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  1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 
вариант 5.1.   

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 
образования МБОУ Березовская СОШ №10 (далее – АООП НОО) разрабатывается в 
строгом соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
(далее ФГОС НОО ОВЗ), Федеральной адаптированной образовательной программой 
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
(далее ФАООП НОО ОВЗ) и представляет собой образовательную программу, 
адаптированную для обучения обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее – 
ТНР) с учетом их возрастных, типологических и индивидуальных особенностей, а также 
особых образовательных потребностей. АООП НОО обучающихся с тяжелыми 
нарушениями речи наряду с обучением и воспитанием обучающихся обеспечивает 
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 
образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи – это образовательная 
программа, адаптированная для обучения детей с ТНР с учетом особенностей их 
психофизического и речевого развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая 
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. АООП НОО обучающихся с 
ТНР самостоятельно разрабатывается и утверждается образовательной организацией 
(далее ОО), осуществляющей образовательную деятельность в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и с учетом 
Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального 
общего образования обучающихся с ТНР.  

АООП НОО обучающихся с ТНР разработана в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, предъявляемыми к 
структуре, условиям реализации и планируемым результатам освоения АООП НОО для 
детей с ТНР. АООП НОО обучающихся с ТНР определяет содержание образования, 
ожидаемые результаты и условия ее реализации.  

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы начального 
общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи АООП НОО 
обучающихся с ТНР состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений.  

АООП НОО обучающихся с ТНР содержит три раздела: целевой, содержательный и 
организационный.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели и планируемые результаты 
реализации АООП НОО, а также способы определения достижения этих целей и 
результатов. Целевой раздел включает пояснительную записку; планируемые результаты 
освоения обучающимися с ТНР АООП НОО; систему оценки достижения планируемых 
результатов освоения АООП НОО.  

Содержательный раздел определяет общее содержание НОО обучающихся с ТНР и 
включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, 
предметных и метапредметных результатов:  
 −  программу формирования универсальных учебных действий;  
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− программу отдельных учебных предметов, курсов коррекционноразвивающей 
области и курсов внеурочной деятельности;  

− программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ТНР;  
− программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни;  
 −  программу коррекционной работы;  

 −  программу внеурочной деятельности.  
Организационный раздел включает учебный план НОО (реализующий предметные 

и коррекционно-развивающую области, направления внеурочной деятельности); систему 
специальных условий реализации АООП НОО обучающихся с ТНР.  

АООП НОО обучающихся с ТНР содержит дифференцированные требования к 
структуре, результатам освоения и условиям ее реализации, обеспечивающие 
удовлетворение как общих, так и особых образовательных потребностей разных групп или 
отдельных обучающихся с нарушением речи, получение образования вне зависимости от 
выраженности нарушения, места проживания обучающегося.  

Учебный план НОО обучающихся с ТНР (далее – Учебный план) является 
основным организационным механизмом реализации АООП НОО. В соответствии с 
ФГОС НОО ОВЗ в ОО может быть создано несколько учебных планов, в том числе 
индивидуальные учебные планы, учитывающие образовательные потребности групп или 
отдельных обучающихся с нарушением речи.  

АООП НОО обучающихся с ТНР, имеющих инвалидность, дополняется 
индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида (далее – ИННА) в 
части создания специальных условий получения образования.  

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 
тяжелыми нарушениями речи.  

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ТНР положены следующие 
принципы:  

– принципы государственной политики Российской Федерации в области 
образования (гуманистический характер образования, единство образовательного 
пространства на территории Российской Федерации, светский характер образования, 
общедоступность образования, адаптация системы образования к уровням и особенностям 
развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.);  

– принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 
потребностей обучающихся;  

– принцип коррекционной направленности образовательного процесса;  

– принцип развивающей направленности образовательного процесса, 
ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 
ближайшего развития» с учетом особых образовательных  
потребностей;  

– онтогенетический принцип;  

– принцип комплексного подхода, использования в полном объеме 
реабилитационного потенциала с целью обеспечения образовательных и социальных 
потребностей обучающихся;  

– принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 
НОО ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает 
непрерывность образования обучающихся с ТНР;  
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– принцип целостности содержания образования. Содержание образования 
едино. В основе структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а 
понятие «предметной области»;  

– принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 
возможность овладения обучающимися с ТНР всеми видами доступной им деятельности, 
способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной 
деятельности и нормативным поведением;  

– принцип переноса знаний, умений, навыков и отношений, сформированных 
в условиях учебной ситуации, в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит 
готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в 
реальном мире, в действительной жизни;  трансформирование  уровня  полученных 
 знаний  в  область жизнедеятельности;  

– принцип сотрудничества с семьей.  

В основу разработки АООП НОО обучающихся с ТНР заложены 
дифференцированный, деятельностный и системный подходы.  

Дифференцированный подход к построению АООП НОО обучающихся с ТНР 
предполагает учет особых образовательных потребностей этих обучающихся, которые 
определяются уровнем речевого развития, этиопатогенезом, характером нарушений 
формирования речевой функциональной системы и проявляются в неоднородности по 
возможностям освоения содержания образования. АООП НОО создается в соответствии с 
дифференцированно сформулированными в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 
требованиями к:  

− структуре основных образовательных программ (в том числе соотношению 
обязательной части основной образовательной программы и части, формируемой 
участниками образовательных отношений) и их объему;  

−  условиям реализации основных образовательных программ, в том числе 
кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям; −  результатам 
освоения основных образовательных программ.  

Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие 
содержания, предоставляя обучающимся с ТНР возможность реализовать 
индивидуальный потенциал развития; открывает широкие возможности для 
педагогического творчества, создания вариативных образовательных материалов, 
обеспечивающих пошаговую логопедическую коррекцию, развитие способности 
обучающихся самостоятельно решать учебнопознавательные и учебно-практические 
задачи в соответствии с их возможностями.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 
отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 
процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с 
учетом общих закономерностей развития обучающихся с нормальным и нарушенным 
развитием.  

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 
личности обучающихся с ТНР младшего школьного возраста определяется характером 
организации доступной им деятельности.  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 
обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 
деятельности обучающихся, обеспечивающей овладение ими содержанием образования.  

В контексте разработки АООП начального общего образования обучающихся с 
ТНР реализация деятельностного подхода обеспечивает:  
− придание результатам образования социально и личностно значимого характера;  
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− прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 
поведения, возможность их самостоятельного продвижения в   
 −  изучаемых предметных областях;  

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

− создание условий для общекультурного и личностного развития обучающихся с 
ТНР на основе формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают 
не только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков, 
позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и социальной 
компетенции, составляющей основу социальной успешности.  

Ключевым условием реализации деятельностного подхода выступает организация 
детского самостоятельного и инициативного действия в образовательном процессе, 
снижение доли репродуктивных методов и способов обучения, ориентация на личностно-
ориентированные, проблемнопоискового характера.  

Системный подход основывается на теоретических положениях о языке, 
представляющем собой функциональную систему семиотического или знакового 
характера, которая используется как средство общения.   

Системность предполагает не механическую связь, а единство компонентов языка, 
наличие определенных отношений между языковыми единицами одного уровня и разных 
уровней. Системный подход в образовании строится на признании того, что язык 
существует и реализуется через речь, в сложном строении которой выделяются различные 
компоненты (фонетический, лексический, грамматический, семантический), тесно 
взаимосвязанные на всех этапах развития речи ребенка.  

Основным средством реализации системного подхода в образовании обучающихся 
ТНР является включение речи на всех этапах учебной деятельности обучающихся.  

В контексте разработки АООП начального общего образования обучающихся с 
ТНР реализация системного подхода обеспечивает:  

− тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых и интеллектуальных 
предпосылок овладения учебными знаниями, действиями, умениями и навыками;  

− воздействие на все компоненты речи при устранении ее системного недоразвития 
в процессе освоения содержания предметных областей, предусмотренных ФГОС НОО и 
коррекционно-развивающей  
области;  

− реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели формирование речевого 
взаимодействия в единстве всех его функций (познавательной, регулятивной, контрольно-
оценочной и др.) в соответствии с различными ситуациями.  

2. Целевой раздел 
2.1 Пояснительная записка. 

Цель реализации ФАОП НОО для обучающихся с ТНР - формирование у 
обучающихся с ТНР общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 
личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 
физическое), овладение учебной деятельностью в соответствии с принятыми в семье и 
обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 

Принципы и подходы к формированию АООП НОО для обучающихся с ТНР 
представлены в разделе I. Общие положения. 

 
Общая характеристика. 
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Вариант 5.1 предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, 
полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 
образованию сверстников с нормальным речевым развитием, находясь в их среде и в те же 
сроки обучения. Срок освоения ФАОП НОО составляет 4 года. 

Вариант 5.1 предназначается для обучающихся с фонетико-фонематическим или 
фонетическим недоразвитием (дислалия; легкая степень выраженности дизартрии, 
заикания; ринолалия), обучающихся с общим недоразвитием речи 3 и 4 уровней речевого 
развития различного генеза (например, при минимальных дизартрических расстройствах, 
ринолалии), у которых имеются нарушения всех компонентов языка; для обучающихся с 
нарушениями чтения и письма. 

Адаптация АООП НОО предполагает введение ориентированных на удовлетворение 
особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР коррекционных мероприятий 
и требований к результатам освоения обучающимися программы коррекционной работы. 
Обязательными условиями реализации ФАОП НОО для обучающихся с ТНР являются 
логопедическое сопровождение обучающихся, согласованная работа учителя-логопеда с 
педагогическим работником начальных классов, другими педагогическими работниками с 
учетом особых образовательных потребностей обучающихся. 

 
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР. 

У обучающихся с фонетико-фонематическим и фонетическим недоразвитием 
наблюдается нарушение процесса формирования произносительной системы родного 
языка вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. Отмечается 
незаконченность процессов формирования артикулирования и восприятия звуков, 
отличающихся тонкими акустико-артикуляторными признаками. Несформированность 
произношения звуков крайне вариативна и может быть выражена в различных вариантах: 
отсутствие, замены (как правило, звуками простыми по артикуляции), смешение, 
искаженное произнесение (не соответствующее нормам звуковой системы родного языка). 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная 
способность к дифференциации звуков, обеспечивающая восприятие фонемного состава 
родного языка, что негативно влияет на овладение звуковым анализом. 

Фонетическое недоразвитие характеризуется нарушением формирования 
фонетической стороны речи либо в комплексе (что проявляется одновременно в 
искажении звуков, звукослоговой структуры слова, в просодических нарушениях), либо 
нарушением формирования отдельных компонентов фонетического строя речи (например, 
только звукопроизношения или звукопроизношения и звукослоговой структуры слова). 
Такие обучающиеся хуже, чем их сверстники, запоминают речевой материал, с большим 
количеством ошибок выполняют задания, связанные с активной речевой деятельностью. 

Обучающиеся с IV уровнем общего недоразвития речи характеризуются 
остаточными явлениями недоразвития лексико-грамматических и фонетико-
фонематических компонентов языковой системы. У таких обучающихся не отмечается 
выраженных нарушений звукопроизношения. Нарушения звукослоговой структуры слова 
проявляются в различных вариантах искажения его звуконаполняемости как на уровне 
отдельного слога, так и слова. Наряду с этим отмечается недостаточная внятность, 
выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей смазанности речи, 
смешение звуков, свидетельствующее о низком уровне сформированности 
дифференцированного восприятия фонем и являющееся важным показателем не 
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закончившегося процесса фонемообразования. 

У обучающихся обнаруживаются отдельные нарушения смысловой стороны речи. 
Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по ситуации, по значению, в 
смешении признаков. Выявляются трудности передачи обучающимися системных связей 
и отношений, существующих внутри лексических групп. Обучающиеся затрудняются в 
установлении синонимических и антонимических отношений, особенно на материале слов 
с абстрактным значением. 

Недостаточность лексического строя речи проявляется в специфических 
словообразовательных ошибках. Недоразвитие словообразовательных процессов, 
проявляющееся преимущественно в нарушении использования непродуктивных 
словообразовательных аффиксов, препятствует своевременному формированию навыков 
группировки однокоренных слов, подбора родственных слов и анализа их состава, что 
впоследствии сказывается на качестве овладения программой по русскому языку. 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно 
ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением. 

В грамматическом оформлении речи часто встречаются ошибки в употреблении 
грамматических форм слова. Особую сложность для обучающихся представляют 
конструкции с придаточными предложениями, что выражается в пропуске, замене союзов, 
инверсии. 

Лексико-грамматические средства языка у обучающихся сформированы 
неодинаково. С одной стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, 
которые носят непостоянный характер и сочетаются с возможностью осуществления 
верного выбора при сравнении правильного и неправильного ответов, с другой - 
устойчивый характер ошибок, особенно в самостоятельной речи. 

Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, 
характеризующееся нарушениями логической последовательности, застреванием на 
второстепенных деталях, пропусками главных событий, повторами отдельных эпизодов 
при составлении рассказа на заданную тему, по картинке, по серии сюжетных картин. 

Наряду с расстройствами устной речи у обучающихся отмечаются разнообразные 
нарушения чтения и письма, проявляющиеся в стойких, повторяющихся, специфических 
ошибках при чтении и на письме, механизм возникновения которых обусловлен 
недостаточной сформированностью базовых высших психических функций, 
обеспечивающих процессы чтения и письма в норме. 

У обучающихся с легкой степенью выраженности заикания отмечаются 
специфические трудности при продуцировании речевых высказываний в ходе общения, 
проявляющиеся в непреднамеренных остановках, повторах отдельных звуков, слогов, 
слов, часто сопровождающихся судорогами мышц речевого аппарата. Заикание носит ярко 
выраженный ситуативный характер, но в целом незначительно препятствует процессу 
коммуникации. 

 
Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР. 

К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с ТНР 
относятся: 
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выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска и 
назначение логопедической помощи на этапе обнаружения первых признаков отклонения 
речевого развития; 

организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным нарушением 
перед началом обучения в школе; преемственность содержания и методов дошкольного и 
школьного образования и воспитания, ориентированных на нормализацию или полное 
преодоление отклонений речевого и личностного развития; 

получение начального общего образования в условиях образовательных организаций 
общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям 
обучающегося и степени выраженности его речевого недоразвития; 

обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого 
как через содержание предметных и коррекционно-развивающей областей и специальных 
курсов, так и в процессе индивидуальной или подгрупповой логопедической работы; 

создание условий, нормализующих и (или) компенсирующих состояние высших 
психических функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной 
деятельности на основе обеспечения комплексного подхода при изучении обучающихся с 
речевыми нарушениями и коррекции этих нарушений; 

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

получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или 
минимизации первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состояния высшей 
нервной деятельности, соматического здоровья; 

гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения либо 
сокращения содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных 
часов и использования соответствующих методик и технологий; 

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

постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 
сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики развития 
речевых процессов, исходя из механизма речевого дефекта; 

применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе 
специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных 
средств, обеспечивающих реализацию "обходных путей" коррекционного воздействия на 
речевые процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью; 

возможность обучаться на дому или дистанционно при наличии медицинских 
показаний; 

профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем 
максимального расширения образовательного пространства, увеличения социальных 
контактов; обучения умению выбирать и применять адекватные коммуникативные 
стратегии и тактики; 



10  
  

психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения в 
коррекционно-развивающую работу с обучающимся; организация партнерских отношений 
с родителями (законными представителями). 

 
2.2 Планируемые результаты освоения обучающимися с ТНР ФАОП НОО 

(вариант 5.1). 

