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 Общие положения 

Основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная 

школа № 21 им. И.М. Каплунова" Энгельсского муниципального района Саратовской 

области (далее – ООП НОО МОУ "СОШ № 21 им. И.М. Каплунова") разработана в 

соответствии с Порядком разработки и утверждения федеральных основных 

общеобразовательных программ, утверждѐнным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 30 сентября 2022 г. № 874 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 2 ноября 2022 г., регистрационный № 70809). 

2. Содержание ООП НОО МОУ "СОШ № 21 им. И.М. Каплунова" представлено 

учебно-методической документацией (учебный план, календарный учебный график, 

рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов, рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной 

работы), определяющей единые для Российской Федерации базовые объѐм и 

содержание образования уровня начального общего образования, планируемые 

результаты освоения образовательной программы. 

3. При разработке ООП НОО МОУ "СОШ № 21 им. И.М. Каплунова" 

предусматривает непосредственное применение при реализации обязательной части 

ООП НОО федеральных рабочих программ по учебным предметам «Русский язык», 

«Литературное чтение», «Окружающий мир». 

4. ООП НОО МОУ "СОШ № 21 им. И.М. Каплунова"  включает три раздела: 

целевой, содержательный, организационный. 

5. Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации ООП НОО МОУ "СОШ № 21 им. И.М. Каплунова", а также 

способы определения достижения этих целей и результатов. 

5.1. Целевой раздел ООП НОО включает: 

-  пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО. 

5.2. Пояснительная записка целевого раздела ООП НОО раскрывает: 

- цели реализации ООП НОО, конкретизированные в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО к результатам освоения обучающимися программы начального общего 

образования; 
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-  принципы формирования и механизмы реализации ООП НОО, в том числе 

посредством реализации индивидуальных учебных планов; 

- общую характеристику ООП НОО. 

6. Содержательный раздел ООП НОО МОУ "СОШ № 21 им. И.М. Каплунова" 

включает следующие программы, ориентированные на достижение предметных, 

метапредметных и личностных результатов: 

- рабочие программы учебных предметов; 

- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

- рабочую программу воспитания. 

6.1. Рабочие программы учебных предметов обеспечивают достижение 

планируемых результатов освоения ООП НОО и разработаны на основе требований 

ФГОС НОО к результатам освоения программы начального общего образования. 

6.2. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся содержит: 

- описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

- характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий обучающихся. 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся 

определяется на этапе завершения ими освоения программы начального общего 

образования. 

6.3. Рабочая программа воспитания направлена на сохранение и укрепление 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей, к которым относятся 

жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, 

служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, 

крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, 

милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, 

историческая память и преемственность поколений, единство народов России. 

Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности 

обучающихся, в том числе укрепление психического здоровья и физическое воспитание, 

достижение ими результатов освоения программы начального общего образования. 
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Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, осуществляемой МОУ "СОШ № 21 им. И.М. Каплунова" (далее – 

образовательная организация) совместно с семьей и другими институтами воспитания. 

7. Организационный раздел ООП НОО МОУ "СОШ № 21 им. И.М. 

Каплунова" определяет общие рамки организации образовательной деятельности, а 

также организационные механизмы и условия реализации программы начального 

общего образования и включает: 

- учебный план; 

- календарный учебный график; 

- план внеурочной деятельности; 

- календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и 

мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся 

школой или в которых школа принимает участие в учебном году или периоде обучения. 
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I. Целевой раздел. 

1. Пояснительная записка. 

1.1. ООП НОО МОУ "СОШ № 21 им. И.М. Каплунова"  является основным документом, 

определяющим содержание общего образования, а также регламентирующим 

образовательную деятельность организации в единстве урочной и внеурочной 

деятельности при учете установленного ФГОС НОО соотношения обязательной части 

программы и части, формируемой участниками образовательного процесса. 

1.2. Целями реализации ООП НОО являются: 

-обеспечение реализации конституционного права каждого гражданина Российской 

Федерации на получение качественного образования, включающего обучение, развитие 

и воспитание каждого обучающегося; 

-развитие единого образовательного пространства Российской Федерации на основе 

общих принципов формирования содержания обучения и воспитания, организации 

образовательного процесса; 

-организация образовательного процесса с учѐтом целей, содержания и планируемых 

результатов начального общего образования, отражѐнных в ФГОС НОО; 

-создание условий для свободного развития каждого обучающегося с учѐтом его 

потребностей, возможностей и стремления к самореализации;  

-организация деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных 

программ и учебных планов для одарѐнных, успешных обучающихся и (или) для детей 

социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке. 

1.3. Достижение поставленных целей реализации ООП НОО предусматривает решение 

следующих основных задач:  

-формирование общей культуры, гражданско-патриотическое, духовно-нравственное 

воспитание, интеллектуальное развитие, становление творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья; 

-обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимися целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности 

и неповторимости;  

-обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;  
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-достижение планируемых результатов освоения ФОП НОО всеми обучающимися, в 

том числе обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

обучающиеся с ОВЗ);  

-обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;  

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и других, организацию 

общественно полезной деятельности;  

-организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

-участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников в проектировании и развитии социальной среды образовательной 

организации. 

1.4. ООП НОО МОУ "СОШ № 21 им. И.М. Каплунова" учитывает следующие 

принципы: 

- принцип учѐта ФГОС НОО: ООП НОО базируется на требованиях, предъявляемых 

ФГОС НОО к целям, содержанию, планируемым результатам и условиям обучения на 

уровне начального общего образования; 

- принцип учѐта языка обучения: с учѐтом условий функционирования образовательной 

организации ООП НОО характеризует право получения образования на родном языке 

из числа языков народов Российской Федерации и отражает механизмы реализации 

данного принципа в учебных планах, планах внеурочной деятельности; 

- принцип учѐта ведущей деятельности обучающегося: программа обеспечивает 

конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, 

предусматривает механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности 

(мотив, цель, учебная задача, учебные операции, контроль и самоконтроль); 

- принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает возможность и 

механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения 

детей с особыми способностями, потребностями и интересами с учетом мнения 

родителей (законных представителей) обучающегося; 

- принцип преемственности и перспективности: программа обеспечивает связь и 

динамику в формировании знаний, умений и способов деятельности, а также успешную 

адаптацию обучающихся к обучению по образовательным программам основного 
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общего образования, единые подходы между их обучением и развитием на уровнях 

начального общего и основного общего образования; 

- принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает связь 

урочной и внеурочной деятельности, разработку мероприятий, направленных на 

обогащение знаний, воспитание чувств и познавательных интересов обучающихся, 

нравственно-ценностного отношения к действительности; 

- принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не 

допускается использование технологий, которые могут нанести вред физическому и 

(или) психическому здоровью обучающихся, приоритет использования 

здоровьесберегающих педагогических технологий. Объѐм учебной нагрузки, 

организация учебных и внеурочных мероприятий должны соответствовать требованиям, 

предусмотренным санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утверждѐнными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 

г. № 2 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 января 

2021 г., регистрационный № 62296), с изменениями, внесенными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 декабря 

2022 г. № 24 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 марта 

2023 г., регистрационный №72558), действующими до 1 марта 2027 г. (далее - 

Гигиенические нормативы), и санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утверждѐнными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г., 

регистрационный № 61573), действующими до 1 января 2027 г. (далее – Санитарно-

эпидемиологические требования). 

1.5. ООП НОО МОУ "СОШ № 21 им. И.М. Каплунова" учитывает возрастные и 

психологические особенности обучающихся. Наиболее адаптивным сроком освоения 

ООП НОО является четыре года. Общий объѐм аудиторной работы обучающихся за 

четыре учебных года не может составлять менее 2954 академических часов и более 3345 

академических часов в соответствии с требованиями к организации образовательного 

процесса к учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе, 
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предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями. 

1.6. В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся 

могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного 

обучения, в пределах осваиваемой программы начального общего образования в 

порядке, установленном локальными нормативными актами образовательной 

организации. При формировании индивидуальных учебных планов, в том числе для 

ускоренного обучения, объѐм дневной и недельной учебной нагрузки, организация 

учебных и внеурочных мероприятий, расписание занятий, объѐм домашних заданий 

должны соответствовать требованиям, предусмотренным Гигиеническими нормативами 

и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

2. Планируемые результаты освоения ФОП НОО. 

2.1. Планируемые результаты освоения ООП НОО соответствуют современным целям 

начального общего образования, представленным во ФГОС НОО как система 

личностных, метапредметных и предметных достижений обучающегося.  

2.2. Личностные результаты освоения ФОП НОО достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности образовательной организации в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют 

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности. 

2.3. Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий, которые 

обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а также становление 

способности к самообразованию и саморазвитию. В результате освоения содержания 

программы начального общего образования обучающиеся овладевают рядом 

междисциплинарных понятий, а также различными знаково-символическими 

средствами, которые помогают обучающимся применять знания, как в типовых, так и в 

новых, нестандартных учебных ситуациях. 

3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ФОП НОО. 

3.1. Основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших ООП НОО, 

является ФГОС НОО независимо от формы получения начального общего образования 
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и формы обучения. Таким образом, ФГОС НОО определяет основные требования к 

образовательным результатам обучающихся и средствам оценки их достижения. 

3.2. Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования в 

образовательной организации и служит основой при разработке образовательной 

организацией соответствующего локального акта. 

3.3. Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ 

основными функциями являются: ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения ООП НОО и обеспечение эффективной обратной 

связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

3.4. Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации являются: 

оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 

мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований 

муниципального, регионального и федерального уровней; 

оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 

аттестационных процедур; 

оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

3.5. Основным объектом системы оценки, еѐ содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС НОО, которые конкретизируются в планируемых 

результатах освоения обучающимися ООП НОО МОУ «СОШ № 21 им. И.М. 

Каплунова». 

3.6. Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

3.7. Внутренняя оценка включает: 

стартовую диагностику; 

текущую и тематическую оценки; 

итоговую оценку; 

промежуточную аттестацию; 

психолого-педагогическое наблюдение; 

внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 

3.8. Внешняя оценка включает: 

независимую оценку качества подготовки обучающихся; итоговую аттестацию. 
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3.9. В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной организации 

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений. 

