценке 

мероприятия; 

 литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, 

слеты и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся (для изучения историко-культурных мест, событий, биографий 

проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и 

историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.);  

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 
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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, рекреации 2 этажа школы государственной символикой 

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

герб); 

 карты России, регионов, муниципальных образований (современные и исторические, 

точные и стилизованные, географические, природные, культурологические, художественно 

оформленные, в том числе материалами, подготовленными обучающимися) с изображениями 

значимых культурных объектов местности, региона, России, памятных исторических, 

гражданских, народных, религиозных мест почитания в школьном музее; 

 художественные изображения (символические, живописные, фотографические, 

интерактивные аудио и видео) природы России, региона, местности, предметов традиционной 

культуры и быта, духовной культуры народов России в этнографическом музее; 

 портреты выдающихся государственных деятелей России в прошлом, деятелей культуры, 

науки, искусства, военных, героев и защитников Отечества в рекреациях школы  и кабинете 

истории;  

 звуковое пространство в школе – работа школьного радио, аудио сообщения в школе 

(звонки, информации, музыка) позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической 

воспитательной направленности, исполнение гимна Российской Федерации;  

 «места гражданского почитания»: выставка в рекреации школы на первом этаже, 

посвященная героям России;  

 «места новостей» – оформленные стендов в школьных рекреациях, содержащих в 

доступной, привлекательной форме новостную информацию позитивного гражданско-

патриотического, духовно-нравственного содержания, поздравления педагогов и обучающихся и 

т.  п.; 

 размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся, 

демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга, фотоотчетов об 

интересных событиях в школе; 

 благоустройство, озеленение пришкольной территории, многофункциональной, 

тренажерной  и игровых площадок, площадки ПДД,  доступных и безопасных оздоровительно-

рекреационных зон, свободное, игровое пространство школы, зоны активного и тихого отдыха;  

 создание и поддержание в библиотеке стеллажей свободного книгообмена, на которые 

обучающиеся, родители (законные представители), педагоги могут выставлять для общего 

использования свои книги, брать для чтения другие; 

 благоустройство школьных аудиторий классными руководителями вместе с 

обучающимся в своих классах; 

 событийный дизайн: оформление пространства проведения школьных событий 
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праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров;  

 совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация символики школы 

(флаг, гимн, эмблема, логотип и т. п.), используемой как повседневно, так и в торжественные 

моменты; 

 акцентирование внимания обучающихся на важных для воспитания ценностях, 

правилах, традициях, укладе школы (стенды, плакаты, инсталляции и др.).  

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для детей с 

особыми образовательными потребностями и ОВЗ. 

Работа с родителями (законными представителями) 
Реализация воспитательного потенциала работы с родителями предусматривает: 

 создание и деятельность в школе, в классах представительных органов родительского 

сообщества (родительского комитета школы, классов и т. п.), участвующих в обсуждении и 

решении вопросов воспитания и обучения, деятельность представителей родительского 

сообщества в Управляющем совете школы; 

 тематические родительские собрания в классах, общешкольные собрания по вопросам 

воспитания, взаимоотношений детей и педагогов в школе, условий обучения детей; 

 родительские дни, 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, врачей, 

социальных работников, служителей традиционных российских религий, 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, 

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 

реализуют через систему ученического самоуправления, а именно через создание по инициативе 

обучающихся совета обучающихся (ст. 26 п. 6 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

Реализация воспитательного потенциала системы ученического самоуправления 

предусматривает: 

 деятельность совета обучающихся, 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. 

Структура ученического самоуправления: 
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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 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 
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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.): встречи с представителями различных организаций: М

ЧС России, ОГИБДД, Всероссийская добровольная просветительская интернет – акция «Недели 

безопасности. Безопасность детей в современном мире», «Безопасность в интернете», общешкол

ьный и муниципальный конкурсы инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо», функ

ционирование отряда ЮИД, родительского патруля 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 выполнение  плана 

совместной работы школы и  ООО «РКК» по профилактике туберкулеза, по борьбе с вредными 

привычками, с ГИБДД по вопросам профилактики дорожной безопасности, с детской 

библиотекой по развитию интереса обучающихся к чтению, с центром культурного развития 

«Борисовский» по формированию творческих интересов, с Отделом по делам молодежи 

администрации Борисовского района по развитию молодежных инициатив. В воспитательной  

деятельности активно используется резерв волонтёрского движения, взаимодействие с 

общероссийской общественной организацией «Служение семье», учреждениями культуры, 

спорта  и молодежной политики района. 

На базе  организации функционируют 4 филиала учреждений дополнительного образования 

«Дом творчества», «Станция юных натуралистов», «ДЮСШ», «Школа искусств им. Ломакина». 

Система дополнительного образования учреждения дает возможность каждому обучающемуся 

возможность стать субъектом процесса собственного развития, реализовывать свои собственные 

возможности. 