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

Требования к результатам коррекционной работы по преодолению нарушений 
устной речи, преодолению и профилактике нарушений чтения и письма: 

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

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

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

умение произвольно изменять основные акустические характеристики голоса; 

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

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

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

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

умение правильно употреблять грамматические формы слов и пользоваться как 
продуктивными, так и непродуктивными словообразовательными моделями; 

овладение синтаксическими конструкциями различной сложности и их 
использование; 

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

сформированность языковых операций, необходимых для овладения чтением и 
письмом; 

сформированность психофизиологического, психологического, лингвистического 
уровней, обеспечивающих овладение чтением и письмом; владение письменной формой 
коммуникации (техническими и смысловыми компонентами чтения и письма); 
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позитивное отношение и устойчивые мотивы к изучению языка; 

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

 Требования к результатам овладения социальной компетенцией должны 
отражать: 

развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 
насущно необходимом жизнеобеспечении: умение адекватно оценивать свои силы, 
понимать, что можно и чего нельзя: в еде, физической нагрузке, в приеме медицинских 
препаратов, осуществлении вакцинации; написать при необходимости сообщение; умение 
адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно описать возникшую 
проблему; выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей (законных 
представителей); умение принимать решения в области жизнеобеспечения; владение 
достаточным запасом фраз и определений для обозначения возникшей проблемы; 

овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни: 
прогресс в самостоятельности и независимости в быту и школе; представления об 
устройстве домашней и школьной жизни; умение адекватно использовать лексикон, 
отражающий бытовой опыт и осуществлять речевое сопровождение своих действий, 
бытовых ситуаций; умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела; 
умение адекватно оценивать свои речевые возможности и ограничения при участии в 
общей коллективной деятельности; умение договариваться о распределении функций в 
совместной деятельности; стремление обучающегося участвовать в подготовке и 
проведении праздника; владение достаточным запасом фраз и определений для участия в 
подготовке и проведении праздника; 

овладение навыками коммуникации: умение начать и поддержать разговор, задать 
вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 
умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие; умение 
поддерживать продуктивное взаимодействие в процессе коммуникации; умение получать 
информацию от собеседника и уточнять ее; прогресс в развитии информативной функции 
речи; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях коммуникации в 
соответствии с коммуникативной установкой; позитивное отношение и устойчивая 
мотивация к активному использованию разнообразного арсенала средств коммуникации, 
вариативных речевых конструкций; готовность слушать собеседника и вести диалог; 
умение излагать свое мнение и аргументировать его; умение использовать коммуникацию 
как средство достижения цели в различных ситуациях; прогресс в развитии 
коммуникативной функции речи; 

дифференциацию и осмысление картины мира: адекватность бытового поведения 
обучающегося с точки зрения опасности (безопасности) для себя и окружающих; 
способность прогнозировать последствия своих поступков; понимание значения 
символов, фраз и определений, обозначающих опасность и умение действовать в 
соответствии с их значением; осознание ценности, целостности и многообразия 
окружающего мира, своего места в нем; умение устанавливать причинно-следственные 
связи между условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и 
растительном мире на основе наблюдений и практического экспериментирования; умение 
устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни в семье и 
в школе, соответствовать этому порядку; наличие активности во взаимодействии с миром, 
понимание собственной результативности; прогресс в развитии познавательной функции 
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речи; 

дифференциацию и осмысление адекватно возрасту своего социального окружения, 
принятых ценностей и социальных ролей: знание правил поведения в разных социальных 
ситуациях с людьми разного статуса (с близкими в семье, педагогическими работниками и 
обучающимися в школе, незнакомыми людьми в транспорте); наличие достаточного 
запаса фраз и определений для взаимодействия в разных социальных ситуациях и с 
людьми разного социального статуса; представления о вариативности социальных 
отношений; готовность к участию в различных видах социального взаимодействия; 
овладение средствами межличностного взаимодействия; умение адекватно использовать 
принятые в окружении обучающегося социальные ритуалы; умение передавать свои 
чувства в процессе моделирования социальных отношений; прогресс в развитии 
регулятивной функции речи. 

Эти требования конкретизируются в соответствии с особыми образовательными 
потребностями обучающихся. 

 
2.3 Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых 

результатов освоения ФАОП НОО соответствует ФГОС НОО. 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 
освоения ФАОП НОО должна позволять вести оценку предметных, метапредметных и 
личностных результатов; в том числе итоговую оценку, обучающихся с ТНР, освоивших 
ФАОП НОО. 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 
освоения ФАОП НОО должна позволять вести оценку предметных, метапредметных и 
личностных результатов; в том числе итоговую оценку обучающихся с ТНР, освоивших 
ФАОП НОО, с учетом структуры и степени выраженности дефекта. Специфические 
(дисграфические и дислексические) ошибки учитываются следующим образом: 3 
однотипных ошибки приравниваются к одной. 

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

Предметом оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 
освоения программы коррекционной работы является достижение уровня речевого 
развития, оптимального для обучающегося при реализации вариативных форм 
логопедического воздействия (подгрупповые, индивидуальные логопедические занятия). 

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

Личностные результаты. Оценка личностных результатов предполагает, прежде 
всего, оценку продвижения обучающегося с ТНР в овладении социальными (жизненными) 
компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов. Для 
оценки продвижения обучающегося с ТНР в овладении социальными (жизненными) 
компетенциями может применяться метод экспертной оценки, который представляет 
собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). 
Данная группа должна объединять всех участников образовательного процесса – тех, кто 
обучает, воспитывает и тесно контактирует с ребёнком. Состав экспертной группы 
определяется образовательной организацией и должен включать педагогических и 
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медицинских работников (учителей, воспитателей, учителей-логопедов, педагогов-
психологов, социальных педагогов, которые хорошо знают обучающегося).  

Результаты анализа могут быть представлены в форме удобных и понятных всем 
членам экспертной группы условных единицах: 0 баллов – нет продвижения; 1 балл – 
минимальное продвижение; 2 балла – среднее продвижение; 3 балла – значительное 
продвижение. Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров 
в описании динамики развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. Результаты 
оценки личностных достижений должны быть зафиксированы, что позволяет не только 
представить полную картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить 
наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям.  

Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-
педагогический консилиум. Оценка уровня сформированности у обучающихся 
универсальных действий проводится в форме не персонифицированных процедур. 
Содержание оценки, критерии, процедура, состав инструментария оценивания, форма 
представления результатов разрабатывается ОО с учетом типологических и 
индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых 
образовательных потребностей.  

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 
универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 
обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения 
учиться) и межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные 
задачи и готовность к овладению в дальнейшем ООП основного общего образования.  

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения 
обучающегося с ТНР в овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными 
универсальными учебными действиями, т.е. таких умственных действий обучающихся, 
которые направлены на управление своей познавательной деятельностью. Основным 
объектом оценки метапредметных результатов освоения обучающимися АООП служит 
сформированность таких метапредметных действий как:  
 −  речевые, среди которых особое место  занимают навыки  

осознанного чтения, работы с информацией;  

− коммуникативные, необходимые для учебного сотрудничества с педагогами и 
сверстниками, в том числе с обучающимися, не имеющими ограничений по возможностям 
здоровья.  

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 
общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов 
действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к 
самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 
процесса. Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 
содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно 
оценён и измерен в следующих основных формах:  

– достижение метапредметных результатов может выступать как результат 
выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на 
оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий;  

– достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 
инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности 
выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов;  

– достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 
выполнения комплексных заданий на межпредметной основе.  
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Оценка предметных результатов овладения АООП НОО представляет собой 
оценку достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов по отдельным 
предметам, курсам коррекционно-развивающей области.  

Особое значение для продолжения обучающимися образования и ослабления 
(нивелирования) влияния нарушений развития на их учебнопознавательную и 
практическую деятельность имеют две группы предметных результатов:  

− усвоение опорной системы знаний по учебным предметам, входящим 
общеобразовательную область (на ступени НОО особое значение для продолжения 
образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, 
родному языку и математике);  

− овладение содержанием курсов коррекционно-развивающей области, 
направленным на выравнивание стартовых возможностей в получении обучающимися 
образования за счет ослабления влияния нарушений развития на учебно-познавательную и 
практическую деятельность, профилактику возникновения вторичных отклонений в 
развитии.  

Оценка достижения обучающимися данной группы предметных результатов 
ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения 
итоговых проверочных работ. В процессе оценки используются разнообразные методы и 
формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные 
работы, проекты, практические работы, диагностические задания, творческие работы, 
самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).  

Система оценки предметных результатов, связанных с освоением учебных 
предметов, предполагает оценку динамики образовательных достижений обучающихся с 
ТНР и включает оценку динамики степени и уровня овладения действиями с предметным 
содержанием, оценку индивидуального прогресса в развитии обучающегося. Объектом 
итоговой оценки предметных результатов, связанных с освоением учебных предметов, 
служит способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебнопрактические 
задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том 
числе на основе метапредметных действий.   

Итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 
выполняемых обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную 
систему знаний данного учебного предмета.  

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 
освоения АОП НОО) аттестации обучающегося с ТНР включают:  

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

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

− адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 
индивидуальных трудностей обучающихся с ТНР:  

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому 
оформлению;  

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 
смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;  

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 
дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими 
смысловыми акцентами;  
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− увеличение времени на выполнение заданий при выраженных нарушениях 
формирования навыка письма и чтения, обусловленного ТНР;  

− возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в 
поведении ребенка проявлений утомления, истощения;  

− недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 
ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка.  

Оценка результатов курсов коррекционно-развивающих областей и программы 
коррекционной работы обучающихся с ТНР, составляющей неотъемлемую часть АООП 
НОО, осуществляется в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с 
ОВЗ.  

Оценка результатов освоения обучающимися может осуществляться с помощью 
мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая такими характеристиками, как 
непрерывность, диагностичность, научность, информативность, наличие обратной связи, 
позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых результатов освоения 
обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости) 
коррективы в ее содержание и организацию. В целях оценки результатов освоения 
обучающимися программ курсов коррекционно-развивающих областей и программы 
коррекционной работы целесообразно использовать все три формы мониторинга: 
стартовую, текущую и финишную диагностику.  

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 
образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень 
развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений 
развития на учебнопознавательную деятельность и повседневную жизнь.  

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение 
всего времени обучения обучающегося на начальной ступени образования. При 
использовании данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику 
интегративных показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие 
положительной динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной 
положительной динамики) обучающихся в освоении планируемых результатов овладения 
программой коррекционной работы. Данные эксперсс-диагностики выступают в качестве 
ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения 
реализации разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее 
определенных корректив.  

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе 
(окончание учебного года, окончание обучения на начальной ступени школьного 
образования), выступает оценка достижений обучающегося в соответствии с 
планируемыми результатами освоения обучающимися программы коррекционной работы.  

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной 
диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и 
индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых 
образовательных потребностей.  

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 
программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных 
представителей) необходимо направить на психологомедико-педагогическую комиссию 
для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в 
организацию и содержание программы коррекционной работы, в организацию 
специальных образовательных условий.  

На итоговую оценку, результаты которой используются для принятия решения о 
возможности продолжения обучения на следующей ступени, выносятся предметные 
результаты, связанные с усвоением опорной системы знаний по учебным предметам и 
метапредметные результаты. Предметные результаты, связанные с овладением 
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обучающимися содержанием курсов коррекционно-развивающей области, в соответствии 
с требованиями ФГОС  
НОО не подлежат итоговой оценке.  

 
3. Содержательный раздел ФАОП НОО для обучающихся с ТНР 

(вариант 5.1) 
 

3.1. Федеральные рабочие программы программы учебных предметов, учебных 
курсов  (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей.  

Содержательный раздел ФАОП НОО для обучающихся с ТНР (вариант 5.1) 
соответствует ФОП ООО. 

3.2. Программа коррекционной работы  

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ программа коррекционной 
работы является обязательной частью содержательного раздела адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования.  

Программа направлена на коррекцию и развитие у обучающихся с ТНР устной 
речи, профилактику нарушения чтения и письма, возникновения вторичных отклонений в 
развитии; оптимизацию процессов социальной адаптации и интеграции обучающихся, 
планомерного введения в более сложную социальную среду; развитие компенсаторных 
способов деятельности в учебно-познавательном процессе и повседневной жизни; 
развитие познавательного интереса, познавательной активности; расширение умения 
адекватно использовать речевые и неречевые средства общения; проявление социальной 
активности. Программа коррекционной работы предусматривает организацию 
комплексной коррекционно-педагогической и психологической помощи обучающимся с 
нарушением речи в освоении адаптированной образовательной программы начального 
общего образования. Программа коррекционной работы разработана с учётом следующих 
основных принципов:  

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции развития, т. 
е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений 
обучающихся с ТНР, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов 
различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем 
ребёнка, участие в данном процессе всех участников образовательных отношений. 
Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) непрерывность 
помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению.  

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных специальных 
условий для получения образования детьми, имеющими различные недостатки в 
физическом и (или) психическом развитии, позволяет обеспечить дифференцированный 
подход к детям в зависимости от степени нарушения речи, включая применение 
специальных форм и методов работы с детьми, оригинальных учебников, наглядных 
пособий, а также уменьшения наполняемости классов и групп и методики индивидуально-
подгруппового обучения.  

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

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) выбирать 
формы получения детьми образования и формы их обучения. Принцип обеспечивает 
защиту законных прав на получение детьми образования, включая обязательное 
согласование с родителями (законными представителями) решения о переводе детей с 
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ограниченными возможностями здоровья на обучение по адаптированным 
образовательным программа, об обучении детей совместно с другими обучающимися, в 
отдельных классах, группах или в отдельных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность.  

Этапы реализации программы  

Коррекционная работа 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 
учёта особенностей развития детей, определения спецификии их особых образовательных 
потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям 
программнометодического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 
образовательной организации.  

В МБОУ Березовская СОШ №10 предусмотрена диагностика обучающихся разного 
уровня, позволяющая проводить мониторинг контингента:  

− сбор сведений о ребенке по результатам анализа школьной документации, опроса 
классного руководителя, родителей;  

− изучение социально-психологических аспектов развития обучающихся, условий 
их жизни, специфики микросреды;  
 −  плановая  диагностика  обучающихся  специалистами  в  

соответствии с профессиональными задачами;  

 −  обследование  обучающихся  специалистами  психолого- 
педагогического консилиума образовательной организации, направленная на определение 
и конкретизацию особых образовательных потребностей обучающегося с ТНР, 
выстраивание индивидуального образовательных маршрутов в рамках программы 
коррекционной работы;  

− мониторинг психофизических особенностей обучающихся (по экспертной оценке 
классных руководителей).  

На данном этапе осуществляется анализ заключений ПМПК города Иркутска, 
анализируется возможность обеспечения в ОО всех необходимых ребенку и 
рекомендованных комиссией специальных образовательных условий.  

Этап планирования, организации, координации 
(организационноисполнительская деятельность).  

На данном этапе проводится работа по организации специальных образовательных 
условий обучающимся с ТНР в соответствии с рекомендациями ПМПК. Рекомендации 
комиссии тщательно анализируются на заседании школьного консилиума. Совместно 
планируется организация предоставления комплексной помощи обучающемуся, 
содержание адаптированной основной общеобразовательной программы в части 
Программы коррекционной работы, определяется содержание и объем коррекционной 
помощи. Результатом работы является особым образом организованная образовательная 
деятельность, имеющая коррекционноразвивающую направленность, и процесс 
специального сопровождения детей с ТНР при целенаправленно созданных (вариативных) 
условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории 
детей.  

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 
(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 
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соответствия созданных условий и выбранных коррекционноразвивающих и 
образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка.  

В образовательной организации предусмотрена возможность изменения 
образовательного маршрута. Для этого родителям рекомендуется пройти обследование на 
ПМПК с целью выявления специфики нарушения в развитии, определения специальных 
образовательных условий обучения и воспитания, формы получения образования. 
Основанием для направления ребенка на ПМПК является отсутствие положительной 
динамики, отрицательная динамика, стойкая неуспеваемость, нарастание симптомов 
дезадаптации, рекомендации психолого-педагогического консилиума ОО. По результатам 
обследования и в соответствии с полученными рекомендациями обучение может быть 
продолжено по другому варианту адаптированной основной общеобразовательной 
программы.  