3.10. Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

обучающихся проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, а также в оценке уровня функциональной 

грамотности обучающихся. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в 

качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в 

деятельностной форме. 

3.11. Уровневый подход к оценке образовательных достижений обучающихся служит 

основой для организации индивидуальной работы с обучающимися. Он реализуется как 

по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации 

результатов измерений. 

3.12. Уровневый подход к оценке образовательных достижений обучающихся 

реализуется за счѐт фиксации различных уровней достижения обучающимися 

планируемых результатов. Достижение базового уровня свидетельствует о способности 

обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со 

всеми обучающимися в ходе учебного процесса, выступает достаточным для 

продолжения обучения и усвоения последующего учебного материала. 

3.13. Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через: 

оценку предметных и метапредметных результатов; 

использование комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; 

использование контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

процессе обучения и другие) для интерпретации полученных результатов в целях 

управления качеством образования; использование разнообразных методов и форм 

оценки, взаимно дополняющих друг друга, в том числе оценок творческих работ, 

наблюдения; использование форм работы, обеспечивающих возможность включения 

обучающихся в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, 

взаимооценка); использование мониторинга динамических показателей освоения 

умений и знаний, в том числе формируемых с использованием информационно-

коммуникационных (цифровых) технологий.  

3.14. Целью оценки личностных достижений обучающихся является получение общего 

представления о воспитательной деятельности образовательной организации и еѐ 

влиянии на коллектив обучающихся. 
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3.15. При оценке личностных результатов необходимо соблюдение этических норм и 

правил взаимодействия с обучающимся с учѐтом его индивидуально-психологических 

особенностей развития. 

3.16. Личностные достижения обучающихся, освоивших ООП НОО МОУ «СОШ № 21 

им. И.М. Каплунова», включают две группы результатов: основы российской 

гражданской идентичности, ценностные установки и социально значимые качества 

личности; готовность обучающихся к саморазвитию, мотивация к познанию и 

обучению, активное участие в социально значимой деятельности. 

3.17. Учитывая особенности групп личностных результатов, учитель может 

осуществлять оценку только следующих качеств: наличие и характеристика мотива 

познания и учения; наличие умений принимать и удерживать учебную задачу, 

планировать учебные действия; способность осуществлять самоконтроль и самооценку.  

Диагностические задания, устанавливающие уровень этих качеств, целесообразно 

интегрировать с заданиями по оценке метапредметных регулятивных универсальных 

учебных действий. 

3.18. Оценка метапредметных результатов осуществляется через оценку достижения 

планируемых результатов освоения ООП НОО МОУ «СОШ № 21 им. И.М. Каплунова», 

которые отражают совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных 

универсальных учебных действий. 

3.19. Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения 

программ учебных предметов и внеурочной деятельности. 

3.20. Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения 

сформированности: познавательных универсальных учебных действий; 

коммуникативных универсальных учебных действий; регулятивных универсальных 

учебных действий. 

3.21. Овладение познавательными универсальными учебными действиями предполагает 

формирование и оценку у обучающихся базовых логических действий, базовых 

исследовательских действий, умений работать с информацией. 

3.22. Овладение базовыми логическими действиями обеспечивает формирование у 

обучающихся умений: сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии; объединять части объекта (объекты) по определѐнному 

признаку; определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; находить закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях на основе предложенного учителем алгоритма; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; устанавливать причинно-следственные связи в 
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ситуациях, поддающихся непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, 

делать выводы. 

3.23. Овладение базовыми исследовательскими действиями обеспечивает формирование 

у обучающихся умений: определять разрыв между реальным и желательным состоянием 

объекта (ситуации) на основе предложенных учителем вопросов; с помощью учителя 

формулировать цель, планировать изменения объекта, ситуации; сравнивать несколько 

вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных 

критериев); проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть – целое, 

причина – следствие); формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на 

основе результатов проведѐнного наблюдения (опыта, измерения, классификации, 

сравнения, исследования); прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях. 

3.24. Работа с информацией как одно из познавательных универсальных учебных 

действий обеспечивает сформированность у обучающихся умений: 

выбирать источник получения информации; согласно заданному алгоритму находить в 

предложенном источнике информацию, представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа еѐ проверки; соблюдать с помощью 

взрослых (педагогических работников, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при поиске 

в информацинно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – Интернет); 

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

соответствии с учебной задачей; самостоятельно создавать схемы, таблицы для 

представления информации. 

3.25. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

предполагает формирование и оценку у обучающихся таких групп умений, как общение 

и совместная деятельность. 

3.26. Общение как одно из коммуникативных универсальных учебных действий 

обеспечивает сформированность у обучающихся умений: воспринимать и 

формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями 

общения в знакомой среде; проявлять уважительное отношение к собеседнику, 

соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; признавать возможность 

существования разных точек зрения; корректно и аргументированно высказывать своѐ 

мнение; строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 
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подготавливать небольшие публичные выступления; подбирать иллюстративный 

материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

3.27. Совместная деятельность как одно из коммуникативных универсальных учебных 

действий обеспечивает сформированность у обучающихся умений: формулировать 

краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учѐтом участия в коллективных 

задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; принимать цель 

совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; ответственно 

выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат; выполнять 

совместные проектные задания с использованием предложенных образцов. 

3.28. Овладение регулятивными универсальными учебными действиями согласно ФГОС 

НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся умений самоорганизации 

(планировать действия по решению учебной задачи для получения результата, 

выстраивать последовательность выбранных действий) и самоконтроля (устанавливать 

причины успеха (неудач) в учебной деятельности, корректировать свои учебные 

действия для преодоления ошибок). 

3.29. Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как учителем в 

ходе текущей и промежуточной оценки по учебному предмету, так и администрацией 

образовательной организации в ходе мониторинга. В текущем учебном процессе 

отслеживается способность обучающихся разрешать учебные ситуации и выполнять 

учебные задачи, требующие владения познавательными, коммуникативными и 

регулятивными действиями, реализуемыми в предметном преподавании. 

3.30. В ходе мониторинга проводится оценка сформированности универсальных 

учебных действий. Содержание и периодичность мониторинга устанавливаются 

решением педагогического совета образовательной организации. Инструментарий для 

оценки сформированности универсальных учебных действий строится на 

межпредметной основе и может включать диагностические материалы по оценке 

функциональной грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных учебных действий. 

3.31. Предметные результаты освоения ООП НОО с учетом специфики содержания 

предметных областей, включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на 
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применение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях, а также на успешное обучение. 

3.32. Оценка предметных результатов освоения ООП НОО осуществляется через оценку 

достижения обучающимися планируемых результатов по отдельным учебным 

предметам.  

3.33. Основным предметом оценки результатов освоения ООП НОО в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО является способность к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале и способах 

действий, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий. 

3.34. Оценка предметных результатов освоения ООП НОО осуществляется учителем в 

ходе процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля. 

3.35. Особенности оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету 

фиксируются в приложении к ООП НОО. 

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету должно 

включать: список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их 

формирования и способов оценки (например, текущая (тематическая); устно 

(письменно), практика); требования к выставлению отметок за промежуточную 

аттестацию (при необходимости – с учѐтом степени значимости отметок за отдельные 

оценочные процедуры); график контрольных мероприятий.  

3.36. Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной организации 

с целью оценки готовности к обучению на уровне начального общего образования.  

3.36.1. Стартовая диагностика проводится в начале 1 класса и выступает как основа 

(точка отсчѐта) для оценки динамики образовательных достижений обучающихся. 

Объектом оценки в рамках стартовой диагностики является сформированность 

предпосылок учебной деятельности, готовность к овладению чтением, грамотой и 

счѐтом. 

3.36.2. Стартовая диагностика может проводиться педагогическими работниками с 

целью оценки готовности к изучению отдельных учебных предметов (разделов). 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных 

программ и индивидуализации учебного процесса. 

3.37. Текущая оценка направлена на оценку индивидуального продвижения 

обучающегося в освоении программы учебного предмета. 

3.37.1. Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направляющей 

усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность) и 
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диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и обучающимся 

существующих проблем в обучении. 

3.37.2. Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, 

этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планировании по учебному 

предмету. 

3.37.3. В текущей оценке используются различные формы и методы проверки (устные и 

письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и 

групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и другие) с 

учѐтом особенностей учебного предмета.  

3.37.4. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 

процесса. 

3.38. Тематическая оценка направлена на оценку уровня достижения обучающимися 

тематических планируемых результатов по учебному предмету. 

3.39. Промежуточная аттестация обучающихся проводится, начиная со 2 класса, в конце 

каждого учебного периода по каждому изучаемому учебному предмету.  

3.40. Промежуточная аттестация обучающихся проводится на основе результатов 

накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и 

фиксируется в классном журнале. 

3.41. Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий, является основанием для перевода 

обучающихся в следующий класс. 

3.42. Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образовательной 

организации и складывается из результатов накопленной оценки и итоговой работы по 

учебному предмету. Предметом итоговой оценки является способность обучающихся 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на 

основном содержании учебного предмета с учѐтом формируемых метапредметных 

действий. 

III. Содержательный раздел ООП НОО 

1. Рабочие программы учебных предметов. 

Рабочие программы учебных предметов обеспечивают достижение планируемых 

результатов освоения ООП НОО и разработаны на основе требований ФГОС НОО к 

результатам освоения программы начального общего образования (Приложение № 1). 

2. Программа формирования универсальных учебных действий. 

2.1. В соответствии с ФГОС НОО программа формирования универсальных (обобщѐнных) 

учебных действий (далее - УУД) имеет следующую структуру: 
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- описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

- характеристика познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных 

учебных действий. 