Профориентация 
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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 города, дающие начальные представления о существующих 

профессиях и условиях работы; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях 

профессионального, высшего образования; 

 организация на базе пришкольного детского лагеря профориентационных смен с 

участием экспертов в области профориентации, где обучающиеся могут познакомиться с 

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

профессии, развить соответствующие навыки; 

 совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям профессионального образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 

 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.  

Детские общественные объединения 

Действующее на базе школы детское общественное объединение «СпАрта» – это 

добровольная, некоммерческая, самоуправляемая организация учащихся 2-9 классов, 

действующая на базе МБОУ «Борисовская СОШ № 2», созданная по инициативе обучающихся и 

взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, 

указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является Федеральный 

закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (ст. 5). Воспитание в детском 

общественном объединении осуществляется через 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный 

для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей 

школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный 

для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим людям, 

своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, 

умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других;  

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых участников 

(проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у 

ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит 
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в объединении (реализуется посредством введения особой символики детского объединения: 

организация имеет свой флаг и эмблему. Флаг организации «СпАрта» представляет собой 

полотнище золотого цвета, окаймленное белой лентой-меандром.   Посередине флага в венке из  

лавровых листьев помещено стилизованное изображение названия организации. 

ЗОЛОТОЙ ЦВЕТ ФЛАГА символизирует богатство традиции «СпАрта»; БЕЛАЯ ЛЕНТА-МЕАНДР, 

окаймляющая флаг – чистоту помыслов и верность античным традициям; ЛАВРОВЫЙ ЛИСТ - 

символ победы; БУКВЫ «С» И «А» означают символическое название организации «СпАрта», 

означающее единство спорта и искусства); 

 участие членов детского общественного движения в волонтерском школьном движении, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом.  

Школьные медиа 

Цель школьных медиа  – развитие коммуникативной культуры школьников, формирование 

навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

 разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через школьную газету,  

школьное телевидение, группу школы в социальных сетях) наиболее интересных моментов 

жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, мероприятий, кружков, секций, 

деятельности органов ученического самоуправления; размещение созданных детьми рассказов, 

стихов, сказок, репортажей; 

 школьный медиацентр «Школьное телевидение» – созданная из заинтересованных 

добровольцев группа информационно-технической поддержки школьных мероприятий, 

осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, 

фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек; 

 школьная интернет-группа – разновозрастное сообщество обучающихся и 

педагогических работников, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу 

в социальных сетях с целью освещения деятельности образовательной организации в 

информационном пространстве, привлечения внимания общественности к школе, 

информационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой 

площадки, на которой обучающимися, педагогическими работниками и родителями могли бы 

открыто обсуждаться значимые для школы вопросы;  

 школьная киностудия «Снимается кино», в рамках которой создаются ролики, клипы, 

осуществляется монтаж познавательных, документальных, анимационных, художественных 

фильмов, с акцентом на этическое, эстетическое, патриотическое просвещение аудитории; 

 участие обучающихся в региональных и всероссийских конкурсах школьных медиа. 

3.4.5. Организационный раздел 

Кадровое обеспечение  

Для кадрового потенциала организации характерна стабильность состава. Все педагоги — 

специалисты с опытом педагогической деятельности. Профессионализм педагогических и 

управленческих кадров имеет решающую роль в достижении главного результата – 

качественного и результативного воспитания.  

    В организации запланированы и проводятся мероприятия, направленные на повышение 

квалификации педагогов в сфере воспитания, организацию научно-методической поддержки и 

сопровождения педагогов с учетом планируемых потребностей образовательной системы ОУ и 

имеющихся у самих педагогов интересов. Классные руководители прошли обучение в ООО 

«Центр инновационного образования и воспитания» на портале «Единый урок» по программе 

повышения квалификации «Организация деятельности педагогических работников по классному 

руководству» в объеме 36 часов для осуществления профессиональной деятельности в сфере 
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образования по профилю «Классный руководитель». 

 Педагоги регулярно повышают педагогическое мастерство через: 

-курсы повышения квалификации;  

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

конференциях; 

- изучение научно-методической литературы; 

-  знакомство с передовыми научными разработками и российским опытом.  

 Ведется работа школьного методического объединения классных руководителей. 

 Кадровый состав: директор, 3 заместителя директора, методист,  классные руководители 

(30 человек), педагоги – предметники (44 человека), 3 тьютора, логопед, дефектолог, 3 психолога, 

2 учителя индивидуального обучения, инструктор по физической культуре, старший вожатый. 

Нормативно-методическое обеспечение 

Устав МБОУ «Борисовская СОШ №2»; 

Локальные акты: 

 Положение о методическом объединении классных руководителей 

 Положение о внеурочной деятельности 

 Положение о спортивном клубе 

 Положение о классном руководстве 

 Положение об ученическом самоуправлении 

 Положение о Совете по профилактике правонарушений среди обучающихся 

 Положение о работе с одаренными детьми 

 Положение о порядке посещения обучающимися мероприятий, не предусмотренных уче

бным планом 

 Положение по использованию и включению в процесс обучения и воспитания государств

енных символов РФ и др. 