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 
деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 
образовательную деятельность и процесс сопровождения детей с ТНР, корректировка 
условий и форм обучения, методов и приёмов работы.  

На основании рекомендаций ТПМПК, ППк и результатов мониторингов 
специалистами сопровождения вносятся корректировки в реализуемый коррекционно-
образовательный процесс в целом (по каждому обучающемуся) и конкретное содержание 
работы педагогов и специалистов.  

В МБОУ Березовская СОШ №10 программа коррекционной работы реализуется 
специалистами разного профиля в соответствии с нарушением развития ребенка, для 
обучающихся с ТНР – это учитель-логопед, педагогпсихолог, социальный педагог (по 
необходимости), которые объединены в структурное подразделение инклюзивного и 
интегрированного образования.   

Из состава специалистов данного подразделения созданы: психологопедагогическая 
служба сопровождения и психолого-педагогический консилиум. Основная деятельность 
службы направлена на проведение коррекционно-развивающих и компенсирующих 
занятий и организацию сопровождения образовательного процесса в соответствии с 
особыми образовательными потребностями ребенка. Служба организует свою 
деятельность в соответствии с годовым планом, который конкретизируется каждым 
специалистом в его плане. В рамках программы коррекционной работы специалисты 
службы разрабатывают и реализуют коррекционноразвивающие курсы с учетом особых 
образовательных потребностей обучающихся, направленные на преодоление нарушений в 
развитии познавательной, речевой, личностной сферы ребенка.   

Вся предоставляемая помощь ребенку фиксируется в программах индивидуального 
сопровождения обучающегося, которые разрабатываются на заседаниях ППк и 
реализуются специалистами службы совместно с педагогами.  

Программа индивидуального сопровождения разрабатывается специалистами ППк 
совместно с учителем класса, в котором обучается ребенок и при участии представителя 
администрации. В ней фиксируется информация о рекомендованных специальных 
образовательных условиях в соответствии с заключением ПМПК и их обеспеченностью в 
ОО, описываются необходимые ребенку индивидуальные подходы к его обучению, 
содержится комплекс мер по коррекции недостатков в психофизиологическом развитии, 
составляется индивидуальный образовательный маршрут.  
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3.3. Программа формирования УУД. 
 

Пояснительная записка  
  

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального 
общего образования МБОУ Березовская СОШ №10 (далее — программа формирования 
универсальных учебных действий) конкретизирует требования Стандарта к личностным и 
метапредметным результатам освоения основной образовательной программы начального 
общего образования, дополняет традиционное содержание образовательновоспитательных 
программ и служит основой разработки программ учебных предметов, курсов, дисциплин.  

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 
обеспечение системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и 
призвана способствовать реализации развивающего потенциала общего среднего 
образования, развитию системы универсальных учебных действий, выступающей как 
инвариантная основа образовательного процесса и обеспечивающей школьникам умение 
учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Всё это достигается 
путём как освоения обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках 
отдельных дисциплин, так и сознательного, активного присвоения ими нового 
социального опыта. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные 
от соответствующих видов целенаправленных действий, если они формируются, 
применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся.  
Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером видов 
универсальных действий.  

Программа формирования универсальных учебных действий для начального 
общего образования:  

• устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования;  
• определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий в младшем школьном возрасте;  
• выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов;  
• определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования 

у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 
начальному и основному общему образованию.  

  
Ценностные ориентиры начального общего образования  

  
За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в 

представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений 
и навыков как основных итогов образования произошёл переход к пониманию обучения 
как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, готовности к тому, чтобы занять 
активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в 
группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и 
требования рынка труда.  

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем 
обучающимся системы знаний к активному решению проблем с целью выработки 
определённых решений; от освоения отдельных учебных предметов к 
полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных жизненных ситуаций; к 
сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к активному участию 
последних в выборе содержания и методов обучения. Этот переход обусловлен сменой 
ценностных ориентиров образования.  
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Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, 
социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 
результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие 
целевые установки системы начального общего образования: формирование основ 
гражданской идентичности личности на базе:  

• чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 
ответственности человека за благосостояние общества;  

• восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 
национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;  

формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе:  
• доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;  
• уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех 
участников;  

развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 
принципов нравственности и гуманизма:  

• принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива 
и общества и стремления следовать им;  

• ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 
и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) 
как регуляторов морального поведения;  

• формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 
национальной, отечественной и мировой художественной культурой;  

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

• развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 
мотивов познания и творчества;  

• формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности  
(планированию, контролю, оценке); развитие самостоятельности, инициативы 

и ответственности личности как условия её самоактуализации:  
• формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

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

• развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности 
за их результаты;  

• формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 
готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;  

• формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 
угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих 
возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать 
частную жизнь и результаты труда других людей.  
Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 
формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает 
высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 
обучающихся.  
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Характеристика универсальных учебных действий  
на уровне начального общего образования  

  
Последовательная реализация деятельностного подхода в МБОУ Березовская СОШ 

№10 направлена на повышение эффективности образования, более гибкое и прочное 
усвоение знаний учащимися, возможность их самостоятельного движения в изучаемой 
области, существенное повышение их мотивации и интереса к учёбе.  

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 
рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, 
особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и 
оценка, сформированность которых является одной из составляющих успешности 
обучения в образовательном учреждении.  

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 
специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности 
учителя и обучающегося к совместно-разделённой (в младшем школьном и младшем 
подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и 
самовоспитания деятельности (в младшем подростковом и старшем подростковом 
возрасте).  

  
Понятие «универсальные учебные действия»  

  
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём 
сознательного и активного присвоения нового социального опыта.  

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 
формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого 
процесса, т.е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия 
как обобщённые действия открывают учащимся возможность широкой ориентации как в 
различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, 
включающей осознание её целевой направленности, ценностно-смысловых и 
операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться 
предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной 
деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, 
учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, 
контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности 
освоения учащимися предметных знаний, формирования умений и компетенций, образа 
мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора.  

Функции универсальных учебных действий:  
• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 
средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и 
результаты деятельности;  

• создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на 
основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения 
знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной 
области.  
Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 
личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 
преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и 
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регуляции любой деятельности учащегося независимо от её специально-предметного 
содержания.   

Универсальные  учебные  действия  обеспечивают  этапы 
 усвоения  учебного содержания и формирования психологических способностей 
обучающегося.  

  
Виды универсальных учебных действий  

  
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, 
регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 
коммуникативный.  

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают 
ценностносмысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события 
с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 
нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 
отношениях. Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 
личностных действий:  

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  
• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 
побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен 
задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и 
уметь на него отвечать;  

• нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 
содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 
личностный моральный выбор.  
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся:  
• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно;  
• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий;  
• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временны' х характеристик;  
• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном 

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

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с 
учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами;  

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё 
нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 
• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию 
(к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.  
Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. Общеучебные 
универсальные действия:  

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  
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• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 
использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и 
источников информации;  

• структурирование знаний;  
• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме;  
• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  
• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности;  
• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости 

от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов 
различных жанров; определение основной и второстепенной информации; 
свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 
публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка 
языка средств массовой информации;  

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. Особую 
группу общеучебных универсальных действий составляют  Знаково-символические 
действия:  

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 
выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая 
или знаково-символическая);  

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область.  

Логические универсальные действия:  
• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);  
• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание 

с восполнением недостающих компонентов;  
• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;  
• подведение под понятие, выведение следствий;  
• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений;  
• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;  
• доказательство;  
• выдвижение гипотез и их обоснование. Постановка и решение проблемы:  
• формулирование проблемы;  
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера.  
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 
умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 
сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

К коммуникативным действиям относятся:  
• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия;  
• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации;  
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• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 
реализация;  

• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий;  
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 
родного языка, современных средств коммуникации.  
Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 
психологических способностей личности, осуществляется в МБОУ Березовская СОШ №10 
в рамках нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер ребёнка. 
Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной деятельности ребёнка и 
тем самым определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных 
действий (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства.  

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 
которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его 
отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 
Так:  

• из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою 
деятельность;  

• из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и взрослого 
формируется представление о себе и своих возможностях, появляется 
самопринятие и самоуважение, т.е. самооценка и Я-концепция как результат 
самоопределения;  

• из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения 
формируются познавательные действия ребёнка.  
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют 
образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое 
внимание в программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению 
коммуникативных универсальных учебных действий.  

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и 
самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 
универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 
претерпевает значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 
проектирует определённые достижения и результаты ребёнка, что вторично приводит к 
изменению характера его общения и Я-концепции. Поэтому педагогический коллектив 
МБОУ Березовская СОШ №10  определил как основную технологию организации 
образовательного процесса – «Сотрудничества, содружества, сотворчества».  

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения 
успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, 
так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение учащегося.  

  
Планируемые результаты формирования универсальных учебных действий на 

разных этапах обучения в начальной школе  
  

1 класс  

Сфера учебных действий  Ученик научится под 
руководством учителя  

Ученик получит 
возможность научиться  
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Личностные УУД  - ориентация на 
самоанализ и самоконтроль 
результата; - развитие 
этических чувств (стыда, 
вины, совести);  
- установка на здоровый 
образ жизни.  

- установка на здоровый образ 
жизни и реализации ее в 
реальном поведении и  
поступках  

Регулятивные УУД  - принимать учебную задачу;  - проявлять познавательную  
 - планировать свои действия в 

соответствии с  
поставленной задачей; - 
адекватно воспринимать 
предложения и оценку 
учителем.  

инициативу  в  учебном  
сотрудничестве  

Познавательные УУД  - использовать 
знаковосимволические 
средства, в том числе модели 
и схемы для решения задач;  
- строить сообщения в 
устной форме;  
- проводить сравнение и 
классификацию по заданным 
критериям.  

- осознанно и произвольно 
строить сообщения в устной 
форме  

Коммуникативные УУД  - формулировать 
собственное мнение и 
позицию;  
- строить понятные для 
партнера высказывания, 
учитывающие, что партнер 
знает и видит, а что нет;  
- использовать речь для 
регуляции своего действия.   

- задавать вопросы  
необходимые для 
организации собственной 
деятельности и  
сотрудничества с партнером  

  
2 класс  

Сфера учебных действий  

Ученик научится под 
руководством учителя и в  

коллективной (парной)  
работе  

Ученик получит 
возможность научиться  

Личностные УУД  - способность к 
самооценке на основе 
критериев успешности 
учебной деятельности;  
- знание основных 
моральных норм и ориентация 
на их выполнение;  
- установка на здоровый 
образ жизни;  
- эмпатия как понимание 
чувств других людей и 

- установка на 
здоровый образ жизни и 
реализации ее в реальном 
поведении и  
поступках;  
- эмпатия как 
понимание чувств других 
людей и сопереживание им, 
выражающихся в поступках, 
направленных на помощь и 
обеспечение благополучия.  
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сопереживание им.  

Регулятивные УУД  
  

- принимать учебную 
задачу планировать свои 
действия в соответствии с 
поставленной задачей;  
- учитывать выделенные 
учителем ориентиры действия 
в новом учебном материале в 
сотрудничестве с учителем  

- проявлять познавательную 
инициативу  в  учебном 
сотрудничестве;  в 
сотрудничестве с учителем 
ставить  новые  учебные 
задачи.  

Познавательные УУД  - устанавливать 
причинноследственные связи 
в изучаемом круге явлений; - 
строить сообщения в устной  

- осознанно и 
произвольно строить 
сообщения в устной форме;  
- строить 
 логическое  

 и письменной форме;  
- строить рассуждения в 
форме связи простых 
суждений об объекте, его 
строении, свойствах и связях.  

рассуждение, включающее 
установление 
причинноследственных 
связей.  

Коммуникативные УУД  - задавать вопросы;  
- контролировать 
 действия партнера;  
- договариваться и 
приходить к общему решению 
в совместной деятельности, в 
том числе в ситуации 
столкновения интересов.  

- учитывать разные мнения и 
интересы, обосновывать 
собственную позицию; - 
осуществлять взаимный 
контроль и оказывать  
необходимую 
взаимопомощь.  

  
3 класс  

Сфера учебных действий  

Ученик научится под 
руководством учителя и в  

коллективной (парной)  
работе  

Ученик получит 
возможность научиться  
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Личностные УУД  - ориентация в 
нравственном содержании 
 собственных поступков 
 и  поступков 
окружающих людей;  
- чувство 
 прекрасного  и 
эстетические  чувства 
восприятия  мировой  и 
художественной культуры; - 
установка на здоровый образ 
жизни;  
- эмпатия как понимание 
чувств других людей и 
сопереживание им.  

- адекватное понимание 
причин успешности,  
неуспешности учебной;  
- устойчивое 
следование в поведении 
моральных норм и этических 
требований.  

Регулятивные УУД  - различать способ и 
результат действия;  
- осуществлять итоговый 
и пошаговый контроль по  
результату;  
- учитывать 
установленные правила в 
планировании и контроле 
способа решения  

- преобразовывать 
практическую задачу в  
познавательную;  
- самостоятельно 
адекватно оценивать 
правильность выполнения 
действия и вносить 
необходимые коррективы в 
исполнение и в конце 
действия  

Познавательные УУД  - ориентироваться на 
разнообразие способов  
решения задач;  
- осуществлять анализ 
объектов с выделением 
существенных и  

несущественных признаков; - 
 выделять 

 существенную 
информацию из сообщений  

разных видов  

-  осуществлять 
расширенный  поиск 
информации  с 
использованием 
 ресурсов библиотек 
(Интернет); - осуществлять 
сравнение, классификацию, 
самостоятельно достраивая и 
выполняя  недостающие 
компоненты  

Коммуникативные УУД  - учитывать разные мнения и  - понимать относительность  
 стремиться к координации 

различных позиций в 
сотрудничестве;  
- строить монологическое 
высказывание, владеть  
диалогической формой речи  

мнений  и  подходов  к  
решению проблемы;  
- адекватно использовать 
речь для планирования и 
регуляции своей  
деятельности  

  
4 класс  

Сфера учебных действий  

Ученик научится под 
руководством учителя и в  

коллективной (парной)  
работе  

Ученик получит 
возможность научиться  
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Личностные УУД  - положительное 
отношение к школе, 
ориентация на содержательные 
моменты  
школьной деятельности;  
- широкая мотивационная 
основа учебной деятельности, 
включающая социальные, 
учебно-познавательные и  
внешние ;  
- учебно-познавательный 
интерес к новому учебному 
материалу и способам решения 
новой задачи;  
- осознания «Я» как члена 
семьи, гражданина России, 
осознание ответственности 
человека за общее  
благополучие;  
- принятие  ценности  
природного мира  

- выраженной 
устойчивой учебно-
познавательной  
мотивации учения;  
- устойчивого  учебно- 
познавательного интереса к 
новым общим способам  
решения задач  

Регулятивные УУД   
  

- оценивать правильность 
выполнения действия на 
уровне адекватной оценки 
соответствия результатов  
требования данной задачи;  
- вносить необходимые 
коррективы в действие после 
его завершения на основе его 
оценки и учета характера 
сделанных ошибок  

- проявлять 
познавательную инициативу 
в учебном сотрудничестве;  
- осуществлять 
контроль по результату и по 
способу действия, 
актуальный контроль на 
уровне  
произвольного внимания  

Познавательные УУД  - осуществлять 
самостоятельный поиск 
необходимой информации для 
выполнения учебных заданий с 
использованием учебной 
литературы;  
- осуществлять запись 
выборочной информации об 
окружающем мире и о себе 
самом, в том числе с помощью  

- произвольно и 
осознанно владеть общими 
приемами решения задач;  
- осуществлять выбор 
наиболее эффективных 
способов решения задач в 
зависимости от конкретных 
условий;  
- записывать, 
фиксировать информацию об  

 инструментов ИКТ;  
- осуществлять синтез как 
составление целого из частей 
обобщать, т.е. осуществлять 
генерализацию и выведение 
общности для целого ряда или 
класса объектов на основе 
выделения сущностной связи  

окружающем мире с 
помощью инструментов   
ИКТ  
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Коммуникативные УУД  - допускать возможность 
существования у людей 
различных точек зрения, в том 
числе несовпадающих с его 
собственной;  
- адекватно использовать 
речевые средства для решения 
различных коммуникативных  
задач  

- аргументировать 
свою позицию и 
координировать ее с 
позициями партнеров в 
сотрудничестве при 
выработке общего решения 
в совместной деятельности;  
- продуктивно 
содействовать разрешению 
конфликтов на основе учета 
интересов и позиций всех 
участников    

  
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

  
Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, 
реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы 
учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм 
учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся.  