2.2. Цель развития обучающихся на уровне начального общего образования реализуется 

через установление связи и взаимодействия между освоением предметного содержания 

обучения и достижениями обучающегося в области метапредметных результатов. Это 

взаимодействие проявляется в следующем: 

- предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной основой 

становления УУД; 

- развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как активной 

инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе применения различных 

интеллектуальных процессов, прежде всего теоретического мышления, связной речи и 

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

информационного взаимодействия с субъектами образовательного процесса); 

- под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: 

универсальность как качественная характеристика любого учебного действия и 

составляющих его операций, что позволяет обучающемуся использовать освоенные способы 

действий на любом предметном содержании, в том числе представленного в виде экранных 

(виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов, что положительно 

отражается на качестве изучения учебных предметов; 

- построение учебного процесса с учѐтом реализации цели формирования УУД способствует 

снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, которые нарушают 

успешность развития обучающегося и формирует способности к вариативному восприятию 

предметного содержания в условиях реального и виртуального представления экранных 

(виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов. 

2.3. Познавательные УУД отражают совокупность операций, участвующих в учебно-

познавательной деятельности обучающихся и включают: 

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

виде виртуального отображения реальной действительности (наблюдение, элементарные 

опыты и эксперименты; измерения и другие); 
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- базовые логические и базовые исследовательские операции (сравнение, анализ, обобщение, 

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

исследования и другие); 

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

графических (таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и видео-форматах 

(возможно на экране). 

Познавательные УУД становятся предпосылкой формирования способности 

обучающегося к самообразованию и саморазвитию. 

2.4. Коммуникативные УУД являются основанием для формирования готовности 

обучающегося к информационному взаимодействию с окружающим миром: средой 

обитания, членами многонационального поликультурного общества разного возраста, 

представителями разных социальных групп, в том числе представленного (на экране) в виде 

виртуального отображения реальной действительности, и даже с самим собой. 

Коммуникативные УУД целесообразно формировать, используя цифровую образовательную 

среду класса, образовательной организации. 

Коммуникативные УУД характеризуются четырьмя группами учебных операций, 

обеспечивающих: 

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

деятельность с ними; 

- успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъектами 

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

условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия; 

- успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное создание текстов 

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

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

поиск, реконструкция, динамическоепредставление); 

- результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности (высказывание 

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

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

неконтактного информационного взаимодействия. 

2.5. Регулятивные УУД отражают совокупность учебных операций, обеспечивающих 

становление рефлексивных качеств обучающегося (на уровне начального общего 

образования их формирование осуществляется на пропедевтическом уровне). 
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Выделяются шесть групп операций: 

- принимать и удерживать учебную задачу; 

- планировать еѐ решение; 

- контролировать полученный результат деятельности; 

- контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу; 

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

- корректировать при необходимости процесс деятельности. 

 Важной составляющей регулятивных УУД являются операции, определяющие 

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

деятельности, к мирному самостоятельному предупреждению и преодолению конфликтов, в 

том числе в условиях использования технологий неконтактного информационного 

взаимодействия. 

2.6. В рабочих программах учебных предметов требования и планируемые результаты 

совместной деятельности выделены в специальный раздел, что позволяет учителю осознать, 

что способность к результативной совместной деятельности строится на двух феноменах, 

участие которых обеспечивает еѐ успешность: 

- знание и применение коммуникативных форм взаимодействия (договариваться, 

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

технологий неконтактного информационного взаимодействия; волевые регулятивные умения 

(подчиняться, уступать, объективно оценивать вклад свой и других в результат общего труда 

и другие). 

2.7. Механизмом конструирования образовательного процесса являются следующие 

методические позиции. 

- Педагогический работник проводит анализ содержания учебного предмета с точки 

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

формированию разных метапредметных результатов. На уроке по каждому учебному 

предмету предусматривается включение заданий, выполнение которых требует применения 

определѐнного познавательного, коммуникативного или регулятивного универсального 

действия. Соответствующий вклад в формирование УУД можно выделить в содержании 

каждого учебного предмета. 

Таким образом, на первом этапе формирования УУД определяются приоритеты учебных 

предметов для формирования качества универсальности на данном предметном содержании. 

- На втором этапе подключаются другие учебные предметы, педагогический работник 
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предлагает задания, требующие применения учебного действия или операций на разном 

предметном содержании. 

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

предметного содержания. У обучающегося начинает формироваться обобщѐнное видение 

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

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

другие. 

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

конкретного содержания) как свойство учебного действия сформировалась. 

2.8. Педагогический работник использует виды деятельности, которые в особой мере 

провоцируют применение универсальных действий: 

- поисковая, в том числе с использованием электронных образовательных и 

информационных ресурсов Интернета, 

- исследовательская, творческая деятельность, в том числе с использованием экранных 

моделей изучаемых объектов или процессов, что позволяет отказаться от репродуктивного 

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

предъявляемый обучающимся в готовом виде. В этом случае задача обучающегося - 

запомнить образец и каждый раз вспоминать его при решении учебной задачи.  

 В таких условиях изучения учебных предметов универсальные действия, требующие 

мыслительных операций, актуальных коммуникативных умений, планирования и контроля 

своей деятельности, не являются востребованными, так как использование готового образца 

опирается только на восприятие и память. 

2.9. Поисковая и исследовательская деятельность развивают способность обучающегося к 

диалогу, обсуждению проблем, разрешению возникших противоречий в точках зрения. 

Поисковая и исследовательская деятельность может осуществляться с использованием 

информационных банков, содержащих различные экранные (виртуальные) объекты 

(учебного или игрового, бытового назначения), в том числе в условиях использования 

технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

2.10. Для формирования наблюдения как метода познания разных объектов 

действительности на уроках окружающего мира организуются наблюдения в естественных 

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

представления разных объектов, сюжетов, процессов, отображающих реальную 

действительность, которую невозможно предоставить обучающемуся в условиях 
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образовательной организации (объекты природы, художественные визуализации, 

технологические процессы и другие). 

2.11. Уроки литературного чтения позволяют проводить наблюдения текста, на которых 

строится аналитическая текстовая деятельность. Учебные диалоги, в том числе с 

представленным на экране виртуальным собеседником, дают возможность высказывать 

гипотезы, строить рассуждения, сравнивать доказательства, формулировать обобщения 

практически на любом предметном содержании. Если эта работа проводится учителем 

систематически и на уроках по всем учебным предметам, то универсальность учебного 

действия формируется успешно и быстро. 

2.12. Педагогический работник применяет систему заданий, формирующих 

операциональный состав учебного действия. Цель таких заданий - создание алгоритма 

решения учебной задачи, выбор соответствующего способа действия. На первых этапах 

указанная работа организуется коллективно, выстраиваются пошаговые операции, 

постепенно обучающиеся учатся выполнять их самостоятельно. При этом очень важно 

соблюдать последовательность этапов формирования алгоритма: построение 

последовательности шагов на конкретном предметном содержании; проговаривание их во 

внешней речи; постепенный переход на новый уровень - построение способа действий на 

любом предметном содержании и с подключением внутренней речи. 

При этом изменяется и процесс контроля: 

- от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к самостоятельным 

аналитическим оценкам; 

- выполняющий задание осваивает два вида контроля - результата и процесса 

деятельности; 

- развивается способность корректировать процесс выполнения задания, а также предвидеть 

возможные трудности и ошибки. 

При этом возможно реализовать автоматизацию контроля с диагностикой ошибок 

обучающегося и с соответствующей методической поддержкой исправления самим 

обучающимся своих ошибок. 

2.13. Описанная технология обучения в рамках совместно-распределительной деятельности 

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

в новых нестандартных ситуациях. 

2.14. Сравнение как УУД состоит из следующих операций: 

- нахождение различий сравниваемых предметов (объектов, явлений); 
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- определение их сходства, тождества, похожести; 

- определение индивидуальности, специфических черт объекта. 

Для повышения мотивации обучения обучающемуся предлагается новый вид деятельности 

(возможный только в условиях экранного представления объектов, явлений) - выбирать (из 

информационного банка) экранные (виртуальные) модели изучаемых предметов (объектов, 

явлений) и видоизменять их таким образом, чтобы привести их к сходству или похожести с 

другими. 

2.15. Классификация как УУД включает: 

- анализ свойств объектов, которые подлежат классификации; 

- сравнение выделенных свойств с целью их дифференциации на внешние (несущественные) 

и главные (существенные) свойства; 

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

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

Обучающемуся предлагается (в условиях экранного представления моделей объектов) 

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

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

(виртуальных) моделей изучаемых объектов с целью их дифференциации. При этом 

возможна фиксация деятельности обучающегося в электронном формате для рассмотрения 

учителем итогов работы. 

2.16. Обобщение как УУД включает следующие операции: 

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

- анализ выделенных признаков и определение наиболее устойчивых (инвариантных) 

существенных признаков (свойств); 

- игнорирование индивидуальных и (или) особенных свойств каждого предмета; 

- сокращѐнная сжатая формулировка общего главного существенного признака всех 

анализируемых предметов. 

Обучающемуся предлагается (в условиях экранного представления моделей 

объектов) большее их количество в отличие от реальных условий, для сравнения предметов 

(объектов, явлений) и выделения их общих признаков. При этом возможна фиксация 

деятельности обучающегося в электронном формате для рассмотрения учителем итогов 

работы. 

2.17. Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими применения 

одинаковых способов действий на различном предметном содержании, формирует у 
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обучающихся чѐткое представление об их универсальных свойствах, то есть возможность 

обобщѐнной характеристики сущности универсального действия. 

2.18. Сформированность УУД у обучающихся определяется на этапе завершения ими 

освоения программы начального общего образования. Полученные результаты не подлежат 

балльной оценке, так как в соответствии с закономерностями контрольно-оценочной 

деятельности балльной оценкой (отметкой) оценивается результат, а не процесс 

деятельности. В задачу педагогического работника входит проанализировать вместе с 

обучающимся его достижения, ошибки и встретившиеся трудности. 

2.19. В федеральных рабочих программах учебных предметов содержание метапредметных 

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

классам. В каждом классе каждого учебного предмета представлен возможный вариант 

содержания всех групп УУД по каждому году обучения на уровне начального общего 

образования. В 1 и 2 классах определѐн пропедевтический уровень овладения УУД, и только 

к концу второго года обучения появляются признаки универсальности. 