Требования к условиям работы с детьми с особыми образовательными 

потребностями 

 Создаются особые условия воспитания для категорий обучающихся, имеющих особые 

образовательные потребности: дети с инвалидностью, с ОВЗ (в организации обучается 20 

воспитанников данной  категории), из социально уязвимых групп (дети из семей беженцев и др.), 

одарённые дети, дети с отклоняющимся поведением. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими для 

их успешной социальной адаптации и интеграции в школе; 

 формирование доброжелательного отношения к детям и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компетентности. 

При организации воспитания детей с особыми образовательными потребностями 

необходимо ориентироваться на: 

 на формирование личности ребенка с особыми образовательными потребностями с 

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

воспитания; 

 на создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения детей с особыми 

образовательными потребностями и их сверстников с использованием адекватных 

вспомогательных средств, и педагогических приемов, организацией совместных форм работы 

http://5schooloren.ucoz.ru/svedenia/polozhenija.rar
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воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

 на личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской деятельности. 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную 

жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в 

воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения 

социальной успешности обучающихся строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждени

и, проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, качеству воспит

ывающей среды, специфической символике, выработанной и существующей в укладе школы; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное с

ледование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при выдв

ижении кандидатур); 

 регулировании частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, чрезме

рно большие группы поощряемых и т. п.); 

 сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование индивидуальны

х и коллективных наград дает возможность стимулировать как индивидуальную, так и коллекти

вную активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между обучающим

ися, получившими и не получившими награду); 

 привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных предс

тавителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, их п

редставителей (с учетом наличия ученического самоуправления), сторонние организации, их ста

тусных представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения). 

В организации применяются следующие формы поощрения: 

 похвальный лист «За отличные успехи в учении»; 

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

 награждение благодарностями за активное участие в волонтерских и др. акциях; 

 награждение грамотами за победу или призовое место с указанием уровня достижений 

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

соревнованиях и т.п. 

 награждение родителей (законных представителей) обучающихся благодарственными  

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

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной 

успешности: индивидуальные портфолио в электронном и бумажном варианте, рейтинги. 

Ведение портфолио — деятельность обучающих при её организации и регулярном 

поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными представителями) 

по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения 

обучающегося.  

Портфолио включает артефакты признания личностных достижений, достижений в 

группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото 

изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.).  

Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами ожидаемых результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на 
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уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования, установленных 

соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в школе является ежегодный 

самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и последующего их 

решения, с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания. Ориентирует на изучение, прежде 

всего, не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада школы, 

качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, 

отношений между педагогами, обучающимися и родителями (законными представителями);   

 развивающий характер осуществляемого анализа. Ориентирует на использование 

результатов анализа для совершенствования воспитательной деятельности педагогических 

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

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной 

деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнерами); 

 распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся. 

Ориентирует на понимание того, что личностное развитие обучающихся — это результат как 

организованного социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и их стихийной социализации и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе.  

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением результатов на методическом объединении 

классных руководителей или педагогическом совете. Основным способом получения 

информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития обучающихся является 

педагогическое наблюдение. Внимание педагогов сосредотачивается на вопросах: какие 

проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший 

учебный год? какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему? какие новые проблемы, 

трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому коллективу? 

2. Состояние организуемой совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

обучающихся и взрослых.  

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) обучающихся, 

актива совета обучающихся. Способами получения информации о состоянии организуемой 

совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования 

и беседы с обучающимися и их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками, представителями совета обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании 

методических объединений классных руководителей или педагогическом совете. Внимание 

сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством: 

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 
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 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 внешкольных мероприятий;  

 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 реализации потенциала социального партнерства; 

 деятельности по профориентации обучающихся; 

 действующих в школе детских общественных объединений; 

 работы школьных медиа; 

 работы школьного музея (музеев); 

 добровольческой деятельности обучающихся; 

 работы школьных спортивных клубов; 

 работы школьного театра (театров). 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых 

предстоит работать педагогическому коллективу.  

 

 

4. Организационный раздел ФАОП НОО для обучающихся  

с НОДА (вариант 6.1) 

 
 Обязательные предметные области и учебные предметы соответствуют положениям 

федерального учебного плана АОП НОО. Во внеурочную деятельность включаются 

коррекционно-развивающие занятия по программе коррекционной работы в объеме не менее 5 

часов в неделю на одного обучающегося (пункт 3.4.16 Санитарно-эпидемиологических 

требований). 

 При реализации ФАОП НОО должны быть созданы специальные условия, 

обеспечивающие освоение обучающимися содержания образовательной программы в полном 

объеме с учетом их особых образовательных потребностей и особенностей здоровья. 