На ступени начального общего образования имеет особое значение обеспечение 
при организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся 
логического, наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее 
риск развития формализма мышления, формирования псевдологического мышления. 
Существенную роль в этом играют такие учебные предметы, как «Литературное чтение», 
«Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка».  

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 
релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 
определённые возможности для формирования универсальных учебных действий.  

В частности, учебные предмет «Русский язык» обеспечивает формирование 
познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 
возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления 
причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической 
структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы 
букв обеспечивает развитие знаково-символических действий — замещения (например, 
звука буквой), моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и 
преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского языка создаёт условия 
для формирования «языкового чутья» как результата ориентировки ребёнка в 
грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное 
развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и 
планирующую функции.  

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета 
включают формирование всех видов универсальных учебных действий личностных, 
коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития 
ценностносмысловой сферы и коммуникации).  

Литературное чтение – осмысленная, творческая духовная деятельность, 
обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, 
развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 
литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества через 
коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 
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значение поступков героев литературных произведений. На ступени начального общего 
образования важным средством организации понимания авторской позиции, отношения 
автора к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное 
чтение.  

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 
универсальных учебных действий:  

• смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в 
системе личностных смыслов;  

• самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 
литературных произведений посредством эмоционально-действенной 
идентификации;  

• основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим 
прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 
сопричастности подвигам и достижениям её граждан;  

• эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;  
• нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей;  
• эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;  
• умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей;  
• умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

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

• умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 
событий и действий героев произведения;  

• умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.  
«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного 
языка способствует:  

• общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых 
лингвистических структур грамматики и синтаксиса;  

• развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;  
• развитию письменной речи;  
• формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважение интересов партнёра; умение 
слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать своё 
мнение в понятной для собеседника форме.  
Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт 
необходимые условия для формирования личностных универсальных действий — 
формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в её 
общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и толерантности 
к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге.  

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных 
познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и 
предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его 
сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение 
оригинального текста на основе плана).  
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«Математика». На ступени начального общего образования этот учебный предмет 
является основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в 
первую очередь логических и алгоритмических. В процессе знакомства с 
математическими отношениями, зависимостями у школьников формируются учебные 
действия планирования последовательности шагов при решении задач; различения 
способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; 
использования знаково-символических средств для моделирования математической 
ситуации, представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, 
чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет 
математика для формирования общего приёма решения задач как универсального 
учебного действия.  

Формирование моделирования как универсального учебного действия 
осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этой ступени 
образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально принятых  
знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых как для 
обучения, так и для его социализации.  

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 
обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 
социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 
государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 
мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 
идентичности личности.  

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий 
мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и 
деятельностного компонентов гражданской российской идентичности:  

• умения различать государственную символику Российской Федерации и своего 
региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на 
карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его 
столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран;  

• формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом 
времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических 
событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и 
достижения своего народа и России, фиксировать в информационной среде 
элементы истории семьи, своего региона;  

• формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 
освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения;  

• развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений 
человека с другими людьми, социальными группами и сообществами.  
В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию 
необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 
психического и психологического здоровья.  

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию 
общепознавательных универсальных учебных действий:  

• овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 
умения поиска и работы с информацией;  

• формированию действий замещения и моделирования (использования готовых 
моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания 
моделей);  

• формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 
классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков 



32  
  

или известных характерных свойств; установления причинноследственных связей в 
окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры 
родного края.  
«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, 

коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира 
музыкального искусства в сфере личностных действий будут сформированы эстетические 
и ценностно-смысловые ориентации учащихся, создающие основу для формирования 
позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в 
творческом самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, российской и 
мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора 
России, образцам народной и профессиональной музыки обеспечит формирование 
российской гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в 
поликультурном обществе.  

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на 
основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и 
передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения.  

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет 
способствовать формированию замещения и моделирования.  

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 
формированием личностных, познавательных, регулятивных действий.  

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 
формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной 
деятельности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое 
моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует 
формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 
аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта 
изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 
действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 
действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 
действий способу, внесению корректив на основе предвосхищения будущего результата и 
его соответствия замыслу.  

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 
освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 
искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности 
личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, 
включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 
самооценки и самоуважения учащихся.  

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 
универсальных учебных действий обусловлена:  

• ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 
формирования системы универсальных учебных действий;  

• значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 
которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения 
различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование 
обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, задающие полную 
ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие 
выделять необходимую систему ориентиров);  

• специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-
преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 
психологических новообразований младшего школьного возраста — умении 
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осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии как 
осознании содержания и оснований выполняемой деятельности;  

• широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 
работы для реализации учебных целей курса;  

• формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. 
Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:  

• формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 
творческой предметно-преобразующей деятельности человека;  

• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 
репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к 
моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме 
моделей (рисунков, планов, схем, чертежей);  

• развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 
составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 
(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения 
действия), контроль, коррекцию и оценку;  

• формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 
предметнопреобразовательных действий;  

• развитие планирующей и регулирующей функции речи;  
• развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности;  
• развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности;  
• формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей 
символико-моделирующей деятельности;  

• ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 
историей их возникновения и развития как первой ступенью формирования 
готовности к предварительному профессиональному самоопределению;  

• фомирование ИКТ- компетентности обучающихся, включая ознакомление с 
правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении 
информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу 
познания учения, к состоянию неполного знания и  другим аспектам.  
«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий:  
• основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

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

на себя ответственность;  
• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и 
физические ресурсы, стрессоустойчивости;  

• освоение правил здорового и безопасного образа жизни.  
«Физическая культура» как учебный предмет способствует:  

• в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 
контролировать и оценивать свои действия;  

• в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 
партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — 
формированию умений планировать общую цель и пути её достижения; 
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договариваться в отношении целей и способов действия, распределения функций и 
ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; 
осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения 
общего результата).  

  
Метапредметные результаты освоения программы  

  
• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной 
культуры;  

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 
учебной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности;  

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 
в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной  
деятельности;  

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе 
освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности;  

• использование знаково-символических средств представления информации в 
процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 
использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 
том числе и анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- 
и графическим сопровождением;  

• умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими 
действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе 
интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и 
других видов музыкально-творческой деятельности;  

• готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со 
сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач;  

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе 
освоения учебного предмета «Музыка»;  

• использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 
том числе умение фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 
анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 
графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности,  
этики и этикета;  

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 
причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 
понятиям в процессе слушания и освоения музыкальных произведений различных жанров 
и форм;  

• готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 
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излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий, 
формирующихся в процессе совместной творческой и коллективной хоровой и 
инструментальной деятельности;  

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности (культурных) в соответствии с содержанием 
учебного предмета «Музыка»;  

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе 
привлечения интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка».  

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства 
рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко используется 
принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и 
профессиональной музыкой различных национальностей на основе ее сопоставления и 
выявления общности жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, 
различия стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох и 
культур.  

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные 
учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать 
собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о 
музыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности.  

«Технология». В курсе «Технология» для 1−4 класса учащиеся знакомятся со 
старинными, традиционными для России промыслами и ремеслами, материалами, 
инструментами, профессиями мастеров, работающих в этих отраслях, а также 
технологическими процессами современных производств Российской Федерации, работой 
промышленных предприятий нашей страны, продукцией, которую они выпускают.   

Практические работы по изготовлению изделий традиционных ремесел, 
современных костюмов разных народов России формируют у учащихся осознание своей 
этнической и национальной принадлежности; воспитывают уважительное отношение к 
культуре своего и других народов. В 4 классе учащиеся при знакомстве с современными 
производствами нашей страны и выполнении проектов частично воспроизводят 
производственные циклы промышленных предприятий в РФ.  

Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсальных 
учебных действий обусловлены:  

• ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 
формирования системы универсальных учебных действий;  

• значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 
которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных 
заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся 
использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу 
выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему 
ориентиров);  

• специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 
предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 
психологических новообразований младшего школьного возраста - умении осуществлять 
анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием 
содержания и оснований выполняемой деятельности;  

• широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 
работы для реализации учебных целей курса;  

• формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности обучающихся. 
Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:   
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• формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 
творческой предметно-преобразующей деятельности человека;  

• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 
репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к 
моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 
(рисунков, планов, схем, чертежей);  

• развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 
составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 
(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); 
контроль, коррекция и оценка;  

• формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 
предметнопреобразующих действий;  

• развитие планирующей и регулирующей функций речи;  
• развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности;  
• развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности;  
• формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей 
символико-моделирующей деятельности;  

• ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 
историей их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к 
предварительному профессиональному самоопределению;  

• формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая ознакомление с 
правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении 
информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу познания 
учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам.  

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 
универсальных действий:  

• основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 
гордости за достижения в мировом и отечественном спорте;  

• освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять 
на себя ответственность;  

• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 
конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и 
физические ресурсы, стрессоустойчивости;  

• освоение правил здорового и безопасного образа жизни.  
«Физическая культура» как учебный предмет способствует:  
• в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия;  
• в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта - формированию 
умений планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении 
целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 
конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 
оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые 
коррективы в интересах достижения общего результата).  
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Особенности, основные направления и планируемые результаты  
учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся  
в рамках урочной и внеурочной деятельности  

  
Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на 

развитие метапредметных умений.  
Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс 

обучения является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения 
социального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету 
изучения и процессу умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых 
знаний у младшего школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской 
и проектной деятельности - возможность активизировать учебную работу детей, придав ей 
исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу 
в своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская деятельность 
предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика умений и навыков 
научного поиска.  

Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений и навыков 
планирования, моделирования и решения практических задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся 
начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при 
этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли 
субъекта образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть 
самостоятельным, активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит 
задачи, ищет средства для решения поставленных задач.  

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного 
обучения является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: 
наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, 
экспериментировать, устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения 
обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную основу для проведения 
исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования 
вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств 
решения учебных и практических задач, а также особенностей математического, 
технического моделирования, в том числе возможностей компьютера.  

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в 
индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю построить 
индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного 
обучения младших школьников определяются целевыми установками, на которые 
ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке.  

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 
направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации 
способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного 
обучения следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного 
усложнения непосредственно самих заданий и/или увеличением степени 
самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непосредственного руководства учителя 
процессом научно - практического обучения.  

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной 
деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, 
как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать 
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гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать 
причинноследственные связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают 
получение необходимой знаниевой и процессуальной основы для проведения 
исследований и реализации проектов при изучении учебных предметов. В качестве 
результата следует также включить готовность слушать и слышать собеседника, умение в 
корректной форме формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять 
самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих мыслительных 
способностей; критически и творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; 
смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и 
слабые стороны; отвечать за свои действия и их последствия.  

  
Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий  

  
Содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального образования, 

может стать средством формирования универсальных учебных действий только при 
соблюдении определенных условий организации образовательной деятельности:  

• использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в 
качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как 
носителя способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, 
обобщения и систематизации, включения обучающимся в свою картину мира;  

• соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 
соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой 
учебной деятельности, урок должен отражать её основные этапы – постановку 
задачи, поиск решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение 
новых знаний (способов действий), контроль и оценку результата;  

• осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм 
работы обучающихся на уроке (учебном занятии) - индивидуальной, групповой 
(парной) работы, общеклассной дискуссии;  

• организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 
деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

• эффективного использования средств ИКТ.  
В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования 

при формировании универсальных учебных действий наряду с предметными методиками 
целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей 
современной информационно-образовательной среды. Ориентировка младших 
школьников в ИКТ и формирование способности их грамотно применять 
(ИКТкомпетентность) являются одними из важных средств формирования 
универсальных учебных действий обучающихся в рамках начального общего образования.   

ИКТ также широко  применяются при оценке сформированности универсальных 
учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет использование 
информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою 
деятельность, её результаты учителя и обучающиеся.  

В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность - 
способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе 
инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными 
потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования 
ИКТкомпетентности проходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам 
(где формируется предметная ИКТкомпетентность), но и в рамках метапредметной 
программы формирования универсальных учебных действий.  

При освоении личностных действий на основе указанной программы у 
обучающихся формируются:  
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• критическое отношение к информации и избирательность её восприятия;  
• уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей;  
• основы правовой культуры в области использования информации.  

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются:  
• оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде;  
• использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия;  
• создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося.  
• При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: • поиск 
информации;   

• фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств;  
• структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени;  
• создание простых медиасообщений;  
• построение простейших моделей объектов и процессов.  

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 
универсальных учебных действий. Для этого используются:  

• обмен медиасообщениями;  
• выступление с аудиовизуальной поддержкой;  
• фиксация хода коллективной/ личной коммуникации;  
• общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, 

блог).  
Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках 

системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов 
учебного плана. Включение задачи формирования ИКТкомпетентности в программу 
формирования универсальных учебных действий позволяет организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, и учителю формировать 
соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учётом специфики 
каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, 
осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. 
Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может 
входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности 
школьников.  

  
Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у  
обучающихся универсальных учебных действий  

  
Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переход из организации, 
осуществляющей образовательную деятельность на уровне дошкольного образования, в 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность в рамках основной 
образовательной программы начального общего образования и далее в рамках основной 
образовательной программы основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в 
высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастно-психологические 
различия между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов 
имеют много общего.  

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках - в 
момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень 
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начального общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного 
общего образования.  

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему 
образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное 
образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность.  

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 
морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных 
навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 
работоспособности.  

Психологическая готовность к школе - сложная системная характеристика 
психического развития ребёнка 6-7 лет, которая предполагает сформированность 
психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой 
социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной 
деятельности под руководством учителя, а затем переход к её самостоятельному 
осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребёнком новых форм 
кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и 
одноклассниками.   

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 
готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности.  

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 
готовность, сформированность Яконцепции и самооценки, эмоциональную зрелость.  

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов 
(стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив 
социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения 
этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста 
желание детей поступить в школу, с другой - развитие любознательности и умственной 
активности.  

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 
доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность 
выступает как готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в 
контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная 
готовность создаёт возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и 
трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Яконцепции и 
самосознания характеризуется осознанием ребёнком своих физических возможностей, 
умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к 
нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, 
самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком 
социальных норм проявления чувств и в способности регулировать своё поведение на 
основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования.  

Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является 
сформированность высших чувств - нравственных переживаний, интеллектуальных чувств 
(радость познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной 
готовности к школе является сформированность внутренней позиции школьника, 
подразумевающей готовность ребёнка принять новую социальную позицию и роль 
ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией.  