2.20. В федеральных рабочих программах учебных предметов содержание УУД 

представлено также в разделе «Планируемые результаты обучения». Познавательные УУД 

включают перечень базовых логических действий; базовых исследовательских действий; 

работу с информацией. 

Коммуникативные УУД включают перечень действий участника учебного диалога, 

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

обеспечивающие монологические формы речи (описание, рассуждение, повествование).  

Регулятивные УУД включают перечень действий саморегуляции, самоконтроля и 

самооценки. Отдельный раздел «Совместная деятельность» интегрирует коммуникативные и 

регулятивные действия, необходимые для успешной совместной деятельности. 

3. Рабочая программа воспитания. 

3.1. Основой для разработки рабочей программы воспитания ООП НОО МОУ "СОШ № 21 

им. И.М. Каплунова" служит Федеральная рабочая программа воспитания для 

образовательных организаций (далее - программа воспитания). Программа воспитания 

основывается на единстве и преемственности образовательного процесса всех уровней 

общего образования, соотносится с рабочими программами воспитания для образовательных 

организаций дошкольного и среднего профессионального образования. 

3.2. Программа воспитания: 

- предназначена для планирования и организации системной воспитательной 
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деятельности в образовательной организации; 

- разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления 

образовательной организацией, в том числе советов обучающихся, советов родителей 

(законных представителей); 

- реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с 

семьѐй и другими участниками образовательных отношений, 

социальными институтами воспитания; 

- предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

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

принятым в российском обществе на основе российских базовых конституционных норм и 

ценностей; 

- предусматривает историческое просвещение, формирование российской культурной и 

гражданской идентичности обучающихся. 

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

организационный. 

3.4. При разработке или обновлении рабочей программы воспитания еѐ содержание, за 

исключением целевого раздела, может изменяться в соответствии с особенностями 

образовательной организации: организационно-правовой формой, контингентом 

обучающихся и их родителей (законных представителей), направленностью образовательной 

программы, в том числе предусматривающей углублѐнное изучение отдельных учебных 

предметов, учитывающей этнокультурные интересы, особые образовательные потребности 

обучающихся. 

Рабочая программа воспитания ООП НОО МОУ "СОШ № 21 им. И.М. Каплунова" 

(Приложение № 2) 
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III. Организационный раздел ООП НОО 

1. Кадровое обеспечение 

 В МОУ «СОШ № 21 им. И.М. Каплунова» функционируют школьные методические 

объединения (далее - ШМО): ШМО учителей начальных классов, ШМО учителей 

гуманитарного цикла, ШМО учителей иностранного языка, ШМО естественнонаучных 

дисциплин, ШМО общетехнических дисциплин, ШМО классных руководителей. Возрастной 

состав педагогов позволяет сохранять и передавать школьные традиции, создает 

предпосылки для дальнейшего развития школы. 

 Педагогические работники МОУ «СОШ № 21 им. И.М. Каплунова» имеют 

следующие награды: «Заслуженный учитель РФ» – 1 человек, «Отличник народного 

просвещения» – 1 человек, «Почетный работник общего образования» – 2 человека, 

победители конкурса «Лучший учитель» – 3 человека. 

 Все педагогические работники прошли курсовую подготовку в области 

преподаваемого предмета в течение последних 3-х лет.  Около 70% учителей-предметников 

имеют первую или высшую квалификационную категорию. Профессиональный 

образовательный ценз педагогов способствует совершенствованию образовательного 

процесса, повышению квалификационного уровня педагогов. 100 % учителей имеют высшее 

профессиональное образование в соответствии с профилем преподаваемых предметов. 

Директор и заместитель директора прошли профессиональную переподготовку по 

направлению «Государственное и муниципальное управление». 

 В МОУ "СОШ № 21 им. И.М. Каплунова»" создана система повышения 

квалификации. Приоритетным направлением является обучение педагогов по вопросам 

реализации ФГОС НОО (обучено 100% педагогов), овладение современными 

педагогическими технологиями, включая ИКТ. Использованы следующие формы повышения 

квалификации: стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-

классах по отдельным направлениям реализации основной образовательной программы, 

дистанционное образование, участие в различных педагогических проектах, создание и 

публикация методических материалов. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС НОО: 

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

- принятие идеологии ФГОС НОО; 

- освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

- овладение учебнометодическими и информационнометодическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

 Педагоги МОУ "СОШ № 21 им. И.М. Каплунова" активно взаимодействуют с 

другими образовательными организациями, получают методическую поддержку, оперативно 

консультируются по вопросам реализации ООП НОО, использования инновационного 

опыта, участвуют в проведении комплексных мониторинговых исследованиях результатов 

образовательной деятельности и эффективности инноваций. 

 Система социальной поддержки, стимулирования педагогических кадров школы 

включает следующее.   
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1. Обеспечение или создание условий и возможности для повышения квалификации и 

профессиональной самореализации педагогов через:   

– реализацию плана-графика прохождения педагогами курсов повышения 

квалификации;   

– обеспечение педагогическим работникам возможности участия в научно-

методических и научно-практических мероприятиях различного уровня (семинарах, 

конференциях, педагогических чтениях и др.);   

– организацию форм группового взаимодействия (методические объединения, 

творческие проблемные группы);   

– организацию работы по подготовке и проведению аттестации педагогических 

работников;   

– обеспечение педагогическим работникам возможности участия в управлении 

образовательной организацией, включения в процессы проектирования исходя из их 

возможностей, склонностей и предпочтений (разработка и совершенствование 

программы развития, образовательной программы учреждения, проектов годового 

планирования работы организации);   

– максимально полное раскрытие возможностей педагогических работников в 

профессии (организация и проведение профессиональных конкурсов, предоставление 

возможности участия в конкурсах профессионального мастерства различного уровня и 

др.);  

2. Совершенствование механизмов стимулирования и мотивирования педагогов     

    посредством:   

– нематериального мотивирования (награждение грамотами, благодарственными 

письмами за профессиональные достижения, представление к наградам регионального, 

федерального значения, предоставление методического дня, популяризация опыта 

педагогов, получивших признание, и т.д.);   

– материально-денежного стимулирования, включающего:   

 гибкую систему конкретных параметров, критериев оценки эффективности 

труда, определяющих коэффициенты материального стимулирования;   

 разработку и применение локальных нормативных документов: «Положение об 

оплате труда и системе стимулирования эффективности педагогического труда», 

«Коллективный договор»;   

 материальную компенсацию труда (выплаты из стимулирующей части фонда 

оплаты труда образовательной организации, денежное вознаграждение (премия) по 

результатам трудовой деятельности (за создание авторских программ и 

методических материалов, участие в конкурсах профессионального мастерства и 

т.д.).   

2. Нормативно-методическое обеспечение. 

В данном разделе представлены решения на уровне образовательной организации по 

принятию, внесению изменений в должностные инструкции педагогических работников 

по вопросам воспитательной деятельности, ведению договорных отношений, сетевой 



28 

 

форме организации образовательного процесса, сотрудничеству с социальными 

партнѐрами, нормативному, методическому обеспечению воспитательной деятельности. 

Нормативно-методическое обеспечение образовательной организации обеспечивается 

четырьмя группами условий реализации ООП НОО. 

Первая группа условий, это те условия, реализация которых требует или принятия 

локального акта, или изменения действующего нормативного акта, принятого 

образовательной организацией ранее. К ним относятся следующие требования введения 

ФГОС НОО: 

- эффективное управление образовательной организации с использованием 

информационно-коммуникационных технологий; 

- внедрение новых финансово-экономических механизмов; 

- обязательность участия обучающихся и их родителей, в т.ч. заинтересованной 

общественности в разработке ООП, проектировании образовательной среды школы, 

формировании и реализации персональных образовательных маршрутов; 

- обновление содержания ООП, технологий реализации. 

Вторая группа условий – это условия, которые требуют принятия локального акта или 

изменения существующих, по решению образовательной организации (о 

взаимодействии образовательной организации с другими субъектами). К этой группе 

относятся следующие требования введения ФГОС НОО: 

- выявление и развитие способностей обучающихся через систему клубов, секций, 

кружков, используя возможности учреждений дополнительного образования детей; 

- включение обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной 

социальной среды (района, города). 

Третья группа условий не требует принятия специального локального акта, но, тем не 

менее, требует действий по созданию документов и (или) пакета документов (планов, 

графиков и.т.д.) Документы необходимы для реализации таких требований введения 

ФГОС как: 

- применение в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

- использование эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 

- достижение планируемых результатов освоения ООП и др. 
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Четвертая группа условий не требует создания или изменения локальных актов школы. 

К ним следует отнести аспекты, связанные с кадровым обеспечением образовательного 

процесса, за исключением вопросов по НСОТ (например, непрерывность 

профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации). 

3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями. 

3.1. Требования к организации среды для обучающихся с ОВЗ, которые отражаются в 

адаптированных образовательных программах для обучающихся каждой 

нозологической группы. 

Исходя из особенностей психофизического развития обучающихся с ОВЗ, 

выделяют образовательные потребности, общие для всех обучающихся с ОВЗ, и 

специфические потребности, свойственные конкретной нозологической группе 

обучающихся с ОВЗ. 

К общим образовательным потребностям разных категорий детей с 

особенностями развития относятся потребности: 

- в своевременном начале специального образования – потребность в реализации 

специального целенаправленного обучения с момента выявления нарушений в 

развитии ребенка; 

- в специальном содержании образования – потребность в адаптации 

образовательной программы с учетом необходимости коррекции психофизического 

развития, во введении специальных разделов обучения, не присутствующих в 

содержании образования нормально развивающихся сверстников (например, занятия по 

развитию слухо-зрительного и зрительного восприятия речи у глухих, слабослышащих 

и позднооглохших детей, социально-бытовая ориентировка для слепых детей и детей с 

интеллектуальными нарушениями и др.); 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого как через содержание предметных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы; 

- в применении специальных методов и средств обучения – потребность в 

использовании специфических средств обучения (например, использование 

дактилологии и жестовой речи при обучении глухих, рельефно-точечного шрифта 

Брайля при обучении слепых и др.); 
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- в особой организации обучения – потребность в качественной 

индивидуализации обучения, в особой пространственной, временной и смысловой 

организации образовательной среды; 

- в расширении границ образовательного пространства – потребность в 

максимальном расширении образовательного пространства за пределы образовательной 

организации, потребность в пролонгации процесса обучения; 

- в привлечении квалифицированных специалистов разных профилей – 

потребность в согласованном участии квалифицированных специалистов разных 

профилей (специальных психологов и педагогов, социальных работников, врачей 

разных специальностей, нейро- и психо-физиологов и др.), во включении родителей 

ребенка с особенностями в развитии в процесс его реабилитации средствами 

образования и их особая подготовка силами специалистов. 