Специальные условия должны обеспечивать возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения АООП НОО всеми обучающимися с 

НОДА; 

 выявления и развития способностей обучающихся через систему секций, студий и кружков, 

и через использование возможностей образовательных организаций дополнительного 

образования; 

 расширения социального опыта и социальных контактов обучающихся с НОДА, в том 

числе с обучающимися, не имеющими ограничений по возможностям здоровья; 

 учета особых образовательных потребностей, характерных для данной группы 

обучающихся с НОДА; 

 участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в разработке АООП НОО, проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, а также в формировании и реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

 эффективного использования времени, отведенного на реализацию части АООП НОО, 

формируемой участниками образовательного процесса, в соответствии с запросами 

обучающихся с НОДА и их родителей (законных представителей), спецификой 

образовательной организации; 

 использования в образовательном процессе современных образовательных технологий 
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деятельностного типа, технических средств обучения и средств обучения, 

соответствующих особым образовательным потребностям обучающихся с НОДА; 

 обновления содержания АООП НОО, методик и технологий ее реализации в соответствии 

с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся с НОДА и их 

родителей (законных представителей); 

 эффективного управления образовательной организацией с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов 

финансирования; 

 эффективной самостоятельной работы обучающихся с НОДА при поддержке 

педагогических работников. 

 
4.1. Учебный план НОО 

Учебный план ООП НОО фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет 

учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации в сфере образования, возможность обучения на государственных языках субъектов 

Российской Федерации и родном (нерусском) языке, возможность их изучения, а также 

устанавливает количество занятий, отводимых на изучение этих языков, по классам (годам) 

обучения. 

Вариативность содержания образовательных программ начального общего образования 

реализуется через возможность формирования программ НОО различного уровня сложности и 

направленности с учетом образовательных потребностей и способностей обучающихся. 

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

участниками образовательных отношений. 

Объем обязательной части программы начального общего образования составляет 80%, а 

объем части, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого 

образовательной организацией, – 20% от общего объема. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных организациях, реализующих ООП НОО, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

 Расписание учебных занятий составляется с учетом дневной и недельной динамики 

умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при 

этом объем максимально допустимой нагрузки в течении дня соответствует действующим 

санитарным нормам. Во время проведения занятий устанавливается перерыв для гимнастики не 

менее 2 минут. 

 Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования с учетом обязательного 

изучения учебных предметов. 

Часть учебного плана формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.Время, отводимое на 

данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может 

используется на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов, учебных курсов, учебных модулей по выбору родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающих углубленное изучение 

учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей 

в физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающих этнокультурные интересы. 
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Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательной деятельности в организации. Организация предоставляет возможность 

широкого выбора занятий, направленных на развитие обучающихся. 

Формы деятельности и чередование урочной и внеурочной деятельности при реализации 

ООП НОО определяются с учетом индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся.  

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся 

разрабатываются индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного обучения, в 

пределах осваиваемой ООП НОО в порядке, установленном локальными нормативными актами 

организации. Реализация индивидуальных учебных планов, программ сопровождается 

тьюторской поддержкой. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность (ВД), не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся. 

 

Учебный план НОО (5-дневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные 

предметы/ 

классы 

Количество часов в неделю Всего 

I II II

I 

I

V 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 2

0 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 1

4 

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 1

6 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

ОРКСЭ: модуль по 

выбору родителей 

- - - 1 1 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая 

культура 

2 2 2 2 8 

Итого: 2

0 

2

2 

2

2 

23 8

7 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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Учебный курс «Практикум по русскому 

языку» 

1 1 1 - 3 

Итого: 4 5 5 7 19 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Всего часов 693 782 782 782 3039 

Максимально допустимая учебная 

нагрузка 

21 23 23 23 90 

Индивидуальный учебный план по аооп начального общего образования обучающегося с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 6.1) 4 класс на 2023-2024 уч. год 
 

Предметные  

области 

Учебные  

предметы 

4  

класс  

Всего  

в год 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 5 170 

Литературное 

чтение 

3 102 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной (русский) язык 0,5 17 

Литературное чтение  

на родном (русском) языке 

0,5 17 

Иностранный язык 
Иностранный язык  

(английский) 

2 2 

Математика и информатика Математика 4 136 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2  68 

Основы 

религиозных культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных культур и 

светской этики.  

Модуль «Основы 

православной культуры» 

1  

Искусство Музыка 1 34 

Изобразительное 

 искусство 

1 34 

Технология Технология 1 34 

Физическая  

культура 

Физическая 

культура 

2 68 

Итого 23 782 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(5-ти дневная неделя) 

23 782 

Коррекционно-развивающие занятия   

Занятия с педагогом-психологом 1 34 

Занятия с учителем-логопедом 1 34 

Занятия с учителем-дефектологом 1 33 
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4.2. Календарный учебный график 

Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным четвертям, в 

режиме 5-дневной учебной недели.  