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 
сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная 
готовность к школе включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении мира 
(децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, 
развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность действовать 
в умственном плане, определённый набор знаний, представлений и умений. Речевая 
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готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, 
грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, 
обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных 
форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребёнка в 
отношении речевой действительности и выделение слова как её единицы. Восприятие 
характеризуется всё большей осознанностью, опирается на использование системы 
общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, 
основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают 
черты опосредованности, наблюдается рост объёма и устойчивости внимания.  

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 
целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и 
поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, 
целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для её 
достижения.   

Произвольность выступает как умение строить своё поведение и деятельность в 
соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, 
контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие средства.  

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального 
общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов 
деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 
восприятия сказки.  

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к 
переходу на уровень основного общего образования с учётом возможного возникновения 
определённых трудностей такого перехода - ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 
негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, 
нарушения поведения, которые обусловлены:  

• необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 
содержания обучения (предметная система, разные преподаватели);  

• совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, 
со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность 
общения со сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности);  

• недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 
деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного 
развития и главным образом с уровнем сформированности структурных 
компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка)  
  

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения  
обучающимися универсальных учебных действий  

  
Система оценки в сфере УУД включает в себя следующие принципы и 

характеристики:  
• систематичность сбора и анализа информации;  
• совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы 

всех участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для 
управленцев, педагогов, родителей, учащихся;  

• доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 
образовательной деятельности.  
В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

учитываются следующие этапы освоения УУД:  
• универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 

лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует 
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и не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального 
заучивания и воспроизведения);  

• учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются 
разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик 
может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму);  

• неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 
условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);  

• адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 
несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами её решения и 
правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем);  

• самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 
учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и 
ранее усвоенных способов действия);  

• обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. Система 
оценки универсальных учебных действий:  

- уровневая (определяются уровни владения универсальными учебными действиями); - 
позиционная - не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе 
рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: родителей, 
представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде 
социальной практики, сверстников, самого обучающегося - в результате появляется карта 
самооценивания и позиционного внешнего оценивания.  

 
3.4  Рабочая программа воспитания 

 Особенности организуемого в школе 
воспитательного процесса 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  Березовская 

средняя общеобразовательная школа №10  расположена в  селе Березовское.   
Для жителей села школа является единым культурно-образовательного центром, 

который объединяет сельские учреждения и предприятия находящиеся на территории 
села, и имеющие непосредственное влияние на социокультурные аспекты развития детей.  

Сотрудничество с Домом культуры способствует приобщению школьников к 
музыкальному, театральному, хореографическому, изобразительному искусству, народной 
традиционной культуре. Совместные мероприятия с сельской библиотекой, 
краеведческим музеем и Советом ветеранов воспитывают в школьниках чувство 
национальной гордости, обеспечивает преемственность боевых, трудовых, культурных 
традиций села, возрождает народную традиционную культуру. 

  Тесное сотрудничество с предприятием села АО «Березовское» способствует 
профессиональному самоопределению школьников проектированию образа будущей 
профессии. Зимой учащиеся школы совершают образовательные маршруты на объекты  
хозяйства, летом проходят производственную практику на предприятии, получая при этом 
заработную плату. Совместно разработанная с  сетевыми партерами «Енисейская  агро- 
образовательная платформа» предоставляет возможность учащимся нашей школы и 
других школ района  стать участниками программы и окунуться в мир профессий 
связанных с сельским хозяйством. В рамках программы ежегодно проводится научно 
практическая конференция школьников Юга Красноярского края  «Сельское хозяйство – 
перспективное направление развития моей малой родины», школьники со всего Юга 
Красноярского края приезжают в нашу школу, чтобы представить свои исследования в 
области сельского хозяйства и побороться за призы.  

В школе действуют отряд  волонтеров «Горящие сердца», отряд юных 
инспекторов дорожного движения «Веселые значки», отряд юнармейцев имени Алеши 
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Монаенко, ДОО «Республика школьная моя», участники РДШ, «Агрошкольники», 
танцевальная группа «Задоринки» и другие творческие коллективы. Радуют своими 
выпусками школьное СМИ, радиостанция «На школьной орбите», школьная газета «В 
десяточку».  

     Хорошей традицией для школы стала ежегодная защита групповых проектов: 
«Достойные люди села», каждый класс представляет жизнь и труд самого достойного  
жителя села; не менее значимым является защита проектов  «Школа будущего»,  
обязательным условием которого является реализация проекта, набравшего наибольшее 
количество голосов. 

Особой популярностью не только у школьников, но и жителей села пользуется 
спортивный клуб «Олимпиец». Наставники клуба воспитали не одно поколение 
победителей как районных так и краевых соревнований. Традиционно каждую весну  
проходит «Открытый турнир по гиревому спорту на приз заслуженного учителя РСФСР 
Иваницкого Александра Александровича», участники со всего края и соседних республик 
приезжают побороться за кубок, победителями соревнования становятся также 
воспитанники Александра Александровича.  

   Близость к центру позволяет использовать воспитательный потенциал районных 
объектов культуры: Курагинская детская школа искусств, МБОУ ДО центр «СТЭК», 
МАОУ ДО «Центр дополнительного образования», Межпоселенческий районный Дом 
культуры. 

  
 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 воспитания как условия его эффективности. 
Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие: 
  -  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. 
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2. Цель и задачи воспитания 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 
общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный 
гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 
культурных традициях российского народа. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 
нашего общества ценностях (семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 
здоровье, человек), общая цель воспитания в школе – личностное развитие школьников, 
проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 
этих ценностей (т.е. в усвоении ими социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (т.е. в 
развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 
применения сформированных знаний и отношений на практике (т.е. в приобретении ими 
опыта осуществления социально значимых дел). 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 
школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, 
соответствующие трем уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 
образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 
усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций 
того общества, в котором они живут. 

К наиболее важным из них относятся следующие:   
- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 
посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 
учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою 
страну; 

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или 
дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных 
в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором 
улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 
вопросы, не прибегая к силе; 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 
- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 
- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 
- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 
слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно 
относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 
имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 
непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 
отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   
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Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 
важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку 
облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 
общественных отношений. 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 
образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 
социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 
- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 
завтрашнем дне; 

- к своему  Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 
вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 
нужно оберегать; 

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 
нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 
дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 
благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 
как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 
человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 
театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения 
и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 
социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 
взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 
избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 
самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени 
основного общего образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с 
их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных 
взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает становление 
их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый 
возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 
школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 
таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 
школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 
возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 
жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 
жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них 
реальный практический, социально значимый опыт, который они могут приобрести, в том 
числе и в школе. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 
- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 
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- опыт дел, направленных на пользу своему родному селу, стране в целом, опыт 
деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

- опыт природоохранных дел; 
- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на 

улице; 
- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 
- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 
- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 
- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 
- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 
 
Достижению поставленной цели воспитания школьников  способствует решение 

следующих основных задач: 
- реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 
проведения и анализа в школьном сообществе; 

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 
школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 
школы; 

- вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 
объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 
реализовывать их воспитательные возможности; 

- использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 
поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 
учащимися; 

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 
уровне школы, так и на уровне классных сообществ; 

-  поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 
общественных объединений и организаций; 

- организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 
реализовывать их воспитательный потенциал; 

- организовывать профориентационную работу со школьниками; 
- организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал; 
- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 
- организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 
личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 
интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 
способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 
 

3. Виды, формы и содержание деятельности 
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Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 
следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 
соответствующем модуле. 

 
3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

  Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 
принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 
готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. Это комплекс 
коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих 
их вместе с педагогами в единый коллектив. 

Для этого в школе используются следующие формы работы 
На внешкольном уровне: 

-  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 
школьниками и педагогами комплексы дел (экологической, патриотической, трудовой 
направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума: 

- «Достойные люди села» -  представление классами проектов, о жителях села, 
которые жили, трудились на благо села, принесли большой вклад в развитие и 
процветание своей малой Родины. Направлен на патриотическое воспитание, воспитание 
любви к малой родине, гордости за её прошлое и настоящее, воспитание уважения к труду 
сельского жителя. 

- Ежегодный турнир по гиревому спорту на приз заслуженного учителя 
физической культуры Иваницкого А.А., направлен на популяризацию гиревого спорта 
и здорового образа жизни, развития массовости физической культуры и спорта среди 
учащихся. 

- Открытие ледового катка, традиционно каждую зиму, при поддержке АО 
«Березовское» проходит подготовка ледового катка. Большое значение имеет привлечение 
школьников и жителей села к зимним видам спорта. 

- Научно практическая конференция школьников Юга Красноярского края  
«Сельское хозяйство – перспективное направление развития моей малой родины», 
участие в которой повышает мотивацию у школьников сознательного отношения к 
профессиям, связанным с сельским хозяйством, к исследовательской и технической 
деятельности. 

- Участие в организации праздничного мероприятия  «Широкая Масленица» с 
участием обучающихся и их родителей, творческого коллектива Березовского дома 
культуры, направленного на сохранение национального культурного наследия, народных 
традиций и обычаев, стимуляцию творчества и инициативы обучающихся, создание 
благоприятных условий для сплочения детско-взрослого коллектива. 

 
         На школьном уровне: 
общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для обучающихся и 
педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы: 
- «Первый звонок», направленный на создание положительного эмоционального настроя 
на начало нового учебного года, способствование творческому включению ребят в 
образовательный процесс, мотивирование ответственного отношения к учебе.  

- «Осенний бал», направлен на создание условий для расширения представления 
обучающихся об окружающем мире, о времени года - осень и его природными 
особенностями, развитие творческих способностей обучающихся; 

- Концертная программа «День матери», - общешкольное мероприятие, на которое 
приглашаются мамы, бабушки (законные представители), учителя и обучающиеся школы. 



48  
  

Направлен на воспитание у обучающихся уважение, бережное отношение и любовь к 
матери. 

-День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная 
обучающимися, проводимая в актовом зале при полном составе учеников и учителей 
Школы); 

- День самоуправления в День Учителя (старшеклассники организуют учебный 
процесс, проводят уроки, общешкольную линейку, следят за порядком в школе и т.п.); 

- Новогодние утренники, вечера, через участие в которых происходит 
приобщение детей к традициям и обычаям современного российского общества 
посредством интерактивных методов, игр и сказок, при этом создать праздничную 
атмосферу, доставить радость детям, раскрыть творческие способности детей через 
различные виды деятельности. 

- Праздник песни и строя, направлен на формирование у обучающихся 
социальной активности и патриотизма, чувства гражданственности и верности своему 
Отечеству, любви к Родине, готовности к её защите; 

- Мероприятие, посвященное празднованию вывода войск с Афганистана, 
направлено на воспитание патриотизма и чувства гордости за Отечество и героизма 
советских солдат проявленных в Афганистане. 

- Акция «Посылка солдату»  направлена на формирование у детей образа героя – 
защитника своего государства, гражданско-патриотического отношения к Отечеству и 
«малой Родине» (родным местам), воспитание чувства гордости за страну и потребности 
защищать ее 

- Концертная программа, посвященная празднованию «8 Марта» воспитывает 
чувства любви и уважения к женщине: девочке, сестре, маме, бабушке. 

- «Последний звонок» -это  воспитание уважительного отношения к школе, ее 
традициям учителям и родителям, создание положительного эмоционального фона 
праздника, торжественной обстановки для всех участников образовательного процесса; 

- «Выпускные вечера, для учащихся 9 и 11 классов, формируют  уважение к 
школьным традициям, гражданственности; подчеркивают торжественность момента 
окончания школа и вступления в новый этап жизни; выражают  благодарность всем, кто 
вел ученика по школьной жизни – педагогам, родителям; поддерживают  творческие 
устремления детей; 

- «Вечер встречи выпускников» направлен на сохранение и укрепление  
традиций школы, преемственности между выпускниками и обучающимися школы; 
- Цикл дел, посвящённых Дню Победы (участие обучающихся в Почётном карауле, 

митинге с возложением цветов, поздравление ветеранов, акции «Бессмертный полк», 
акции «Блокадный хлеб», акции «Окна Победы»; классные часы; выставки рисунков «Я 
помню! Я горжусь!»,  конкурс чтецов, конкурс патриотической песни, Акция «Солдатский 
платок»), направленных на воспитание чувства любви к Родине, гордости за героизм 
народа; уважение к ветеранам 

- Спортивно-оздоровительная деятельность -  комплекс мероприятий 
посвященных здоровому образу жизни и популяризации самостоятельных занятий 
физической культурой: «Веселые старты 1-4, 5-7 классы», «День здоровья», «Папа, мама, 
я- спортивная семья», спортивные состязания по зимнему и летнему многоборью, 
«Лыжные гонки», «Гимнастическое многоборье», Проведение личных единоборств  по 
отдельным видам спорта. 

- Цикл мероприятий, посвященных сохранению жизни и здоровья 
школьников «Территория здорового образа жизни», «Безопасное колесо и знатоки 
дорожного движения», «Молодежь выбирает жизнь», «Лучшая агитбригада по ПДД», 
«Мы за здоровый образ жизни», «Юные пожарные», «Месячник безопасности». 
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- Цикл «Тематические выставки»  предполагает организацию в течение года 
персональных и групповых выставок творческих работ обучающихся по предложенным 
темам («Осень к нам пришла», «Моя мама- самая лучшая», «Новогодняя елка», 
«Новогодняя игрушка», «День Космонавтики», «Ах, эта шляпка!», «Пасхальное чудо» и 
другие) дает возможность школьникам продемонстрировать свои творческие способности, 
проявлять инициативу. 

-Предметные недели (литературы, русского и английского языков; математики, 
физики, биологии и химии; истории, обществознания и географии; начальных классов); 

- Общешкольные родительские собрания   
- Ученические собрания, которые проводятся регулярно, в их рамках  

обсуждаются насущные проблемы; 
- Единый День профилактики правонарушений в школе (помимо 

профилактических мероприятий с обучающимися, проводится встреча родителей и 
обучающихся с представителями ОПДН); 

      Торжественные ритуалы и  посвящения, связанные с переходом учащихся на    
следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 
социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей: 

- «Посвящение в первоклассники», направлено на знакомство первоклассников с 
разнообразием школьной жизни, создание положительного настроя на учёбу, воспитание 
чувства коллективизма, развитие творческих способностей; 

- «Посвящение в пятиклассники», направлено на содействие успешной 
адаптации обучающихся к обучению в средней школе, сплочение классного коллектива, 
развитие коммуникативных способностей, осуществлять, анализировать и оценивать 
совместную деятельность; 

- «Посвящение в пешеходы» торжественная церемония, символизирующая 
приобретение обучающимся социального статуса – пешехода (опыт самостоятельности, 
ответственности);  

- «Прощание с букварем» - традиционная церемония в первых классах; 
- Церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в 
жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 
значительный вклад в развитие школы: 

-еженедельные общешкольные тематические линейки (по понедельникам), с 
вручением грамот и благодарностей; 

- Конкурс «Самый классный класс» выявляет  и стимулирует наиболее 
сплоченные классные коллективы по  учебной, творческой, познавательной, трудовой, 
спортивной совместной деятельности, повышает престиж знаний, интеллектуальные, 
творческие, спортивные достижения обучающихся. Класс года проводится по следующим 
номинациям: «Самый интеллектуальный класс года», «Самый активный класс года», 
«Самый спортивный класс года». 

На уровне классов:  
- выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   
- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 
- проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 
общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне:  
- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 
декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 
оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 
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- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 
подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 
ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 
школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

- при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 
через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 
хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на 
себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 
3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует 
работу с коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему 
класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями 
учащихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 
- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах,  

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 
- организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 
спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 
направленности) экскурсии, поездки, субботники, классные вечера (посвященные 8 
Марта, 23 февраля, последнему звонку и прочее), позволяющие с одной стороны, – 
вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 
самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с 
учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в 
обществе. 

- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 
педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 
ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 
школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 
создания благоприятной среды для общения. Классные часы: тематические (согласно 
плану классного руководителя, посвященные юбилейным датам, Дням воинской славы, 
событию в классе, в селе, крае, стране), способствующие расширению кругозора детей, 
формированию эстетического вкуса, позволяющие лучше узнать и полюбить свою 
Родину; игровые, способствующие сплочению коллектива, поднятию настроения, 
предупреждающие стрессовые ситуации; проблемные, направленные на устранение 
конфликтных ситуаций в классе, школе, позволяющие решать спорные вопросы; 
организационные, связанные к подготовкой класса к общему делу; здоровьесберегающие, 
позволяющие получить опыт безопасного поведения в социуме, ведения здорового образа 
жизни и заботы о здоровье других людей. 

- выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 
нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

 
 
Индивидуальная работа с учащимися: 

- изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение 
за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 
педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих 
отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 
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проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 
руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями. 

- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 
взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и 
дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 
трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 
совместно стараются решить. 

 - индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение 
ими личных портфолио, ИОП, ИОМ, в которых дети не просто фиксируют свои 
учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе 
индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого 
года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи. 

- коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями 
или законными представителями, с другими учащимися класса; через предложение 
взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

 
Работа с учителями, преподающими в классе: 

- регулярные консультации классного руководителя с учителями-
предметниками, направленные на формирование единства мнений и требований 
педагогов по ключевым вопросам воспитания, на  проведение мини-педсоветов, 
направленных на решение конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных 
влияний на школьников; 

- привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 
педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в 
иной, отличной от учебной, обстановке; 

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

 
Работа с родителями учащихся или их законными 

представителями: 
- регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом; 
- помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-
предметниками; 

- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 
наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

- создание и организация работы родительских комитетов классов, 
участвующих в управлении образовательной организацией и решении вопросов 
воспитания и обучения их детей; 

- привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 
класса; 

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

 
 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 
образования» 

 Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и 
дополнительного образования осуществляется преимущественно через: 
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• вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 
предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 
знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 
отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

• формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 
общностей, которые  могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 
эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

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

• поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 
позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 
традиций; 

• поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 
Реализация 

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

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 
дополнительного образования, направлены на передачу школьникам социально значимых 
знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к 
экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего 
общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира 
(«Занимательная математика», «Занимательная грамматика», «Грамматейка», Основы 
проектной деятельности», «Орфографика», «Юные исследователи», «Шахматы и шашки», 
«Инфознайка», «Почемучка», «Создаем проекты», Натуралист», «Исследуй, твори, 
представляй», «Перволого», «Английский без границ», «ЮНЭК»). 

 Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 
образования, создающие благоприятные условия для про социальной самореализации 
школьников, направлены на раскрытие их творческих способностей, формирование 
чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения 
школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие («Топотушки», 
«Пишем красиво», «Вокальное мастерство», «Соленка», «Через тернии к звездам», 
«Хореография», «Умелые ручки», «Нескучное рисование», творческая мастерская 
«Скрапбукинг», «Декоративно-прикладное творчество»). 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности и 
дополнительного образования, направленные на развитие коммуникативных компетенций 
школьников, воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать 
других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к 
разнообразию взглядов людей (Школа молодежных СМИ «Телефристайл», 
«Журналистика», ШАГ «Волонтеры», «На школьной орбите», «Приобщимся к 
прекрасному», «Радуга дорожной безопасности». 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 
дополнительного образования, направленные на воспитание у школьников любви к 
своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и 
ответственности школьников, формирование у них навыков самообслуживающего труда. 

 Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 
дополнительного образования, направленные на физическое развитие школьников, 
развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу 
жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту 
слабых («ОФП 1-2 класс», «ОФП 3-4 класс», «Путь к физическому совершенству», «В 
здоровом теле- здоровый дух»).  
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Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 
образования, направленные на развитие творческих способностей школьников, 
воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду 
(«Енисейская аграрно – образовательная платформа». 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 
образования, 

направленные на раскрытие творческого, умственного и физического потенциала 
школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в 
команде. 

 
3.5   Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 
предполагает следующее: 

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

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), - привлечение 
внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация 
их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее 
обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к 
ней отношения; 

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

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

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

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 
рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 
даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 
теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 
уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 
исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 
отстаивания своей точки зрения. 

 
3.6. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 
детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 
собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 
самовыражения и самореализации. Поскольку учащимся младших и подростковых 
классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское 
самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения 
функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление. 
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Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом 
На уровне школы: 

- через деятельность выборного Правительства  и Президента, создаваемого для 
учета мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и 
принятия административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

- через деятельность  министерств, отвечающих за проведение тех или иных 
конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

На уровне классов: 
- через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров ( «мэров городов»), представляющих интересы класса (города) в общешкольных 
делах и призванных координировать его работу с работой СОШ и классных 
руководителей; 

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

На индивидуальном уровне:  
- через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 
 
3.7. Модуль «Детские общественные объединения» 
         
  Действующее на базе школы детское общественное движение «Республика 

школьная моя» – это добровольное детско-юношеское объединение обучающихся  МБОУ  
Березовская СОШ №10 , созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на 
основе общности интересов для реализации общих целей. Делится на три возрастные 
группы: 

Младшая – 1-4 классы 
Средняя – 5-9 классы 
Старшая – 10-11 классы 
 
Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об 

общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском общественном объединении 
осуществляется через: 

- 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. (Это 
посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; совместная работа с ДК 
по проведению культурно- развлекательных мероприятий;  участие в благоустройстве 
школьников пришкольной территории  и т.п); 

- 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; 

-  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 в объединении (реализуется посредством введения особой 
символики детского объединения: детско-юношеское движение «Республика школьная 
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моя» имеет эмблему. Эмблемой объединения является изображение глобуса как символа 
жизни. Его сердцевина – земной шар (планета) с косынкой на земном шаре с тремя 
концами, символизирующими три возрастные группы в составе объединения.  Члены 
детского общественного движения активно участвуют в волонтерском школьном 
движении, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

   
Модуль 3.8. «Экскурсии» 

Экскурсии  помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые 
знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 
уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 
одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях 
создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 
ответственности, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей.  Эти 
воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 
деятельности: 

- регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в начальных 
классах их классными руководителями («Природа зимой», «Осенний парк», «Приметы 
весны» и т.п.); 

- выездные экскурсии в музей,  на базовое  предприятие АО «Березовское»; на 
представления в кинотеатр, драмтеатр, цирк. 

 
3.9. Модуль «Профориентация» 

1. Для организации успешной работы в школе разработана программа 
«Профориентация», которая  направлена на поддержку обучающихся в процессе 
выбора сферы будущей профессиональной деятельности, ориентированной на выбор 
профессий, востребованных в сельской местности. 

. 
Направления деятельности образовательного учреждения по реализации 

программы по профориентации:  
- Совместная деятельность с АО «Березовское» по организации экскурсий на 

предприятие, практических проб, трудовых практик за заработную плату (для учащихся 
достигнувших возраста 14). Встречи с ветеранами. Встречи с ведущими специалистами, с 
людьми рабочих профессий предприятия: ветеринар, зоотехник, агроном и др. Встреча с 
выпускниками школы, обучающимися в учебных заведениях, 8-11 классы. 

- Профессиональная консультация, направленная на оказание индивидуальной 
помощи в выборе профессии со стороны специалистов- консультантов (на предприятии). 
Встречи с преподавателями ВУЗов, СУЗов: индивидуальные и групповые консультации 
по выбранным профессиями. Встречи с людьми разных профессий (медицинский 
работник, почтовый работник, работники торговли, дома культуры, музея) 

- Профессиональный отбор с целью выбора лиц, которые с наибольшей 
вероятностью смогут успешно освоить востребованные профессии (тестирование, опросы 
по анкетам, разработка психограмм и профессиограмм). 

- Социально- профессиональная адаптация (диспуты, индивидуальные презентации 
и др. «Билет в будущее» (http://bilet-help.worldskills.ru/ ), «Проектория» 
(https://proektoria.online/ ), решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-
классах, посещение открытых уроков;) 

- Осуществление профориентации через систему обучения (урок, занятия в 
дошкольных группах). 

- Внеурочная профориентационная деятельность через работу программ в этом 
направлении ЮНЭК, «Енисейская аграрно-образовательная платформа» 
(https://bs10.ru/work/eniseiskaja-agrarno-obrazovatelnaja-platforma) построена по 

http://bilet-help.worldskills.ru/
https://proektoria.online/
https://bs10.ru/work/eniseiskaja-agrarno-obrazovatelnaja-platforma
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модульному принципу и реализуется в очно-заочной форме с применением 
дистанционных образовательных технологий( далее ДОТ), что обеспечивает доступность 
дополнительного образования не только для школьников районного центра, но и  всех 
школьников района. Особенность Программы в том, что свои кадровые и материально- 
технические ресурсы представляются специалистами в области сельского хозяйства, 
финансов и предпринимательства, так как, сетевыми партнерами по программе являются 
КГБПОУ «Шушенский сельскохозяйственный колледж», КГБПОУ «Минусинский 
сельскохозяйственный колледж»,  ФГБОУ ВО ХГУ Им. Катанова «Сельскохозяйственный 
колледж», оказывают финансовую поддержку для организации практики АО 
«Березовское», ЗАО «Имисское» и ЗАО «Марининское».  Административно – 
организационную помощь по взаимодействию с образовательными партнерами оказывает  
отдел сельского хозяйства администрации Курагинского района. 

            - Участие обучающихся в конкурсах и мероприятиях направленных на 
развитие профессиональных компетенций, второй год обучающиеся нашей школы 
принимают участие  в конкурсе Worldskills Russia, по компетенции Агрономия, занимают 
победные места. 

- Преемственность профессиональной ориентации на всех уровнях образования 
(программа «Профориентационная работа построена с учетом возрастных особенностей и 
потребностей обучающихся, и направлена на все уровни. Сотрудничество с высшими и 
средними учебными заведениями Красноярского края и Хакасии (организация 
довузовской подготовки учащихся 10-11 класса) ФГБОУ ВО ХГУ Им. Катанова 
«Сельскохозяйственный колледж», ФГБОУ ВО «Красноярский государственный 
аграрный университет». 

• Поисково- исследовательская деятельность школьников 
 

  
3.10. Модуль «Школьные медиа» 
Цель школьных медиа  – развитие коммуникативной культуры школьников, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 
самореализации учащихся.  

Информационная значимость школьных медиа бесспорна , при этом 
хотелось бы заметить, что условиях современной жизни они не только 
несут актуальную новостную нагрузку, но и могут существенно повлиять на 
события в обществе, привлечь внимание к решению социально значимых 
проблем 
В создании роликов принимают участие дети, которые занимаются 
внеурочной деятельностью.  Общую координацию всей работы создает 

руководитель, которая распространяет информацию через ученические, родительские и 
педагогические группы в социальных сетях, а также на сайте школы  

Важной составляющей является имеющаяся в школе материально – 
техническая база: доступ к сети-интернет во всех учебных помещениях; - 
информационный центр с компьютерами в помещении библиотеки; - 
Все, что имеется из форм медиа сегодня в нашей школе, будет дальше 
развиваться и совершенствоваться. Очень важный момент – передача опыта 
работы новому поколению школьников и педагогов, привлечение к работе со 
школьными медиа родительской общественности. 
Еще одно направление развития школьных медиа, продиктованное 
требованием сегодняшнего дня, – создание школьной киностудии. У нас 
есть дети, которые заинтересованы этим видом творческой деятельности. 
Думается, что данный проект в школе был бы востребован, так как он дает 
огромные возможности развития и самореализации учащихся. Таким 
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образом, мы считаем, что сегодня наша школа имеет достаточно ресурсов 
для того, чтобы данный модуль был включен в новую программу воспитания. 
 Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих 

видов и форм деятельности: 
-  освещение (через школьную  радиостудию) наиболее интересных 

моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, 
мероприятий, кружков, секций, деятельности органов ученического 
самоуправления; 

- участие школьников в конкурсах школьных медиа «Телефристайл», 
«Журналистика», «На школьной орбите» 

 
3.11. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию 
у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 
настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 
ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 
работы с предметно-эстетической средой школы как: 

- оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 
рекреаций, актового зала, окна и т.п.) и их периодическая переориентация, 
которая может служить хорошим средством разрушения негативных установок 
школьников на учебные и внеучебные занятия; 

- размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: 
творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий 
потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; фотоотчетов об 
интересных событиях, происходящих в школе; 

- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, школьного 
фруктового сада, оборудование во дворе школы спортивных и игровых 
площадок, доступных и приспособленных для школьников разных возрастных 
категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить 
свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха; 

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 
руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее 
учащимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее 
повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

- событийное оформление пространства при проведении конкретных 
школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, 
творческих вечеров, выставок, собраний и т.п.); 

- акцентирование внимания школьников посредством элементов 
предметно-эстетической среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания 
ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 
3.12. Модуль «Работа с родителями» 

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

 
На групповом уровне: 
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- Общешкольный  родительский комитет, участвующий в управлении 
школой и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

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

-      педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания 
детей, в ходе которого  родители  получают  рекомендации классных 
руководителей и обмениваются собственным творческим опытом и 
находками в деле воспитания детей; 

-   взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: 
размещается  информация, предусматривающая ознакомление родителей, 
школьные новости  

 
 На индивидуальном уровне: 

- обращение к специалистам по запросу родителей для решения 
острых конфликтных ситуаций; 

- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в 
случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и 
воспитанием конкретного ребенка; 

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

- индивидуальное консультирование c целью координации 
воспитательных усилий педагогов и родителей. 

 
  

4. Организационный раздел  

4.1 Учебный план  

 Пояснительная записка 
Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин, практики, 
иных видов учебной деятельности, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план начального общего образования для обучающихся с тяжелыми 
нарушениями речи (ТНР) вариант 5.1. МБОУ составлен в соответствии:  

• Федерального  закона  Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации"; 

• Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 
санитарные правила СП 2.4. 3648-20"Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»"; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. №1598 об 
утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья.  

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 
2015 года № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 



59  
  

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 
г. №373»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.11.2022 г. 
№1023 «Об утверждении федеральной адаптированной образовательной 
программы начального общего образования для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья. 

• Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 
Березовской СОШ № 10.  

• Адаптированная основная образовательная программа начального общего 
образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи МБОУ Березовской 
СОШ № 10.  

• Устав МБОУ Березовская СОШ №10. 

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

     Обязательные предметные области учебного плана и основные задачи реализации 
содержания предметных областей соответствуют ФГОС НОО. Содержание образования в 
1- 4 классах реализуется преимущественно через образовательные области, 
обеспечивающие целостное восприятие мира. 

Обязательная часть учебного плана представлена обязательными учебными 
предметами, реализующими основную образовательную программу начального общего 
образования с соответствующим выделением учебного времени на их изучение. В 
обязательную часть входят следующие предметные области: 
- русский язык и литературное чтение (представлена предметами Русский язык и 
Литературное чтение); 
- математика и информатика (учебный предмет Математика); 
- обществознание и естествознание (учебный предмет Окружающий мир); 
- искусство (область представлена предметами Музыка и Изобразительное искусство); 
- технология (предмет Технология); 
- физическая культура (предмет Физическая культура). 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 
обеспечивает решение следующих целей начального образования: 
- формирование гражданской идентичности обучающихся; 
- их приобщение к общекультурным и национальным ценностям; 
- готовность к продолжению образования на последующем уровне основного общего 
образования. 
- формирования здорового образа жизни, элементарных правил поведения в различных 
ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  
К основным задачам начального общего образования дополняются задачами 

освоения программы коррекционной работы с АООП НОО обучающихся с ТНР: 
- достижение уровня речевого развития, оптимального для обучающегося при 

реализации вариативных форм логопедического воздействия (подгрупповые, 
индивидуальные логопедические занятия) с сохранением базового объема знаний и 
умений в области общеобразовательной подготовки. 

consultantplus://offline/ref=49907454898C7C2A862E19A60246880DBAF7445C3B17B405D74765E96F9DE71FD74F06C927D9DDC4mAcFF
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Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных 
предметов, курсов, предусмотренных требованиями ФГОС НОО по русскому языку, 
литературному чтению, родному языку (русский язык) и литературному чтению на 
родном языке (русский язык), иностранному языку, математике, окружающему миру, 
музыке, изобразительной искусству, технологии, физической культуре, приведены в 
разделе «Программы отдельных учебных предметов, курсов» Основной образовательной 
программы начального общего образования школы. 