Специфические образовательные потребности характерны для конкретной 

нозологической группы обучающихся с ОВЗ, они зависят от специфики 

нарушения психического развития и определяют особую логику построения учебного 

процесса, структуру и содержание образования. 

Особые образовательные потребности глухих и слабослышащих обучающихся 

обусловлены трудностями понимания обращенной речи, характером 

межличностной коммуникации, а также ограничением объема вербальной информации. 

В связи с чем к специальным образовательным потребностям детей с нарушением слуха 

относятся: 

- расширение социального опыта, взаимодействие со взрослыми и сверстниками, в том 

числе, имеющими нормальный слух; 

- учѐт специфики восприятия и переработки информации, овладения учебным 

материалом при организации обучения и оценке достижений; 

- преодоление ситуативности, фрагментарности и однозначности понимания 

происходящего с ребенком и его социокультурным окружением; 

- обеспечение специальной помощи в осмыслении, упорядочивании, дифференциации и 

речевом опосредовании индивидуального жизненного опыта, включая впечатления, 

наблюдения, действия, воспоминания, представления о будущем; в развитии понимания 

взаимоотношений между людьми, связи событий, поступков, их мотивов, настроений; 

- в осознании собственных возможностей и ограничений, прав и обязанностей; 

- в формировании умений проявлять внимание к жизни близких людей, друзей; 
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- целенаправленное и систематическое развитие словесной речи (в устной и 

письменной формах), формирование умений обучающихся использовать устную речь по 

всему спектру коммуникативных ситуаций (задавать вопросы, договариваться, 

выражать свое мнение, обсуждать мысли и чувства, дополнять и уточнять смысл 

высказывания и др.); 

- применение в образовательно-коррекционном процессе соотношения устной, 

письменной, устно-дактильной и жестовой речи с учетом особенностей разных 

категорий детей с нарушением слуха, развития коммуникативных навыков, социальной 

адаптации и интеграции в обществе; 

- обучение ориентировке в пространстве при отсутствии возможности свободно 

воспринимать речевые и неречевые звучания; 

- использование в целях реализации собственных познавательных, социокультурных и 

коммуникативных потребностей вербальных и невербальных средств коммуникации с 

учетом владения ими партнерами по общению (в том числе, применение русского 

жестового языка в общении, прежде всего, с лицами, имеющими нарушения слуха), а 

также с учетом ситуации и задач общения; 

- организация систематической специальной (коррекционной) работы по 

формированию и развитию речевого слуха, слухо-зрительного восприятия устной речи, 

ее произносительной стороны, восприятия неречевых звучаний, включая музыку (с 

помощью звукоусиливающей аппаратуры); 

- развитие умений пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами или/и 

кохлеарными иплантами, проводной и беспроводной звукоусиливающей аппаратурой 

коллективного и индивидуального пользования; 

- получение необходимой медицинской помощи с учетом имеющихся ограничений 

здоровья, в том числе, на основе сетевого взаимодействия. 

К особым образовательным потребностям, характерным для слепых обучающихся, 

относятся: 

- учет зрительного диагноза (основного и дополнительного), возраста и времени 

нарушения зрения, состояния основных зрительных функций, возможности коррекции 

зрения с помощью оптических средств и приборов, режима зрительной, тактильной и 

физической нагрузок (при организации обучения, воспитания слепых обучающихся с 

остаточным зрением); 
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- учет возраста и времени утраты зрения, режима тактильных и физических нагрузок 

(при организации обучения, воспитания тотально слепых и слепых обучающихся со 

светоощущением); 

- обогащение (коррекция) чувственного опыта за счет развития сохранных 

анализаторов (в том числе и остаточного зрения); 

- формирование компенсаторных способов деятельности; 

- расширение, обогащение и коррекция предметных и пространственных 

представлений, формирование, обогащение, коррекция понятий; 

- получение образования с использованием специальных приемов организации 

учебно-познавательной деятельности (алгоритмизация и др.); 

- систематическое и целенаправленное развитие логических приемов переработки 

учебной информации; 

- развитие полисенсорного восприятия предметов и объектов окружающего мира; 

- доступность учебной информации для тактильного и зрительного восприятия 

слепыми обучающимися с остаточным зрением; 

- применение для письма и чтения системы рельефно-точечного шрифта Л. Брайля; 

- использование специальных приспособлений, приборов и инструментов для письма, 

рельефного рисования и черчения; 

- использование наглядных пособий, рассчитанных на бисенсорное восприятие (с 

помощью остаточного зрения и осязания), а также тифлотехнических и оптических 

средств обучения и коррекции; 

- обучение по специальным учебникам и учебным пособиям, доступным для 

осязательного и зрительно-осязательного восприятия; 

- учет темпа учебной работы слепых обучающихся в зависимости от уровня 

сформированности компенсаторных способов деятельности; 

- активное использование в учебно-познавательном процессе речи как средства 

компенсации нарушенных функций, осуществление специальной работы по коррекции 

речевых нарушений; 

- формирование умений и навыков ориентировки в микро и макропространстве; 

- умений и навыков социально-бытовой ориентировки; 

- развитие инициативы, познавательной и общей, в том числе, двигательной 

активности; 
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- развитие мотивационного компонента деятельности, в том числе за счет 

привлечения к участию в различных (доступных) видах деятельности; 

- развитие регуляторных (самоконтроль, самооценка) и рефлексивных 

(самоотношение) образований; 

- развитие навыков сознательного и рационального использования компьютера, 

смартфона и других тифлотехнических устройств в учебной, бытовой и дальнейшей 

профессиональной деятельности; 

- совершенствование коммуникативных навыков, направленное на подготовку к 

межличностному и профессиональному взаимодействию в коллективе, включению в 

социум, посредством обогащения социального опыта и расширения сферы социальных 

контактов; 

- получение специфической профориентационной помощи, ориентирующей на выбор 

доступных и востребованных профессий; 

- знакомство с современными технологиями, лежащими в основе профессий, 

доступных для слепых обучающихся, включая формирование межпрофессиональных и 

начальных профессиональных навыков. 

К особым образовательным потребностям, характерным для слабовидящих 

обучающихся, относятся: 

- обогащение чувственного опыта через активизацию, развитие, обогащение 

зрительного восприятия и всех анализаторов; 

- расширение, обогащение и коррекция предметных и пространственных 

представлений, формирование и расширение понятий; 

- развитие познавательной деятельности как основы компенсации, коррекции и 

профилактики нарушений; 

- систематическое и целенаправленное развитие логических приемов переработки 

учебной информации; 

- учет в организации обучения и воспитания слабовидящего обучающегося 

зрительного диагноза (основного и дополнительного), возраста и времени нарушения 

зрения, состояния основных зрительных функций, возможности коррекции зрения с 

помощью оптических средств и приборов, режима зрительных и физических нагрузок; 

- использование индивидуальных пособий, выполненных с учетом степени и 

характера нарушенного зрения, клинической картины зрительного нарушения; 
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- учет темпа учебной работы слабовидящих обучающихся; увеличение времени на 

выполнение практических работ; 

- коррекционно-развивающее тифлопедагогическое сопровождение; 

- активное использование в учебно-познавательном процессе речи как средства 

компенсации нарушенных функций;  

- целенаправленное формирование умений и навыков зрительной ориентировки в 

микро и макропространстве; 

- развитие инициативы, познавательной и общей активности; 

- повышение коммуникативной активности и компетентности; 

- физическое развитие с учетом противопоказаний при определенных заболеваниях, 

повышение двигательной активности; 

- поддержание зрительной работоспособности, психофизического тонуса; 

- совершенствование и развитие регуляторных (самоконтроль, самооценка) и 

рефлексивных (самоотношение) образований; 

- обучение по учебникам и учебным пособиям, напечатанным укрупненным шрифтом с 

иллюстрациями, адаптированными или специально созданными наглядными средствами 

обучения, учитывающими особенности зрительного и осязательно-зрительного 

восприятия слабовидящих обучающихся; 

- обучение с использованием специальных методик, учитывающих особенности 

зрительного и осязательно-зрительного восприятия слабовидящих обучающихся и 

предполагающих использование всех сохранных анализаторов; 

- получение психокоррекционной помощи в преодолении тенденций и склонности к 

патологическому фантазированию, обусловленному дефицитом реальных жизненных 

событий и впечатлений, узостью сферы социальных контактов; 

- развитие стрессоустойчивости, формирование психологической готовности к 

конструктивному преодолению специфических жизненных трудностей, обусловленных 

нарушением зрения; 

- совершенствование коммуникативных навыков, направленное на подготовку к 

межличностному и профессиональному взаимодействию в коллективе, включению в 

социум посредством обогащения социального опыта и расширения сферы социальных 

контактов с учетом специфики коммуникативных затруднений, обусловленных 

нарушением зрения; 

- получение специфической профориентационной помощи, ориентирующей 
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слабовидящих обучающихся на выбор доступных и востребованных профессий; 

- знакомство с современными технологиями, отражающими основные тенденции 

научно-технического развития общества, лежащими в основе профессий, доступных для 

слабовидящих обучающихся, включая формирование межпрофессиональных и 

начальных профессиональных навыков. 