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 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 календарном учебном графике 

предусматривается чередование периодов учебного времени и каникул. Продолжительность 

каникул составляет 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 2 - 4 классов);  

 IV четверть - 7 учебных недель (для 1 - 4 классов). 

Продолжительность каникул составляет: 

 по окончании I четверти (осенние каникулы) - 9 календарных дней (для 1 - 4 классов); 

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

 дополнительные каникулы - 9 календарных дней (для 1 классов); 

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

 по окончании учебного года (летние каникулы) - не менее 8 недель. 

Продолжительность урока не должна превышать 45 минут, за исключением 1 класса и 

компенсирующего класса, продолжительность урока в которых не должна превышать 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 

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

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

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью должна 

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

возможностями здоровья, обучение которых осуществляется по специальной индивидуальной 

программе развития. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной 

Гигиеническими нормативами. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

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

 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; 
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 предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Возможна организация дополнительных каникул независимо от четвертей. 

Занятия начинаются в 8 часов 30 минут   утра и заканчиваются не позднее 19 часов. 

Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного образования 

планируют на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом 

факультативных (дополнительных) занятий и последним уроком необходимо организовывать 

перерыв продолжительностью не менее 20 минут. 

3.2.15 Календарный учебный график организации составляется с учетом 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 год. 

4.3. План внеурочной деятельности 

Назначение плана внеурочной деятельности - психолого–педагогическое сопровождение 

обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной адаптации и развития, 

индивидуальных способностей и познавательных интересов.  План внеурочной деятельности 

формируется с учетом предоставления права участникам образовательных отношений выбора 

направления и содержания учебных курсов. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются: 

 поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых результатов 

освоения программы начального общего образования; 

 совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в 

разновозрастной школьной среде; 

 формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил безопасного 

образа жизни; 

 повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познавательной и 

проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей участников; 

 развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, 

подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений 

командной работы; 

 поддержка детских объединений, формирование умений ученического самоуправления; 

 формирование культуры поведения в информационной среде. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

обучающегося с учетом намеченных задач внеурочной деятельности. Все ее формы 

представляются в деятельностных формулировках, что подчеркивает их практико-

ориентированные характеристики. При выборе направлений и отборе содержания обучения 

образовательная организация учитывает: 

 особенности образовательной организации (условия функционирования, тип школы, 

особенности контингента, кадровый состав); 

 результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, проблемы и 

трудности их учебной деятельности; 

 возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных занятий и их 

содержательная связь с урочной деятельностью; 

 особенности информационно-образовательной среды образовательной организации, 

национальные и культурные особенности региона, где находится образовательная 

организация. 
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При отборе направлений внеурочной деятельности организация ориентируется, на свои 

особенности функционирования, психолого-педагогические характеристики обучающихся, их 

потребности, интересы и уровни успешности обучения. К выбору направлений внеурочной 

деятельности и их организации могут привлекаться родители как законные участники 

образовательных отношений. 

Общий объем внеурочной деятельности не должен превышать 10 часов в неделю. 

Один час в неделю отводится на внеурочное занятие "Разговоры о важном". 

Внеурочные занятия "Разговоры о важном" направлены на развитие ценностного 

отношения обучающихся к своей родине - России, населяющим ее людям, ее уникальной 

истории, богатой природе и великой культуре. Внеурочные занятия "Разговоры о важном" 

должны быть направлены на формирование соответствующей внутренней позиции личности 

обучающегося, необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

Основной формат внеурочных занятий "Разговоры о важном" - разговор и (или) беседа с 

обучающимися. Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в 

современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира, 

техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой художественной 

культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и 

ответственным отношением к собственным поступкам. 

Направления и цели внеурочной деятельности. 

 Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие школьника, 

углубление знаний об организации жизни и деятельности с учетом соблюдения правил 

здорового безопасного образа жизни. 

 Проектно-исследовательская деятельность организуется как углубленное изучение учебных 

предметов в процессе совместной деятельности по выполнению проектов. 

 Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование функциональной 

коммуникативной грамотности, культуры диалогического общения и словесного творчества. 

 Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как система 

разнообразных творческих мастерских по развитию художественного творчества, 

способности к импровизации, драматизации, выразительному чтению, а также становлению 

умений участвовать в театрализованной деятельности. 

 Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках внеурочной деятельности, 

которые формируют представления обучающихся о разнообразных современных 

информационных средствах и навыки выполнения разных видов работ на компьютере. 

 Интеллектуальные марафоны организуются через систему интеллектуальных 

соревновательных мероприятий, которые призваны развивать общую культуру и эрудицию 

обучающегося, его познавательные интересы и способности к самообразованию. 

 "Учение с увлечением!" включает систему занятий в зоне ближайшего развития, когда 

учитель непосредственно помогает обучающемуся преодолеть трудности, возникшие при 

изучении разных предметов. 

Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется следующим 

требованиям: 

 целесообразность использования данной формы для решения поставленных задач 

конкретного направления; 

 преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих непосредственное 

активное участие обучающегося в практической деятельности, в том числе совместной 

(парной, групповой, коллективной); 

 учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то или иное 

направление внеучебной деятельности; 
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 использование форм организации, предполагающих использование средств информационно-

коммуникационных технологий. 

Формы внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность может быть организована в следующих формах: 

 учебные курсы и факультативы; 

 художественные, музыкальные и спортивные студии; 

 соревновательные мероприятия, дискуссионные клубы, секции, экскурсии, мини-

исследования; 

 общественно полезные практики и другие 

Способы  организации внеурочной деятельности: 

1. Реализация образовательных программ внеурочной деятельности; 

2.Включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются частью 

системы воспитательной работы школы. 

3. Средствами геймификации. 

Всего предлагается: 

1. Реализация программ внеурочной деятельности.  

2. Общешкольные дела по плану программы воспитания организации включены в общую 

годовую циклограмму и являются компонентом внеурочной деятельности.   Подготовка к 

участию в общешкольном мероприятии позволяют ребенку овладевать универсальными 

способами деятельности (компетенциями) и демонстрировать уровень  их развития. Участие 

ребенка в общешкольных делах осуществляется на добровольной основе, в соответствии с 

интересами и склонностями.  

3. Занятость детей в кружках и секциях учреждений дополнительного образования: БДДТ, 

художественная школа, музыкальная школа, ДЮСШ и др. 

Ресурсы учреждений социума используются для проведения концертов, экскурсий. 

Фиксация участия осуществляется классным руководителем в качественном (что сделано) 

и количественном (сколько времени) результате в карте занятости ребенка, по итогам заполнения 

которой оценивается включение ребенка во внеурочную деятельность. 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Наименование 

прграммы 

Формы 

реализации 

Количество часов в неделю 

I II III IV 

Развитие ценностного 

отношения обучающихся 

к своей родине - России, 

населяющим ее людям, 

ее уникальной истории, 

богатой природе и 

великой культур 

Разговоры о важном  беседа, 

разговор 

1 1 1 1 

«Учение с увлечением»  Занимательная 

математика 

 Основы логики и 

алгоритмики 

 Счастливый 

английский  

 Учимся играя 

факультати

в  

 

 

1 

1 

1 

- 

1 

1 

- 

1 

1 

1 

- 

1 

1 

1 

- 

1 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность  

 Планета здоровья 

 Разговор о 

правильном питании 

кружок 

клуб  

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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Художественно-

эстетическая творческая 

деятельность 

Хореография Студия,  1 1 1 1 

Проектно-

исследовательская 

деятельность. 

Мои первые проекты иссле

довательски

е проекты 

1 1 1 1 

 Коммуникативная 

деятельность 

Дорожная азбука 

Удивительный мир 

слов  

 

факу

льтатив 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Итого 10 10 10 10 

 
3.4. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы составлен в развитие рабочей программы 

воспитания организации с целью конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, 

проводимых педагогическими работниками организации. Календарный план воспитательной 

работы разделен на модули, которые отражают направления воспитательной работы в 

соответствии с рабочей программой воспитания. 

Календарный план воспитательной работы содержит перечень событий и мероприятий 

воспитательной направленности, которые организуются и проводятся организацией или в 

которых организация принимает участие в учебном году. 

Календарный план воспитательной работы составлен на основе федерального 

календарного плана воспитательной работы, который является единым для всех образовательных 

организаций. 

 

  Работа с 

учащимися 

Социально-педагогическая деятельность 

Ключевые 

общешкольн

ые дела 

Работа 

органов 

ученическог

о  

самоуправле

ния 

1-4классы Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

Классное 

руководство 

Родители 

1 2 3 4 5 6 

Сентябрь 

День знаний  

 

Неделя 

безопасност

и 

 

Работа по 

корректиров

ке плана 

работы 

 

КТД 

"Праздник  

учителя" 

 

 

 

 

Выборы 

классных 

активов 

 

 

 

 

 

1.09-

торжественная 

линейка, 

посвященная  

началу 

учебного года  

Тематические 

классные часы, 

посвященные 

Году педагога и 

наставника в 

России 

3.09- День 

окончания 

Второй 

Диагностика 

уровня 

воспитанност

и 

обучающихся  

1-4 кл. 

Осуществлени

е социально-

педагогическо

й поддержки в 

процессе 

адаптации 

вновь 

прибывших 

учащихся 

Работа над 

планами 

воспитательн

ой работы. 

Формировани

е классных 

органов 

ученического 

самоуправлен

ия. 

 Семинар  

классных 

руководителе

й по вопросам 

безопасности 

  

 

 

Родительское 

собрание.  

 

Выборы Совета 

родителей в 

классах 

 

Заседание 

Совета школы. 
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Мировой 

войны, День 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом 

Урок 

Безопасности  

Открытие 

«СпАртиански

х игр», 

посвященных 

началу 

учебного года  

8.09-

.Международн

ый день 

распространен

ия грамотности 

10.09- 

Международны

й день жертв 

памяти 

Фашизма 

Посвящение в 

пешеходы 

(беседы с 

родителями, 

классным 

руководителя

ми, детьми). 