Для реализации полного объема недельной нагрузки учебного предмета физкультуры 
с целью удовлетворения биологической потребности в движении обучающихся, в первом, 
во втором и третьем классах проводятся динамические  паузы и занятия спортом во 
внеурочное время по 1 часу в неделю.  

Предметная область ОРКСЭ представлена модулем  «Основы светской этики» введен 
в 4 классе в объеме 34 часа по одному часу в неделю в течение всего учебного года. 
Выбор модуля изучаемого в рамках курса осуществляется родителями (законных 
представителями) учащихся на основании  письменных заявлений. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, реализуется  
через программы ведение курсов по выбору по одному часу в неделю с 1 по 4 класс:  

- «Работа с текстом» с целью: развития таких читательских действий, как поиск 
информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи 
информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте 
идей и информации, их интерпретация и преобразование. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и 
внеурочная деятельность: 5 ч отводится на коррекционно-развивающую работу и 5 ч. на 
организацию направлений развития личности (духовно-нравственное, социальное, обще-
интеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное).   

Содержание коррекционно-развивающей работы для обучающегося определяется с 
учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ТПМПК. 
Коррекционная работа осуществляется во внеурочное время.  

Коррекционно-развивающая работа: 
- коррекционно-развивающие занятия «Логопедические занятия». Данные занятия 
предусматривают  коррекцию нарушений устной речи, коррекцию и профилактику 
нарушении чтения и письма; развитие сознательного использования языковых средств в 
различных коммуникативных ситуациях с целью реализации полноценных социальных 
контактов с окружающими; работа по преодолению нарушений фонетического 
компонента речевой функциональной системы; фонологического дефицита и 
совершенствованию лексико-грамматического строя речи, связной речи, по 
профилактике и коррекции нарушений чтения и письма, по развитию коммуникативных 
навыков.  

 Для реализации логопедических занятий распределяется по нагрузке с 1-4 класс по 4 часа 
в неделю. 

 
- коррекционно-развивающие занятия с педагогом-психологом. Занятия направлены на 
коррекционную помощь в овладении базовым содержанием обучения; обеспечение 
обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения 
негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом, повышения 
мотивации к школьному обучению с 1 по 4 класс по 1 часу в неделю. 

 
На осуществление внеурочной деятельности отводится 5 ч в неделю: 
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- «Разговоры о важном» 1 ч.  Предмет направлен на «укрепление традиционных 
российских духовно-нравственных ценностей» и «воспитание патриотизма» среди 
российских школьников.  

- «Функциональная грамотность» 2 ч.     Цель программы: создание условий для 
развития функциональной грамотности.  

Программа разбита на четыре блока: «Читательская грамотность», 
«Математическая грамотность», «Финансовая грамотность» и «Естественно-научная 
грамотность». 
- «Виртуальная экскурсия по родному селу»  2 ч. Актуальность данного курса 
заключается в том, что в настоящее время наблюдается повышенный интерес к изучению 
родного края. Одной из главных ступеней духовно-нравственного развития ребенка, 
определенных в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России» является осознанное принятие учащимися традиций, ценностей, 
особых форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни». Цель программы 
- Создание деятельностной ситуации для стартовой мотивации обучающихся; для 
развития ценностных отношений школьника к родному селу, родной природе и культуре, 
труду, знаниям; для приобретения опыта исследовательской деятельности, опыта 
публичного выступления, самообслуживания, самоорганизации и организации совместной 
деятельности с другими детьми. 
 

 
Освоение программы начального общего образования сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся в формах: 
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Предмет
ы  

1 класс 
 

2  класс 
 

3 класс, ,  
 

4 класс  
 

Русский 
язык 

Диктант 
с 

грамматическим
и заданиями 

 

Диктант 
с 

грамматическим
и заданиями 

 

Диктант 
с 

грамматическим
и заданиями 

 

Диктант 
с 

грамматическим
и заданиями 

 
Литерат

урное 
чтение 

Контроль
ная работа 

 

Контроль
ная работа 

 

Контроль
ная работа 

 

Контроль
ная работа 

 
Иностра

нный язык 
(английский) 

- Контроль
ная работа 

 

Контроль
ная работа 

 

Контроль
ная работа 

 
Математ

ика 
Контроль

ная работа 
 

Контроль
ная работа 

 

Контроль
ная работа 

 

Контроль
ная работа 

 
Окружа

ющий мир 
Тест 

 
Тест 

 
Тест 

 
Тест 

 
Основы 

религиозных  
культур и 

светской этики 

- - - Тест 
 

Музыка  Тест 
 

Тест 
 

Тест 
 

Тест 
 

Изобраз
ительное 
искусство 

(ИЗО) 

Контроль
ная работа 

 

Контроль
ная работа 

 

Контроль
ная работа 

 

Контроль
ная работа 

 

Физичес
кая культура 

Тест 
 

Тест 
 

Тест 
 

Тест 
 

Техноло
гия  

Контроль
ная работа 

 

Контроль
ная работа 

 

Контроль
ная работа 

 

Контроль
ная работа 

 
Курс по 

выбору «Работа 
с текстом» 

Контроль
ная работа 

 

Контроль
ная работа 

 

Контроль
ная работа 

 

Контроль
ная работа 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



63  
  

Учебный план  
 

Предметные 
области 

Учебные предметы 
              классы 

Количество часов в неделю 
I II  I

II  
 

IV 

Обязательная часть 5-дневная неделя 
Русский язык и 
литературное 

чтение  

Русский язык 5 5 5 5 
Литературное 

чтение 
4 4 4 4 

Иностранный 
язык 

Иностранный язык 
(английский язык) 

- 2 2 2 

Математика и 
информатика 

Математика  4 4 4 4 

Обществознан
ие и 

естествознание 
(окружающий 

мир) 

Окружающий мир  2 2 2 2 

Основы 
религиозных  

культур и 
светской этики 

Основы светской 
этики 

- - - 1 
 

Искусство  Музыка  1 1 1 1 
Изобразительное 

искусство  
1 1 1 1 

Технология  Технология  1 1 1 1 
Физическая 
культура  

Физическая 
культура 

2 2 2 3 

Итого  20 22 2
2 

23 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

    

Курс по выбору «Работа с текстом» 1 1 1 - 
Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
21 23 2

3 
23 

Внеурочная деятельность : 10 10 1
0 

10 

1. Коррекционно-
развивающая работа: 
коррекционно-развивающая 
область 
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- коррекционно-развивающие занятия 
«Логопедические занятия»  

4 4 4 4 

- коррекционно-развивающие занятия с 
педагогом-психологом 

1 1 1 1 

2. Внеурочная деятельность:     
Разговоры о важном 1 1 1 1 

Виртуальная экскурсия по родному 
селу 

2 2 2 2 

Функциональная грамотность 2 2 2 2 
Итого  31 33 3

3 
33 

 
 

Учебный план  
 

Предметные 
области 

Учебные предметы 
               

классы 

Количество часов  
1 

кл 
2 

кл 
3  

кл 
4

 кл 
Обязательная часть 5-дневная неделя 

Русский язык и 
литературное чтение  

Русский язык 16
5 

1
70 

1
70 

1
70 

Литературное 
чтение 

13
2 

1
36 

1
36 

1
02 

Иностранный 
язык 

Иностранный язык 
(английский язык) 

- 6
8 

6
8 

6
8 

Математика и 
информатика 

Математика  13
2 

1
36 

1
36 

1
36 

Обществознание 
и естествознание 

Окружающий мир  66 6
8 

6
8 

6
8 

Основы 
религиозных  культур и 

светской этики 

Основы светской 
этики 

- - - 3
4 

 
Искусство  Музыка  33 3

4 
3

4 
3

4 
Изобразительное 
искусство  

33 3
4 

3
4 

3
4 

Технология  Технология  33 3
4 

3
4 

3
4 

Физическая 
культура  

Физическая 
культура 

66 6
8 

6
8 

3
4 

Итого  66
0 

7
82 

7
82 

7
82 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

    

Курс по выбору «Работа с текстом» 33 3
4 

3
4 

3
4 

Максимально допустимая недельная нагрузка 69
3 

7
82 

7
82 

7
82 

Внеурочная деятельность:     
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1. Коррекционно-развивающая область     
- коррекционно-развивающие занятия 

«Логопедические занятия» 
13

2 
1

36 
1

36 
1

36 
- коррекционно-развивающие занятия с 

педагогом-психологом 
33 3

4 
3

4 
3

4 
2. Внеурочная деятельность:     

Разговоры о важном 33 3
4 

3
4 

3
4 

Виртуальная экскурсия по родному селу 66 6
8 

6
8 

6
8 

Функциональная грамотность 66 6
8 

6
8 

6
8 

Итого  10
23 

1
122 

1
122 

1
122 

 
5.2 Календарный учебный график 
 
Начальное общее образование 
1. Начало учебного года: 1 сентября 2023 года 
2. Окончание учебного года: 24  мая 2024 года 
3. Количество учебных недель в году:  
1 класс – 33 учебных недели 
(дополнительные каникулы: с 17.02.2024 г. по 25.02.2024 г. 
2-4 классы и обучающиеся с ОВЗ  - 34 учебных недели. 
4. Количество учебных дней в неделю: 
1- 4 классы  и обучающиеся с ОВЗ (5-ти дневная учебная неделя) 
    

I четверть 
 

Класс   
Четверть  

Количес
тво учебных 
недель 

Каникулы  Примечание  

1 класс 
1 класс 
ОВЗ 

01.0
9.2023  
30.10.2023 

8 
учебных 
недель+ 2 день  

С 31.10.2023 
по 06.11.2023 (7 
дней каникул) 

 

ОВЗ 
2-4 
классы 

01.0
9.2023  
30.10.2023 

8 
учебных 
недель+ 2 день  

С 31.10.2023 
по 06.11.2023 (7 
дней каникул) 

 

2-4 
классы 

01.0
9.2023  
30.10.2023 

8 
учебных 
недель+ 2день  

С 31.10.2023 
по 06.11.2023 (7 
дней каникул) 

 

II четверть 
 

1 класс 
1 класс 
ОВЗ 

07.1
1.2023-

29.12.2023 

7 
учебных недель 
+4 дня 

 С 30.12.2023 
по 08.01.2024 (10 
дней) 

 

ОВЗ 
2-4 

07.1
1.2023-

29.12.2023 

7 
учебных недель 
+4 дня 

 С 30.12.2023 
по 08.01.2024 (10 
дней) 
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классы 
2-4 
классы 

07.1
1.2023-

29.12.2023 

7 
учебных недель 
+4 дня 

 С 30.12.2023 
по 08.01.2024 (10 
дней) 

 

III четверть 
 

1 класс 
1 класс 
ОВЗ 

09.01.2024-
22.03.2024 

9 
учебных 
недель+2 дня  

Дополнитель
ные каникулы с 
17.02.2024 по 
25.02.2024 (9 дней) 

С 23.03.2024 
по 31.03.2024 (9 
дней) 

Выходные: 
 23 февраля, 8 марта 
 

ОВЗ 
2-4 
классы 

09.01.2024-
22.03.2024 

10 
учебных 
недель+2 дня  

С 23.03.2024 
по 31.03.2024 (9 
дней) 

Выходные: 
 23 февраля, 8 марта 
 

2-4 
классы 

09.01.2024-
22.03.2024 

10 
учебных 
недель+2 дня  

С 23.03.2024 
по 31.03.2024 (9 
дней) 

Выходные: 
 23 февраля, 8 марта 
 

IV четверть 
 

1 класс 
1 класс 
ОВЗ 

01.04.2024-
24.05.2024 

7 
учебных 
недель+2 дня 
(27 апреля 
рабочая 
суббота) 

С 25.05.2024 29,30 апреля 1,9,10 
мая- выходные 

ОВЗ 
2-4 
классы 

01.04.2024-
24.05.2024 

7 
учебных 
недель+2 дня 
(27 апреля 
рабочая 
суббота) 

С 25.05.2024 29,30 апреля 1,9,10 
мая- выходные 

2-4 
классы 

01.04.2024-
24.05.2024 

7 
учебных 
недель+2 дня 
(27 апреля 
рабочая 
суббота) 

С 25.05.2024 29,30 апреля 1,9,10 
мая- выходные 

V трудовая четверть 
1-4 классы  01.06. по 31.08.   

В соответствии графика 
В течении учебного года праздничные и выходные считать каникулярными днями. 

 Начало учебных занятий: 
1-4 классы  –  08.00 ч. 
 Продолжительность уроков: 
1 класс, в том числе 1 класс обучающихся с ОВЗ – используется «ступенчатый» 
режим обучения в первом полугодии (сентябрь, октябрь – по 3 урока 
продолжительностью 35 минут каждый; остальное время заполняется целевыми 
прогулками, экскурсиями, физкультурными занятиями, развивающими играми; 
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ноябрь, декабрь – по 4 урока продолжительностью 35 минут каждый; январь-май – 
по 4 урока продолжительностью 45 минут каждый 
С 2 по 4 классы – продолжительность уроков по 45 минут каждый;  
2 по 4 классы обучающихся с ОВЗ - продолжительность уроков 40 минут каждый 
 Продолжительность перемен: 
1-й класс: 
     1 перемена – 20 минут 
     2 перемена – 40 минут (динамическая пауза) 
     3 перемена – 20 минут 
     2-11 классы: 
1 перемена – 10 минут 

2 перемена – 20 минут 
3 перемена – 20 минут 
4 перемена – 15 минут 
5 перемена – 15 минут 
6 перемена – 10 минут 
 
 Расписание звонков 

Расписание 1 класса, в т.числе обучающиеся с ОВЗ 1 класса 

Урок  
Начало урока Окончание урока Нач

ало урока 
Око

нчание 
урока 

I 
полугод
ие  
1 класс 

II 
полугод
ие  
1 класс 

2 -11  
класс
ы 

I 
полугод
ие  
1 класс 

II 
полугод
ие  
1 класс 

2-11  
класс
ы 

 

2-9 
классы 
обучающи
еся с ОВЗ 

2-9 
классы 
обучающи
еся с ОВЗ 

 1 
урок 

08.00 08.00 
8.00 

08.35 08.40 
8.45 

08.00 08.40 

2  
урок 

08.45 08.50 
8.55 

09.20 09.30 
9.40 

08.50 09.30 

 Динамическ
ая пауза 40 мин 

 Динамическ
ая пауза 

40мин 

   

 3 
урок 

10.00 10.10 10.00 10.35 10.50 
0.45 

09.50 10.30 

 4  
урок 

10.55 11.10 
1.05 

11.30 11.50 
1.50 

10.50 11.30 

 5 
урок 

11.45 12.05 
2.05 

12.20 12.45 
2.50 

11.45 12.25 

 6 
урок 

  
3.05 

  
3.50 

12.40 13.20 

 7 
  

4.05 
  

4.50 
13.35 14.15 
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урок 
Сменность занятий 
Занятия проводятся в одну смену 
11. Внеурочная деятельность. 
Внеурочная деятельность по программе «Разговоры о важном» в каждом классе 1 
час в неделю 
Между другой  внеурочной деятельностью и учебными уроками перерыв не менее 
45 минут  
Начальное общее образование:  
с 15.00 до  16.00 
основное общее, среднее общее образование: 
с 16.00 до 20.00. 
Подвоз: 
Прибытие из с. Уральское в 07.30 
Отправление от здания школы в 14.30 (15.30) 
Промежуточная аттестация: 
Формы проведения промежуточной аттестации: контрольная работа, комплексная 
работа итоговый контрольный диктант,  тест, защита проекта, защита творческих 
работ, дифференцированный зачет, рефератные работы  и др.,  
 
5.3 Календарный план воспитательной работы школы 
 
1-4 классы 
 

Ключевые общешкольные дела 
Дела Кл

ассы 
Ориентирово

чное 
время 

проведения 

Ответственные 

Торжественная линейка «Первый 
звонок» 

1-4 01.09.21 Педагог- 
организатор 

Кл.часы, посвященные Памяти 
событиям в Беслане 

1-4 03. 09 Классные 
руководители 

Мероприятия  по безопасности  и 
гражданской защите детей (по 
профилактике ДДТТ, пожарной 
безопасности, экстремизма, терроризма) 

1-4 сентябрь  преподаватель 
ОБЖ 

«Посвящение в пешеходы». 1 сентябрь Педагог- 
организатор   

День учителя в школе: Акция по 
поздравлению учителей, учителей-
ветеранов педагогического труда 
концертная программа. 