Особые образовательные потребности обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи состоят в следующем: 

- получение логопедической помощи на этапе обнаружения первых признаков 

отклонения речевого развития; 

- организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным нарушением 

перед началом обучения в школе; 

- получение образования с созданием условий, нормализующих (компенсирующих) 

состояние высших психических функций, анализаторной, аналитико-синтетической и 

регуляторной деятельности на основе обеспечения комплексного подхода при изучении 

обучающихся с речевыми нарушениями и коррекции этих нарушений; 

- получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или 

минимизации первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состояния высшей 

нервной деятельности, соматического здоровья; 

- организация процесса обучения путем расширения/сокращения содержания 

отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и использования 

соответствующих методик и технологий; 

- индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве для 

разных категорий обучающихся с тяжелыми нарушениями речи; 

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

специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных 

средств, повышающих контроль за устной и письменной речью; 

- возможность обучаться на дому и/или дистанционно при наличии медицинских 

показаний; 

- максимальное расширение образовательного пространства, увеличение социальных 

контактов; 

- обучение умению выбирать и применять адекватные коммуникативные стратегии и 

тактики. 



36 

 

Особые образовательные потребности детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а также 

спецификой нарушений психического развития и определяют особую логику 

построения учебного процесса, находят своѐ отражение в структуре и содержании 

образования. Наряду с этим можно выделить особые по своему характеру потребности, 

свойственные всем обучающимся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса; 

- максимальная индивидуализация процесса обучения; 

- получение образования с использованием специальных методов, приѐмов и средств 

обучения (специализированных компьютерных и ассистивных технологий при наличии 

нарушения манипулятивных функций, голосовых синтезаторов речи при выраженных 

нарушениях устной речи); 

- особая пространственная и временная организация образовательной среды; 

- создание безбарьерной среды, обеспечение специальными приспособлениями и 

индивидуально адаптированным рабочим местом; 

- получение различных видов помощи (сопровождение на уроках, помощь в 

самообслуживании), в том числе, сопровождение ассистентом (помощником); 

- использование средств альтернативной (невербальной) и дополнительной 

коммуникации; 

- организация образовательного процесса с использованием непродолжительных, 

повторяющихся видов учебной деятельности, чередующихся по интенсивности 

психофизической активности; 

- поддержание имеющихся двигательных и координаторных функций. 

Для обучающихся с задержкой психического развития характерны 

следующие специфические образовательные потребности: 

- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы и 

нейродинамики психических процессов обучающихся с задержкой психического 

развития (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего 

тонуса и др.); 

- комплексное сопровождение, которое гарантирует получение необходимого 

лечения, направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а 

также получение специальной психокоррекционной помощи, направленной на 
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компенсацию дефицитов эмоционального развития, формирование осознанной 

саморегуляции познавательной деятельности и поведения; 

- учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение 

индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для 

разных категорий обучающихся с задержкой психического развития; 

- обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося с задержкой психического развития, продолжающегося до 

достижения уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

- постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру; 

- специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью; 

- развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование 

навыков социально одобряемого поведения; 

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 

возникающих трудностей, формирование умения использовать помощь взрослого; 

- потребность в адаптации и дифференцированном подходе к отбору содержания 

программного материала учебных предметов; 

- применение специального подхода к оценке образовательных достижений 

(личностных, метапредметных и предметных); 

- использование специального инструментария оценивания достижений и выявления 

трудностей освоения образовательной программы; 

- формирование социально активной позиции, интереса к социальному миру с 

позиций личностного становления и профессионального самоопределения. 

Особые образовательные потребности обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра включают, помимо общих, свойственных всем детям с ОВЗ, 

следующие специфические потребности: 

- необходимость постепенного и индивидуально дозированного введения ребенка в 

ситуацию обучения в классе в начале обучения; 

- специальная коррекционная работа по развитию социально-бытовых навыков, 

связанная с возможной бытовой беспомощностью и медлительностью ребенка, 
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проблемами с посещением туалета, столовой, с избирательностью в еде, трудностями с 

переодеванием и др.; 

- специальная поддержка в развитии возможностей вербальной и невербальной 

коммуникации (обратиться за информацией и помощью, выразить свое отношение, 

оценку, согласие или отказ, поделиться впечатлениями); 

- индивидуальные занятия с педагогом по отработке форм адекватного учебного 

поведения, умения вступать в коммуникацию и взаимодействие с учителем, адекватно 

воспринимать похвалу и замечания; 

- временная и индивидуально дозированная поддержка организации всего пребывания 

ребенка в школе и его учебного поведения на уроке тьютором, ассистентом 

(помощником); 

- специальная коррекционная работа по осмыслению, упорядочиванию и 

дифференциации индивидуального жизненного опыта; 

- специальная организация на перемене, вовлечение в привычные занятия, 

позволяющие ребенку отдохнуть и, при возможности включиться во взаимодействие с 

другими детьми; 

- создание условий обучения, которые обеспечивают обстановку сенсорного и 

эмоционального комфорта (отсутствие резких перепадов настроения, ровный и теплый 

тон голоса учителя в отношении любого ученика класса), упорядоченность и 

предсказуемость происходящего; 

- наличие структурированной пространственно-временной среды (использование 

средств визуализации для четкой организации временной структуры обучения, 

обеспечение средств наглядности для помощи обучающемуся в саморегуляции и в 

организации собственного поведения, возможность индивидуализации структуры урока, 

наличие сенсорно обедненной комнаты для отдыха или зоны для релаксации, 

обеспечивающих возможность вывода обучающегося из травмирующей ситуации); 

- использование существующих у ребенка с расстройствами аутистического спектра 

избирательных способностей для социального развития. 

Для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) характерны следующие специфические образовательные потребности: 

- раннее получение специальной помощи средствами образования; 

- непрерывность коррекционно-развивающего процесса через содержание 

предметных областей и осуществление коррекционной работы; 
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- доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе 

образования; 

- систематическая актуализация сформированных знаний и умений; 

- специальное обучение «переносу» с учетом изменяющихся условий учебных, 

познавательных, трудовых и других ситуаций; 

- создание особой пространственной и временной организации образовательной среды с 

учетом функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики 

психических процессов обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения, демонстрирующих доброжелательное и уважительное отношение; 

- развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей ребенка к обучению и социальному взаимодействию со 

средой; 

- формирование представлений о природных и социальных компонентах 

окружающего мира; 

- овладение разнообразными видами, средствами и формами коммуникации, 

обеспечивающими успешность установления и реализации социокультурных связей и 

отношений обучающегося с окружающей средой; 

- специальное обучение способам усвоения общественного опыта – умений 

действовать совместно с взрослым, по показу, словесной инструкции; 

- стимуляция познавательной активности, формирование позитивного отношения к 

окружающему миру; 

- воспитание самостоятельности в разных видах детской деятельности, в том числе 

досуговой. 

Особенности и своеобразие психофизического развития обучающихся с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, тяжелыми множественными 

нарушениями развития определяют специфику их образовательных потребностей. 

Умственная отсталость обучающихся данной категории, как правило, в той или 

иной форме осложнена нарушениями опорно-двигательных функций, сенсорными, 

соматическими нарушениями, расстройствами аутистического спектра и эмоционально-

волевой сферы или другими нарушениями, различное сочетание которых определяет 
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особые образовательные потребности детей. Для указанной категории обучающихся 

характерны следующие образовательные потребности: 

- специальная организация всей жизни, обеспечивающая развитие жизненной 

компетенции в условиях образовательной организации и в семье; 

- накопление и овладение доступными средствами коммуникации и навыками 

самообслуживания, жизненно-значимыми для социальной адаптации в окружающей 

бытовой среде; 

- овладение самостоятельностью в знакомых бытовых ситуациях, активизация 

познавательного потенциала к обучению в ситуациях взаимодействия, близких к 

жизненному опыту ребенка. 

Специфические образовательные потребности для детей с тяжелой умственной 

отсталостью связаны с жизненно-значимыми потребностями ребенка: 

- овладение доступными средствами коммуникации для поддержания потребности в 

общении со знакомым (близким) взрослым; 

- социальное ориентирование на знакомого взрослого; 

- овладение элементарными навыками самообслуживания (прием пищи, опрятность); 

- реализация эмоционально-двигательного потенциала к продуктивному 

взаимодействию со знакомым взрослым, продолжение и увеличение времени 

взаимодействия; 

- использование специальных технических средств реабилитации (вертикализаторы, 

ходунки-опоры, кресла-каталки с поддержками для рук и таза и др.). 

Специфические образовательные потребности детей с глубокой умственной 

отсталостью состоят в накоплении положительных впечатлений для социальной 

адаптации в окружающей бытовой среде и поддержания ситуации взаимодействия в 

доступной ребенку форме; социальном поведении в ответ на комфортность условий 

ухода; активизации эмоционально-положительного сенсомоторного потенциала к 

ситуации взаимодействия со знакомым взрослым; получение медицинского 

сопровождения и ухода, использование специальных технических средств 

реабилитации. Особые образовательные потребности каждой категории обучающихся с 

ОВЗ учитываются при реализации АОП, разрабатываемой в соответствии с ФГОС и 

примерными АОП. 
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4. В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые 

образовательные потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально 

уязвимых групп (например, воспитанники детских домов, из семей мигрантов, 

билингвы и другие), одарѐнных, с отклоняющимся поведением,  

- создаются особые условия: 

- создание условий для разностороннего развития личности каждого ребѐнка, для 

побуждения еѐ к саморазвитию, самовоспитанию; 

- поддержание и укрепление школьных традиций, способствующих развитию 

школьного коллектива; 

- создание благоприятной психологической среды для всех участников 

воспитательного процесса; 

- формирование гражданского самосознания обучающихся в процессе приобщения к 

общечеловеческим ценностям; 

- формирование духовного мира детей на основе утверждения нравственных 

общечеловеческих ценностей. 

5. Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются: 

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для 

их успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 

- формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

- построение воспитательной деятельности с учѐтом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 

компетентности. 

6. При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями необходимо ориентироваться на: 

- формирование личности ребѐнка с особыми образовательными потребностями с 

использованием соответствующих возрасту и физическому и (или) психическому 

состоянию методов воспитания; 

- создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с 
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особыми образовательными потребностями и их сверстников, 

- с использованием вспомогательных средств и педагогических приѐмов, 

организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей 

логопедов, учителей-дефектологов; 

- личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

7. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся. 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 

ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать 

их в совместную деятельность в воспитательных целях. 