Работа с 

психологом. 1  

кл.  

жизнедеятель

ности 

Планирование 

воспитательн

ой работы на 

2022-2023 уч. 

г. 

Октябрь 

День  

учителя-

2023 

 

Месячник 

историко-

правового 

воспитания. 

 

 

 

Конкурс 

осенних 

букетов «С 

праздником, 

учитель!» 

Конкурсно-

познавательная 

программа с 

участием 

родителей 

«За 

безопасность  - 

всей семьей!» 

Тематические 

классные часы 

«Безопасное 

детство» 

Тематические 

классные часы 

по 

безопасности в 

сети Интернет 

1.10-

Международн

ый  день 

Групповые и 

индивидуальн

ые 

консультации 

с родителями 

первоклассни

ков  

Месячник 

профилактики 

правонарушен

ий - Занятия 

по 

профилактике 

и коррекции 

нарушений 

поведения и 

эмоций у 

подростков. 

из «группы 

риска» и 

«девиантного 

поведения». 

 

  

 

Родительский 

всеобуч. 

 

Общешкольн

ое 

родительское 

собрание по 

проблемам 

питания с 

приглашение

м 

медработника 
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музыки, День 

пожилых 

людей 

4.10 -день 

защиты 

животных 

Районный 

фотоконкурс 

«Семейный 

альбом» 

Районный 

конкурс 

рисунков 

«Духовный лик 

России» 

Районная 

выставка-

конкурс 

«Цветы, как 

признанье…» 

Литературная 

гостиная к 180 

- летию со дня 

рождения Глеб

а Ивановича 

Успенского 

25.10- -

Международн

ый день 

школьных 

библиотек 

День отца (3 

воскресенье) 

Нояб

рь 

Орган

изация 

каникул 

 

Меся

чник 

воспитания 

толерантнос

ти  

 

КТД 

«Мир – это 

мы!» 

Подго

товка 

второклассн

иков к 

приему в 

ДОО 

«СпАрта» 

  

Единый 

классный час 

«День 

народного 

единства» 

Литерат

урный 

праздник  

к 115- 

летию со дня 

рождения Ник

олая 

Николаевича 

Носова 

 8.11- 

День памяти 

погибших при 

Тест 

«Выявление 

толерантного 

отношения к 

детям с ОВЗ». 

Коррек

ционно-

аналитическа

я работа с  

педаго

гически и 

социально 

запущенными 

детьми 
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исполнении 

служебных 

обязанностей 

сотрудников 

органов 

внутренних 

дел России 

Фестива

ль народов 

мира «Мир – 

это мы!» 

  Прием в ДОО 

 

День матери в 

России 
30.11- День 

Государственн

ого герба 

Российской 

Федерации. 

Совместная 

плановая 

работа по 

профилактике 

буллинга.   

 

 

 

Декабрь 

КТД 

"Новогодни

е 

праздники" 

 

 

 

 

 

Подготовка 

и 

проведение 

новогодних 

праздников  

 

 

3.12- День 

неизвестного 

солдата; 

Международн

ый день 

инвалидов 

5.12-День 

добровольца 

(волонтера) в 

России; 

9.12-День 

Героев 

Отечества; 

Тематические 

классные часы 

«Гражданином 

быть обязан» ко 

Дню 

Конституции 

РФ 

Мастерская 

Деда Мороза 

Районная 

выставка–

конкурс 

новогодних 

букетов и 

композиций 

«Зимняя 

фантазия» 

Цикл 

классных 

часов «Я 

познаю себя» 

 «Психолог 

советует» 

Беседы по 

охране жизни 

и здоровья 

учащихся во 

время 

проведения 

праздников. 

Классное 

родительское 

собрание в 1-

11 классах  

Помощь в 

организации 

новогодних 

праздников. 
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Новогодние 

утренники 

Операция 

«Живи, елка!» 

Театрализован

ное 

представление 

и музыкальный 

новогодний 

спектакль 

Белгородского 

драмтеатра 

Январь 

Организация 

зимних 

каникул 

 

 

 

 XX 

Всероссийский 

фестиваль 

детского 

художественно

го творчества 

«Адрес детства 

- Россия» 

Операция 

«Кормушка» 

25.01- День 

российского 

студенчества; 

27.01-День 

полного 

освобождения  

Ленинграда от 

фашисткой 

блокады; День 

освобождения 

Красной 

армией 

крупнейшего 

"лагеря 

смерти" 

Аушвиц-

Биркенау 

(Освенцима) - 

День памяти 

жертв 

Холокоста. 

Посещение 

уроков с 

целью 

изучения 

индивидуальн

ых 

особенностей 

учащихся 

«группы 

социального 

риска» и 

«девиантного 

поведения» и 

организация 

дальнейшей 

работы с 

ними.  