1-4 октябрь Педагог-
организатор 

«Золотая осень»:  Конкурс 
рисунков и поделок из природного 
материала. 

 
Игровая программа «Осенний 

калейдоскоп»  

1-4 
 
 
 

1-4 
  

октябрь Педагог—
организатор классные 
руководители 

День здоровья 1-4 октябрь Учитель 
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Акция «Школьники против 
курения» 

физкультуры 
Педагог- 

организатор 
Социальный 

педагог 
Классные 

руководители 
Предметная неделя по русскому 

языку  
1-4 11-18    

октября 
Маркова Г.П. 

Мероприятия по взаимодействию  
семьи и школы: выставка рисунков, 
фотографий, акции по поздравлению 
мам с Днем матери, беседы, 
праздничный концерт  

1-4 
 
 
  

ноябрь Педагог- 
организатор, классные 
руководители 

День правовой защиты детей 
Беседы 
Игровая программа «Я и мои 

права» 
Распространение  памяток 

(телефон) 

1-4 ноябрь Уполномоченны
й по правам детей 
школы 

Педагог- 
организатор 

Неделя математики 1-4 22 ноября- 6 декабря Смирнова В.А. 
Мероприятия по подготовке к  

Новому году  в школе: украшение 
кабинетов, оформление окон, зон фойе, 
конкурс рисунков, поделок, утренники 

«Новый год у ворот»  

1-2 
3-4 

 
  

декабрь Педагог-
организатор 

классные 
руководители 

Предметная Неделя технологии 1-4 20-27декабря Громова Ю.В. 
Час Памяти «Блокада 

Ленинграда» 
1-4 январь Педагог- 

организатор 
классные 

руководители 
Мероприятия месячника  

патриотического воспитания: «Веселые 
старты», фестиваль патриотической 
песни, конкурс стихов,  акция по 
поздравлению пап и дедушек, 
мальчиков, конкурс рисунков, Уроки 
Мужества. 

1-4 февраль Педагог- 
организатор 

Классные 
руководители 

Руководители 
ДО 

Мероприятия  интеллектуального 
воспитания «Умники и умницы»: защита 
проектов и исследовательских работ 

1-4 март куратор  по работе с 
одаренными детьми 

 классные 
руководители 

8 Марта в школе: конкурс 
рисунков, Акция по поздравлению мам, 
бабушек, девочек, утренник «Мамочка 
милая, мама моя» 

1-4 март Педагог- 
организатор 

 классные 
руководители 

Мероприятия месячника 
нравственного воспитания «Спешите 
делать добрые дела». Весенняя Неделя 
добра 

1-4 апрель  
Педагог- 

организатор 
Волонтеры 
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 классные 
руководители 

День космонавтики: конкурс 
рисунков, игровая программа «Веселый 
космодром» 

1-4 апрель  классные 
руководители 

педагог- 
организатор 

Предметная неделя по 
«Окружающему миру» 

1-4  11-18 апреля Васильева О.Н. 

  Весенний День здоровья. 
Акция  «Школьники против 

курения» 
   

1-4 май Педагог- 
организатор, классные 
руководители, 

 учитель 
физкультуры 

Предметная неделя по 
«Литературному чтению» 

1-4 20-10 мая Баталова С.Н. 

День Победы: акции 
«Бессмертный полк», «С праздником, 
ветеран!», концерт , проект «Окна 
Победы» 

1-4 май Педагог- 
организатор 

Классные 
руководители 

Торжественная линейка 
«Последний звонок» 

1-4 май Педагог- 
организатор 

Курсы внеурочной деятельности 
Название курса Кл

ассы 
Количество 

часов 
в неделю 

Ответственные 

Юные исследователи 
 

2 Маркова Г.П. 
Я познаю мир 

 
1 Васильева О.Н. 

Создаем проекты 
 

3 Баталова С.Н.. 
Радуга дорожной безопасности 

СЕТ 

 
2 Смирнова В.А. 

Инфознайка 
 

2 Железнякова 
К.Н. 

Натуралист  2 Ласкина Н.Н. 
Топотушки  2 Громова Ю.В. 
Волшебные петельки  2 Кирюшкина Н.Н. 
Умелые ручки  2 Смирнова В.А. 
Нескучное рисование  1 Гимаева Г.У. 
Пишем красиво  1 Васильева О.Н. 
Путь к физическому 

совершенству 
 3 Иваницкий А.А. 

Я учусь считать  1 Васильева О. Н. 
Секреты русского языка  2 Громова Ю.В. 
Занимательная математика  1 Маркова Г.П. 
Грамматейка  1 Маркова Г.П. 
Занимательная грамматика  1 Смирнова В.А. 
Увлекательная математика  1 Смирнова В.А. 
Орфографика  2 Баталова С.Н. 
В здоровом теле - здоровый дух  3 Дьяченко Н.С. 
Хореография   4,5 Земцова Н.Н. 
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Спортивные игры  6 Железняков А.Н. 
 

Самоуправление 
Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 
проведения 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов 
 классов, распределение обязанностей. 

1-4 сентябрь Классные 
руководители 

Работа в соответствии с 
обязанностями 

1-4 В течение года Классные 
руководители 

Отчет перед классом о 
проведенной работе 

1-4  1 раз в 
четверть 

май 

Классные 
руководители 

Профориентация  
Дела, события, мероприятия Классы Ориентирово

чное 
время 

проведения 

Ответственные 

Неделя профориентации в школе: 
- конкурс рисунков, проект 

«Профессии моих родителей»,  беседы, 
образовательные маршруты на 
предприятие АО «Березовское», встречи 
с тружениками села, проектная 
деятельность «Люди села») 

1-4 январь Классные 
руководителями 

Школьные медиа  
Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 
проведения 

Ответственные 

Видео-, фотосъемка классных 
мероприятий, сайт класса 

1-4 В течение 
года 

Классные 
руководители 

Детские общественные объединения  
Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 
проведения 

Ответственные 

Трудовая акция «Школьный 
огород» 

1-4 октябрь Классные 
руководители 

Акция «Дарите книги с любовью» 1-4 февраль Классные 
руководители 

Весенняя Неделя Добра 
 (ряд мероприятий, 

осуществляемых каждым классом): 

1-4 апрель Классные 
руководители 

Прием в ДОО «Республика 
школьная моя» 

1-4 май Педагог- 
организатор 

Экскурсии, походы  
Дела, события, мероприятия Классы Ориентирово

чное 
время 

проведения 

Ответственные 

Посещение выездных 1-4 В течение Классные 
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представлений театров в школе года руководители 
Посещение концертов в Доме 

культуры села 
1-4 В течение 

года 
Классные 

руководители 
Экскурсия в сельский  музей     1-4 октябрь Классные 

руководители 
Поездки на  драматические 

представления в п.  Курагино  
1-4 декабрь Классные 

руководители 
Организация предметно-эстетической среды  

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 
время 

проведения 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 
творческих работ, посвященных 
событиям и памятным датам  (коридор 
1этаж) 

1-4 В течение 
года 

Классные 
руководители 

Оформление классных уголков 
  

1-4 сентябрь Классные 
руководители 

Трудовые десанты по уборке 
территории школы 

1-4 В течение 
года 

Классные 
руководители 

Праздничное украшение 
кабинетов, окон кабинета 

1-4 В течение 
года 

Классные 
руководители 

Работа с родителями 
Дела, события, мероприятия Классы Ориентирово

чное 
время 

проведения 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 
общешкольных, классных мероприятий:  

День матери, Новый год, 23 
февраля , 

 8 марта, выпускной) 

1-4 В течение 
года 

Классные 
руководители 

Общешкольное родительское 
собрание 

1-4 1 раз в 
четверть 

Классные 
руководители 

Педагогическое просвещение 
родителей по вопросам воспитания 
детей 

1-4 1 раз/четверть Классные 
руководители 

Информационное оповещение 
через школьный сайт 

1-4 В течение 
года 

Классные 
руководители 

Индивидуальные консультации 1-4 В течение 
года 

Классные 
руководители 

Совместные с детьми  экскурсии. 1-4 По плану 
классных 
руководителей 

Классные 
руководители 

Работа Совета профилактики с 
неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения детей 

1-4 По плану 
Совета 

Председатель 
Совета 

Классное руководство 
 (согласно программам   работы классных руководителей) 

Школьный урок 
(согласно рабочим программам   работы учителей-предметников) 
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5.4 Система условий реализации АООП НОО обучающихся с ТНР  

Требования к условиям получения образования обучающимися с ТНР 
определяются ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему требований 
к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации АООП 
НОО обучающихся с ТНР и достижения планируемых результатов этой категорией 
обучающихся.  

В МБОУ Березовская СОШ №10 создана комфортная коррекционно-развивающая 
образовательная среда для обучающихся с ТНР, построенная с учетом их особых 
образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое качество образования, его 
доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 
представителей), духовно-нравственное развитие обучающихся, гарантирует охрану и 
укрепление физического, психического и социального здоровья обучающихся.  

Кадровые условия  

Школа укомплектована педагогическими, руководящими и иными работниками 
имеющими, профессиональную подготовку соответствующего уровня и направленности.  

Уровень квалификации работников образовательной организации, реализующей 
АООП НОО обучающихся с ТНР, для каждой занимаемой должности соответствует 
квалификационным характеристикам по соответствующей должности.  

В штат специалистов, реализующих АООП НОО, входят: учителя начальных 
классов, учитель музыки, учитель физической культуры, учитель иностранного языка, 
педагог-психолог, учитель-дефектолог. социальный педагог, педагоги дополнительного 
образования, учитель-логопед.  

Педагоги образовательной организации, которые реализуют программу 
коррекционной работы АООП НОО обучающихся с ТНР, имеют высшее 
профессиональное образование: педагог-психолог имеет высшее профессиональное 
 образование  по  специальности  «Психологопедагогическое  образование», 
 учитель-логопед  имеет  высшее профессиональное образование по специальности 
«Логопедия».  

Финансовые условия  

Финансовое обеспечение образования обучающихся с ТНР осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, 
установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».  

Материально-технические условия  

Материально-техническое обеспечение начального общего образования 
обучающихся с ТНР отвечает не только общим, но и их особым образовательным 
потребностям.  

Организация пространства  

В школе организовано отдельное помещение для проведения занятий с педагогом-
психологом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом отвечающие задачам 
программы коррекционной работы и задачам психолого-педагогического сопровождения 
обучающегося с ТНР.  

Организовано пространство для отдыха и двигательной активности обучающихся 
на перемене и во второй половине дня.  
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Для обучающихся с задержкой психического развития создано доступное 
пространство, которое позволит воспринимать максимальное количество сведений через 
аудио-визуализированные источники, а именно удобно расположенные и доступные 
стенды с представленным на них наглядным материалом о внутришкольных правилах 
поведения, правилах безопасности, распорядке/режиме функционирования учреждения, 
расписании уроков, последних событиях в школе, ближайших планах и т.д.  

Организация рабочего пространства обучающегося с задержкой психического 
развития в классе предполагает выбор парты и партнера. При реализации АООП НОО 
обучающемуся с ТНР обеспечивается возможность постоянно находиться в зоне внимания 
педагога.  

Организация временного режима обучения  

Временной режим образования обучающихся с ТНР (учебный год, учебная неделя, 
день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ 
«Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также 
учебным планом и календарным графиком МБОУ Березовская СОШ №10.  

Организация временного режима обучения детей с ТНР соответствует их особым 
образовательным потребностям и учитывает их индивидуальные возможности.  

Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ТНР составляют 4 года  

(1-4 классы).  

Устанавливается      следующая      продолжительность       учебного       года:  1 
классы – 33 учебных недели; 2 – 4 классы – 34 учебных недели.  

Для профилактики переутомления обучающихся с ТНР в годовом календарном 
учебном плане предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и 
каникул.  

Обучение проходит в первую смену.  

Распорядок учебного дня обучающихся с ТНР устанавливается с учетом их 
повышенной утомляемости в соответствии с требованиями к здоровьесбережению 
(регулируется объем нагрузки по реализации АООП НОО, время на самостоятельную 
учебную работу, время отдыха, удовлетворение потребностей обучающихся в 
двигательной активности). В МБОУ Березовская СОШ №10 организовано обучение по 
режиму продленного дня с прогулкой, питанием.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ТНР учебного плана, 
состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 
процесса, в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки. 
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели.  

Обучение и воспитание происходит, как в ходе занятий/уроков, так и во  
время другой (внеурочной) деятельности обучающегося в течение учебного дня.  

Учебные занятия начинаются в 8 часов. Проведение нулевых уроков не 
допускается. Число уроков в день:   

− для обучающихся 1 классов – не превышает 4 уроков и один день в неделю – не 
более 5 уроков, за счет урока физической культуры;  
 −  для обучающихся 2 – 4 классов – не более 5 уроков.  

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При определении 
продолжительности занятий в 1 классах используется «ступенчатый» режим обучения: в 
первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-
декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут каждый).  

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 
большой перемены (после 1-го и 2-го) – 20 минут. Между началом коррекционных, 
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внеклассных, факультативных занятий, кружков, секций и последним уроком 
рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не менее 45 минут.  

Технические средства обучения  

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, 
мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные 
потребности обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации учебной деятельности, 
развивают познавательную активность обучающихся. К техническим средствам обучения 
обучающихся с ЗПР, ориентированным на их особые образовательные потребности, 
относятся: компьютеры c колонками и выходом в Internet, принтер, сканер, 
мультимедийные проекторы с экранами, музыкальные центры и др.  

Учебный и дидактический материал  

При освоении АООП НОО обучающиеся с ТНР обучаются по базовым учебникам 
для сверстников, не имеющих ограничений здоровья, со специальными, учитывающими 
особые образовательные потребности, приложениями и дидактическими материалами 
(преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности), 
рабочими тетрадями и пр. на бумажных и/или электронных носителях, обеспечивающими 
реализацию программы коррекционной работы, направленную на специальную поддержку 
освоения ООП НОО.  

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР обусловливают 
необходимость специального подбора дидактического материала, преимущественное 
использование натуральной и иллюстративной наглядности.  

Все вовлечённые в процесс образования взрослые имеют доступ к организационной 
технике, где можно осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных 
материалов для реализации АООП НОО.  

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО обучающихся 
с ТНР направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 
участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 
программы, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и 
условиями его осуществления.  

Контроль за состоянием системы условий  

Контроль за состоянием системы условий реализации АООП НОО обучающихся с 
ТНР осуществляется в рамках внутренней системы оценки качества образования на 
основании соответствующих Положений МБОУ Березовская СОШ №10. Оценке подлежат 
кадровые, психологопедагогические, финансовые, материально-технические условия, 
учебнометодическое и информационное обеспечение МБОУ г. Березовская СОШ №10.  
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