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной 

успешности обучающихся строится на принципах: 

- публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 

обучающихся); 

- соответствия процедур награждения укладу общеобразовательной организации, 

качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной организации; 

- прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 

справедливости при выдвижении кандидатур); 

- регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 

чрезмерно больших групп поощряемых и другие); 

- сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград даѐт возможность стимулировать 

индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не получившими 

награды); 

- привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 

обучающихся, их представителей (с учѐтом наличия ученического самоуправления), 
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сторонних организаций, их статусных представителей; 

- дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, 

благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио отражает деятельность обучающихся при еѐ организации и 

регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными 

представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и 

символизирующих достижения обучающегося. Портфолио может включать 

подтверждение личностных достижений, достижений в группе, участия в деятельности 

(грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и другого, 

участвовавшего в конкурсах). Кроме индивидуального портфолио возможно ведение 

портфолио класса. 

Рейтинги формируются через размещение имен (фамилий) обучающихся или 

названий (номеров) групп обучающихся, классов в последовательности, определяемой 

их успешностью, достижениями. Благотворительная поддержка обучающихся, групп 

обучающихся (классов) может заключаться в материальной поддержке проведения в 

образовательной организации воспитательных дел, мероприятий, проведения 

внешкольных мероприятий, различных форм совместной деятельности воспитательной 

направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, 

семей, педагогических работников. Благотворительность предусматривает публичную 

презентацию благотворителей и их деятельности. 

Использование рейтингов, их форма, публичность, привлечение 

благотворителей, в том числе из социальных партнѐров, их статус, акции, деятельность 

должны соответствовать укладу общеобразовательной организации, цели, задачам, 

традициям воспитания, согласовываться с представителями родительского сообщества 

во избежание деструктивного воздействия на взаимоотношения в образовательной 

организации. 

8. Анализ воспитательного процесса. 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на 

уровне начального общего образования, установленными ФГОС НОО. 



44 

 

Основным методом анализа воспитательного процесса в образовательной 

организации является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью 

выявления основных проблем и последующего их решения с привлечением (при 

необходимости) внешних экспертов, специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный 

план воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

- взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

- приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде 

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

образовательной организации, содержание и разнообразие деятельности, стиль 

общения, отношений между педагогическими работниками, обучающимися и 

родителями; 

- развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его 

результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических 

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

планирования воспитательной работы, подбора видов, форм и содержания совместной 

деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнѐрами); 

- распределѐнная ответственность за результаты личностного 

развития обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие - это 

результат как организованного социального воспитания, в котором образовательная 

организация участвует наряду с другими социальными институтами, так и стихийной 

социализации, и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса: 

- Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе. Анализ проводится классными 

руководителями вместе с заместителем директора по воспитательной работе 

(советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом 

(при наличии) с последующим обсуждением результатов на методическом объединении 

классных руководителей или педагогическом совете. Основным способом получения 

информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития обучающихся 

является педагогическое наблюдение. Внимание педагогических работников 
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сосредоточивается на вопросах: 

- проблемы и затруднения в личностном развитии обучающихся, которые удалось 

решить за прошедший учебный год; 

- проблемы и затруднения, которые решить не удалось и почему; 

- новые проблемы и трудности, которые появились, над чем предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

- Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется анализ состояния совместной 

деятельности обучающихся и взрослых, является наличие интересной, событийно 

насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и 

взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе 

(советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом 

(при наличии), классными руководителями с привлечением актива родителей (законных 

представителей) обучающихся, совета обучающихся. Способами получения 

информации о состоянии организуемой совместной деятельности обучающихся и 

педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с обучающимися и их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками, 

представителями совета обучающихся. 

Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных 

руководителей или педагогическом совете. Внимание сосредотачивается на вопросах, 

связанных с качеством (выбираются вопросы, которые помогут проанализировать 

проделанную работу): 

- реализация воспитательного потенциала урочной деятельности; реализация 

воспитательного потенциала внеурочной деятельности обучающихся; 

- деятельность классных руководителей; проведение общешкольных основных дел, 

мероприятий; 

- проведение внешкольных мероприятий; создание и поддержка предметно-

пространственной среды; взаимодействие с родительским сообществом; 

- деятельность ученического самоуправления; деятельность по профилактике и 

безопасности; 

- реализация потенциала социального партнѐрства; деятельность по профориентации 

обучающихся; вопросы по дополнительным модулям. 
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Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением 

которых предстоит работать педагогическому коллективу. Итоги самоанализа 

оформляются в виде отчѐта, составляемого заместителем директора по воспитательной 

работе (совместно с советником директора по воспитательной работе при его наличии) в 

конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или 

иным коллегиальным органом управления в образовательной организации. 

9. Учебный план начального общего образования МОУ «СОШ № 21 им. 

И.М. Каплунова». 

9.1.Учебный план МОУ «СОШ № 21 им. И.М. Каплунова», реализующий 

ООП НОО (далее –учебный план), фиксирует общий объѐм нагрузки, максимальный 

объѐм аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам. 

9.2.  Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при 

отборе учебного материала, формировании перечня результатов образования и 

организации образовательной деятельности. 

9.3. Содержание образования при получении начального общего образования 

реализуется преимущественно за счѐт учебных курсов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

9.4. Вариативность содержания образовательных программ начального 

общего образования реализуется через возможность формирования программ 

начального общего образования различного уровня сложности и направленности с 

учетом образовательных потребностей и способностей обучающихся. 

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

формируемой участниками образовательных отношений. 

Объѐм обязательной части программы начального общего образования 

составляет 80%, а объѐм части, формируемой участниками образовательных 

отношений из перечня, предлагаемого образовательной организацией, – 20% от 

общего объѐма. 

Обязательная часть федерального учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы 

во всех имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, 

реализующих ООП НОО, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 
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9.6. Расписание учебных занятий составляется с учѐтом дневной и недельной 

динамики умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности 

учебных предметов. Образовательная недельная нагрузка распределяется 

равномерно в течение учебной недели, при этом объѐм максимально допустимой 

нагрузки в течение дня должен соответствовать действующим санитарным правилам 

и нормативам. 

9.7. Образовательная организация самостоятельна в организации 

образовательной деятельности (урочной и внеурочной), в выборе видов 

деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, практические и 

лабораторные занятия, экскурсии и другие). Во время занятий необходим перерыв 

для гимнастики не менее 2 минут. 

9.8. Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения программы начального общего образования с 

учѐтом обязательных для изучения учебных предметов. 

9.9. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся, может быть использовано на увеличение учебных часов, 

отводимых на изучение отдельных учебных предметов, учебных курсов, учебных 

модулей по выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, в том числе предусматривающих углублѐнное изучение учебных 

предметов, с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, 

потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающих 

этнокультурные интересы. 

9.10. Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования с учѐтом выбора 

участниками образовательных отношений учебных курсов внеурочной деятельности 

из перечня, предлагаемого образовательной организацией. Осуществляется в 

формах, отличных от урочной (экскурсии, походы, соревнования, посещения 

театров, музеев, проведение общественно-полезных практик и иные формы). 

9.11. Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности 

является неотъемлемой частью образовательной деятельности в образовательной 

организации. Образовательные организации предоставляют обучающимся 

возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие 

обучающихся. 
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9.12. Формы организации образовательной деятельности, чередование 

урочной и внеурочной деятельности при реализации ООП НОО определяет 

организация, осуществляющая образовательную деятельность. 

9.13. В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов 

обучающихся могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе 

для ускоренного обучения, в пределах осваиваемой программы начального общего 

образования в порядке, установленном локальными нормативными актами 

образовательной организации. Реализация индивидуальных учебных планов, 

программ сопровождается тьюторской поддержкой. 

9.14. Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся, 

но учитывается при определении объѐмов финансирования, направляемых на 

реализацию ООП НОО. 

Федеральный учебный план начального общего образования (5-дневная 

учебная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные предметы/ 

классы 

Количество часов в неделю  

Всего I II III IV 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный 

язык 
Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

– – – 1 1 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 



49 

 

Физическая 

культура 
Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого: 20 22 22 23 87 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 1 1 0 3 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Всего часов 693 782 782 782 3039 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка, предусмотренная 

действующими санитарными правилами 

и гигиеническими нормативами 

21 23 23 23 90 

 

9.15. При наличии необходимых условий (кадровых, финансовых, 

материально-технических и иных) возможно деление классов на группы при 

проведении учебных занятий, курсов, дисциплин (модулей). 

9.16. В МОУ "СОШ № 21 им. И.М. Каплунова" режим работы - 5-дневная 

учебная неделя).  

9.17. Продолжительность учебного года при получении начального общего 

образования составляет 34 недели, в 1 классе - 33 недели.  

9.18. Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять 

менее 2954 часов и более 3345 часов в соответствии с требованиями к организации 

образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе. 

9.19. Продолжительность учебных периодов составляет в первом полугодии 

не более 8 учебных недель; во втором полугодии - не более 10 недель. Наиболее 

рациональным графиком является равномерное чередование периодов учебного 

времени и каникул. 

        Продолжительность каникул должна составлять не менее 7 календарных 

дней. 

9.21. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность урока составляет: 

- в 1 классе - 35 минут (сентябрь - декабрь), 40 минут (январь - май); 

- в классах, в которых обучаются обучающиеся с ОВЗ - 40 минут; 

- во 2-4 классах - 40 минут. 

9.22. При реализации учебного плана МОУ «СОШ № 21 им. И.М. Каплунова» 

количество часов на физическую культуру составляет 2, третий час реализовывается 
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образовательной организацией за счет часов внеурочной деятельности и (или) за 

счѐт посещения обучающимися спортивных секций, школьных спортивных клубов, 

включая использование учебных модулей по видам спорта. 

9.23. Учебный план образовательной организации может также составляться в 

расчѐте на весь учебный год или иной период обучения, включая различные 

недельные учебные планы с учѐтом специфики календарного учебного графика 

образовательной организации. Учебные планы могут быть разными в отношении 

различных классов одной параллели. 