Корректировк

а  планов 

работы на 2 

полугодие 

 

Организация 

каникул 
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Февраль 

КТД "Сыны 

Отечества" 

 

 

 

 

 

Месячник 

военно-

патриотичес

кого 

воспитания 

 

 

Выпуск 

классной 

праздничной 

газеты 

 

 

Интерактивная 

игра 

«Безопасный 

переход» 

2.02.-День 

разгрома 

советскими 

войсками 

немецко-

фашистских 

войск в 

Сталинградск

ой битве; 

8.02-День 

российской 

науки; 

15.02-День 

памяти о 

россиянах, 

исполнявших 

служебный 

долг за 

пределами 

Отечества; 

21.02-

Международн

ый день 

родного 

языка; 

День Памяти 

А.С.Пушкина 
(конкурс 

чтецов) 

Литературная 

игра со дня 

рождения 

Военно - 

патриотическ

ая игра 

«Знамя 

Победы» 

Тематические 

классные часы  

«Они 

защитили 

Родину» 

Отслеживание 

и привлечение 

учащихся к  

работе ДО 

Спортивный 

праздник с 

участием 

родителей 

«Праздник пап» 
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Март 

КТД "В 

честь 

прекрасных 

дам" 

 

 

 

 

Подготовка 

праздничны

х  

мероприяти

й  

 

 

 

Выставка 

поделок  из 

природного 

материала 

Операция 

«Скворечник» 

Интерактивн

ая 

литературная 

игра к 200- 

летию  со дня 

рождения Кон

стантина 

Дмитриевича 

Ушинского 

18.03-День 

воссоединения 

Крыма с 

Россией; 

27.03- 

Всемирный 

день театра 

 

 Родительское 

собрание 

 

Родительский 

всеобуч 

 

 

Апрель 

 

КТД 

«Экологиче

ский 

марафон» 

 

Месячник 

экологическ

ого 

воспитания 

 

 

Отчётный 

концерт 

кружков 

 

Экологическ

ий 

субботник  

(МЭ) 

 

Трудовой 

десант (МТ) 

 

Подготовка 

к операции 

«Ветеран» 

Международный день детской 

книги 

Международный день птиц 

Интерактивная игра «В 

космический полет» 

Конкурс танцевальных флеш-

мобов «Танцующая планета 

детей»  

Экскурсии в музеи, на выставки, 

поездки в Белгород 

Всемирный день Земли 

12.04-День космонавтики 

19.04 день памяти о геноциде 

советского народа нацистами 

и их пособниками в годы ВОВ. 

Проведение 

бесед с 

обучающимис

я школы 1-4 

кл  по 

профилактике 

буллинга. 

  

 

 

Повторная 

диагностика 

уровня 

воспитанност

и учащихся. 

 

День открытых 

дверей 

 

Собеседование с 

родителями 

будущих 

первокласснико

в 

 

 

Экологический  

субботник 

 

Творческий 

отчет ДО 
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Май 

 

КТД “Вахта 

памяти” 

 

 

Торжественн

ая линейка 

 

Операция 

“Ветеран” 

 

Подготовка 

торжественн

ой линейки 

Тематические классные часы  

ко Дню Победы  в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945г.г. 

Конкурс чтецов «Я помню! Я 

горжусь!» 

Конкурс патриотической  

песни «Виктория» 

Закрытие «СпАртианских игр» 

 

Международный день семьи   

Конкурсно-игровая программа  

«Папа, мама, я- спортивная 

семья 

19.05- День детских 

общественных организаций 

России; 

24.05- День славянской 

письменности и культуры. 

Диагностика 

будущих 

первоклассни

ков. 

 

 

 

  

 

Родительское 

собрание 

 

Семинар 

«Классное 

руководство и 

новые 

воспитательные 

технологии» 

Июнь 

Организация 

отдыха 

детей.    

 Работа летнего 

оздоровительно

го лагеря.  

1 июня: День 

защиты детей; 

6 июня: День 

русского 

языка; 

12 июня: День 

России; 

22 июня: День 

памяти и 

скорби 

Беседы с 

обучающимис

я и 

психологичес

кие тренинги.  

 

Работа по 

организации 

летнего 

отдыха. 

Помощь в 

организации  

летнего отдыха и 

досуга 

учащихся. 

 

 

 

 

июль  Работа летнего 

оздоровительно

го лагеря 

8.07.-день 

семьи, любви и 

верности 

Беседы с 

обучающимис

я и 

психологичес

кие тренинги 

Работа по 

организации 

летнего 

отдыха. 

Помощь в 

организации  

летнего отдыха и 

досуга 

учащихся. 

 

 



68 

 

август  

 

 Работа 

спортивно-

оздоровительн

ых площадок 

2 суббота 

августа: день 

физкультурник

а 

22.08.-день 

государственно

го флага РФ 

27.07-день 

российского 

кино 

Беседы с 

обучающимис

я и 

психологичес

кие тренинги 
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