9.24. Учебный план определяет формы проведения промежуточной 

аттестации отдельной части или всего объѐма учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) образовательной программы, в соответствии с порядком, 

установленным образовательной организацией.  

9.25. Суммарный объѐм домашнего задания по всем предметам для каждого 

класса не должен превышать продолжительности выполнения 1 час – для 1 класса, 

1,5 часа – для 2 и 3 классов, 2 часа – для 4 класса. Образовательной организацией 

осуществляется координация и контроль объѐма домашнего задания обучающихся 

каждого класса по всем предметам в соответствии с Гигиеническими нормативами. 

Учебный план начального общего образования МОУ "СОШ № 21 им. И.М. 

Каплунова" на 2023-2024 учебный год (Приложение № 3). 

10. Календарный учебный график начального общего образования МОУ 

"СОШ № 21 им. И. М. Каплунова". 

10.1. Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным 

триместрам. Режим работы 5-дневная учебная неделя. 

10.2. Продолжительность учебного года при получении начального общего 

образования составляет 34 недели, в 1 классе – 33 недели. 

10.3. Учебный год в образовательной организации начинается 1 сентября. Если 

этот день приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в 

первый, следующий за ним, рабочий день. 

10.4. Учебный год в образовательной организации заканчивается 26 мая. Если 

этот день приходится на выходной день, то в этом случае учебный год заканчивается в 

предыдущий рабочий день.  

10.5. С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике 

предусматривается чередование периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность каникул должна составлять не менее 7 календарных дней. 
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10.6. При составлении календарного учебного графика образовательная 

организация использует организацию учебного года по триместрам. 

Продолжительность каникул составляет: 

- осенние каникулы - 9 календарных дней (для 1—4 классов); 

- зимние каникулы - 9 календарных дней (для 1-4 классов); 

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

- весенние каникулы - 9 календарных дней (для 1-4 классов); 

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

Продолжительность урока 40 минут. 

10.7.Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

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

перемены допускается после 2 и 3 уроков устанавливать две перемены по 20 минут 

каждая.  

10.8. Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью 

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

ограниченными возможностями здоровья, обучение которых осуществляется по 

специальной индивидуальной программе развития. 

10.9. Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной 

Гигиеническими нормативами. 

10.10.Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение 

учебной недели, при этом объѐм максимально допустимой нагрузки в течение дня 

составляет: 

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

5 уроков, за счет урока физической культуры; 

- для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за 

счет урока физической культуры. 

10.11. Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих 

требований: 

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

обучение в первом полугодии: в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; в январе - мае - 

по 4 урока в день по 40 минут каждый; 

- в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не 

менее 40 минут; 
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- предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине второго 

триместра. 

10.12. Занятия начинаются не ранее 8 часов утра и заканчиваются не позднее 19 

часов. 

10.13. Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного 

образования планируют на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. 

Между началом факультативных (дополнительных) занятий и последним уроком 

необходимо организовывать перерыв продолжительностью не менее 20 минут. 

Календарный учебный график образовательной организации составляется с учѐтом 

мнений участников образовательных отношений, региональных и этнокультурных 

традиций, плановых мероприятий учреждений культуры региона и определяет 

чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при 

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

календарным периодам учебного года. 

Календарный учебный график начального общего образования МОУ "СОШ № 21 

им. И.М. Каплунова" на 2023-2024 учебный год (Приложение № 4). 

11. План внеурочной деятельности начального общего образования МОУ 

"СОШ № 21 им. И.М. Каплунова» 

План внеурочной деятельности определяет формы организации и объѐм 

внеурочной деятельности для обучающихся при освоении ими программы начального 

общего образования (до 1320 академических часов за четыре года обучения) с учѐтом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, возможностей 

образовательной организации. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлена 

на достижение планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования с учѐтом выбора участниками образовательных отношений учебных курсов 

внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого образовательной организацией. 

Содержание данных занятий должно формироваться с учѐтом пожеланий обучающихся 

и их родителей (законных представителей) и осуществляться посредством различных 

форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, 

хоровые студии, секции, круглые столы, конференции, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, спортивные клубы, общественно полезные практики и другие. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся могут использоваться 
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возможности организаций дополнительного образования (учреждения культуры, 

спорта). В целях организации внеурочной деятельности образовательная организация 

может заключать договоры с учреждениями дополнительного образования. 

Назначение плана внеурочной деятельности - психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной 

адаптации и развития, индивидуальных способностей и познавательных интересов. 

План внеурочной деятельности формируется образовательной организацией с учетом 

предоставления права участникам образовательных отношений выбора направления и 

содержания учебных курсов. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются: 

- поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования; 

- совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в 

разновозрастной школьной среде; 

- формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил 

безопасного образа жизни; 

- повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познавательной 

и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей участников; 

- развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, 

подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений 

командной работы; 

- поддержка детских объединений, формирование умений ученического 

самоуправления; 

- формирование культуры поведения в информационной среде. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

обучающегося с учетом намеченных задач внеурочной деятельности. Все ее формы 

представляются в деятельностных формулировках, что подчеркивает их 

практикоориентированные  характеристики. При выборе направлений и отборе 

содержания обучения образовательная организация учитывает: 

- особенности образовательной организации (условия функционирования, тип школы, 

особенности контингента, кадровый состав); 

- результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, проблемы и 

трудности их учебной деятельности; 
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- возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных 

занятий и их содержательная связь с урочной деятельностью; 

- особенности информационно-образовательной среды образовательной организации, 

национальные и культурные особенности региона, где находится образовательная 

организация. 

Возможные направления внеурочной деятельности и их содержательное 

наполнение и являются для образовательной организации общими ориентирами и не 

подлежат формальному копированию. При отборе направлений внеурочной 

деятельности каждая образовательная организация ориентируется, прежде всего, на 

свои особенности функционирования, психолого-педагогические характеристики 

обучающихся, их потребности, интересы и уровни успешности обучения. 

К выбору направлений внеурочной деятельности и их организации могут привлекаться 

родители как законные участники образовательных отношений. 

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

Один час в неделю рекомендуется отводить на внеурочное занятие «Разговоры о 

важном». Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие 

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

ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Внеурочные занятия 

«Разговоры о важном должны быть направлены на формирование соответствующей 

внутренней позиции личности обучающегося, необходимой ему для конструктивного и 

ответственного поведения в обществе. Основной формат внеурочных занятий 

«Разговоры о важном» -разговор и (или) беседа с обучающимися. Основные темы 

занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной России: 

знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира, техническим 

прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой художественной культуре 

и повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и 

ответственным отношением к  собственным поступкам. 

Направления и цели внеурочной деятельности: 

- спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие 

обучающегося, углубление знаний об организации жизни и деятельности с учетом 

соблюдения правил здорового безопасного образа жизни; 

- проектно-исследовательская деятельность организуется как углубленное изучение 

учебных предметов в процессе совместной деятельности по выполнению проектов; 
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- коммуникативная деятельность направлена на совершенствование функциональной 

коммуникативной грамотности, культуры диалогического общения и словесного 

творчества; 

- художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как система 

разнообразных творческих мастерских по развитию художественного творчества, 

способности к импровизации, драматизации, выразительному чтению, а также 

становлению умений участвовать в театрализованной деятельности; 

- информационная культура предполагает учебные курсы в рамках внеурочной 

деятельности, которые формируют представления обучающихся о разнообразных 

современных информационных средствах и навыки выполнения разных видов работ на 

компьютере; 

- интеллектуальные марафоны организуются через систему интеллектуальных 

соревновательных мероприятий, которые призваны развивать общую культуру и 

эрудицию обучающегося, его познавательные интересу и способности к 

самообразованию; 

- «Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшего развития, 

когда учитель непосредственно помогает обучающемуся преодолеть трудности, 

возникшие при изучении разных предметов. 

Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется следующим 

требованиям: 

- целесообразность использования данной формы для решения поставленных задач 

конкретного направления; 

- преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих непосредственное 

активное участие обучающегося в практической деятельности, в том числе совместной 

(парной, групповой, коллективной); 

- учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то или иное 

направление внеучебной деятельности; 

- использование форм организации, предполагающих использование средств 

информационно-коммуникационных технологий. 

Возможными формами организации внеурочной деятельности могут быть 

следующие: учебные курсы и факультативы; художественные, музыкальные и 

спортивные студии; соревновательные мероприятия, дискуссионные клубы, секции, 

экскурсии, мини исследования; общественно полезные практики и другие. 

К участию во внеурочной деятельности могут привлекаться организации и 
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учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. В этом случае 

внеурочная деятельность может проходить не только в помещении образовательной 

организации, но и на территории другого учреждения (организации), участвующего во 

внеурочной деятельности (спортивный комплекс, музей, театр и другие). 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной 

организации в этой работе могут принимать участие все педагогические работники 

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

педагоги, педагоги-психологи, учителя-дефектологи, логопед, воспитатели, 

библиотекарь и другие). 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в 

части создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в 

художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. Объединение 

усилий внеурочной деятельности и дополнительного образования строится на 

использовании единых форм организации. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как 

правило, педагогический работник, преподающий на уровне начального общего 

образования, заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

План внеурочной деятельности начального общего образования МОУ "СОШ № 21 им. 

И.М. Каплунова" на 2023-2024 учебный год (Приложение № 5). 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности (Приложение № 6). 

12. Календарный план воспитательной работы начального общего образования 

МОУ "СОШ № 21 им. И.М. Каплунова". 

Календарный план воспитательной работы может быть реализован в рамках 

урочной и внеурочной деятельности. 

Образовательные организации вправе наряду с календарным планом 

воспитательной работы проводить иные мероприятия согласно рабочей программе 

воспитания, по ключевым направлениям воспитания и дополнительного образования 

детей. Все мероприятия должны проводиться с учетом особенностей основной 

образовательной программы, а также возрастных, физиологических и 

психоэмоциональных особенностей обучающихся. 

Календарный план воспитательной работы начального общего образования МОУ 

"СОШ № 21 им. И.М. Каплунова" на 2023-2024 учебный год (Приложение № 7). 
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