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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «СОШ № 2» 

города Чебоксары Чувашской Республики (далее – ООП НОО, Программа) 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее  – ФГОС, ФГОС 

НОО.  

Исполнители программы: педагогический и ученический коллективы школы, 

администрация, родительская общественность, социальные партнеры школы. 

ООП НОО определяет содержание и организацию образовательного процесса 

на уровне начального общего образования.  

Программа регламентирует образовательную деятельность организации в 

единстве урочной и внеурочной деятельности при учете установленного ФГОС 

НОО соотношения обязательной части программы и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

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 учётом целей, содержания и 

планируемых результатов начального общего образования, отражённых в ФГОС 

НОО; 

- создание условий для свободного развития каждого обучающегося с учётом 

его потребностей, возможностей и стремления к самореализации; 

- организация деятельности педагогического коллектива по созданию 

индивидуальных программ и учебных планов для одарённых, успешных 

обучающихся и (или) для детей социальных групп, нуждающихся в особом 

внимании и поддержке. 

Достижение поставленных целей 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; 

- достижение планируемых результатов освоения ООП 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. 

Программа сформирована с учетом следующих принципов 

1) принцип учёта ФГОС НОО: ООП НОО базируется на требованиях, 

предъявляемых ФГОС НОО к целям, содержанию, планируемым результатам и 

условиям обучения на уровне начального общего образования; 

2)  принцип учёта языка обучения: с учётом 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; 

3) принцип учёта 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); 

4) 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; 

5) 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 общего образования, единые подходы между их обучением 

и развитием на уровнях начального общего и основного общего образования; 

6) 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; 

7) принцип здоровье сбережения: при организации образовательной 

деятельности не допускается использование технологий, которые могут нанести 

вред физическому и (или) психическому здоровью обучающихся, приоритет 



 

использования здоровье сберегающих педагогических технологий. Объём 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», утверждёнными 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», утверждёнными 

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). 

ООП НОО реализуется (основные механизмы реализации) через 

организацию урочной и внеурочной деятельности с разработкой учебных курсов, 

факультативов, различных форм совместной познавательной деятельности 

(конкурсы, диспуты, интеллектуальные марафоны и т. п.), а также привлечение к 

образовательной деятельности школы учреждений культуры. В период каникул 

используются возможности организации отдыха детей и их оздоровления, 

тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе организаций 

дополнительного образования. 

Эффективным механизмом реализации программ является использование 

индивидуальных программ и учебных планов для отдельных обучающихся или 

небольших групп. 

Общая характеристика программы. Программа является стратегическим  

документом школы. В соответствии с законодательными актами школы 

самостоятельно определяет технологии обучения, формы его организации 

(включая модульные курсы), а также систему оценивания с соблюдением принципа 

здоровье сберегающего обучения. 

ООП НОО учитывает возрастные и психологические особенности 

обучающихся. Наиболее адаптивным сроком освоения ООП НОО является четыре 

года. Общий объём 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, 

предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно- 

эпидемиологическими требованиями. 

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, объём дневной и недельной 

учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий, расписание 

занятий, объём домашних заданий должны соответствовать требованиям, 

предусмотренным Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

 ООП НОО построена в рамках образовательной системы «Школа России». 

Цель образовательной системы - воспитание функционально грамотной личности, 

что соответствует и образовательной политике школы, так как функционально 

грамотная личность – это личность, которая способна использовать все постоянно 

приобретаемые в течение жизни знания, умения и навыки для решения максимально 

широкого диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой 

деятельности, общения и социальных отношений. Хорошая методическая 

оснащенность данных систем дает педагогам возможность, используя 

деятельностный метод обучения, достигать хороших результатов уже на первых 

этапах обучения; благодаря использованию принципа «мини-макса», современных 

педагогических технологий удается адаптировать программу к детям разного 

уровня подготовки, продумана преемственность, т.е. непрерывность на границах 

различных этапов или форм обучения. 

В программе характеризуются разные виды индивидуально-

дифференцированного подхода с учётом темпа обучаемости, уровня 

интеллектуального развития, особенностей познавательных психических 

процессов.  

     Содержание Программы разработано с учетом этнокультурных особенностей 

Чувашской Республики. В учебный план включены изучение «Родного языка 

(чувашского)», «Литературного чтения на родном языке (чувашском)», «Родного 

языка (русского), «Литературного чтения на родном  языке (русском)», а также 

возможность изучения «Государственного языка Чувашской Республики 

(чувашского)».  

Во внеурочной деятельности продолжается формирование чувства уважения 

и любви к своей малой родине, желания сохранять и беречь традиции чувашского 

народа. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися программы 

начального общего  образования 
 Общая характеристика планируемых результатов освоения ООП НОО 

Планируемые результаты освоения ООП НОО соответствуют современным 

целям начального общего образования, представленным во ФГОС НОО как 

система личностных, метапредметных и предметных достижений обучающегося. 

Личностные результаты освоения ООП 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. 

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. 

  

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

программы начального общего образования 

Основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших ООП НОО, 

является ФГОС НОО независимо от формы получения начального общего 

образования и формы обучения. Таким образом, ФГОС НОО определяет основные 

требования к образовательным результатам обучающихся и средствам оценки их 

достижения. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее - система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования в школе и 

служит основой при разработке школой соответствующего локального акта. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. 

Её основными функциями являются: ориентация образовательного процесса на 

достижение планируемых результатов освоения ООП НОО и обеспечение 

эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в школе 

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 школы как основа аккредитационных 

процедур. 

 Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной 

базой выступают требования ФГОС НОО, которые конкретизируются в 

планируемых результатах освоения обучающимися ООП НОО. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает:  



 

стартовую диагностику;  

текущую и тематическую оценки;  

итоговую оценку;  

промежуточную аттестацию;  

психолого-педагогическое наблюдение; 

внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 

Внешняя оценка включает: 

независимую оценку качества подготовки обучающихся; 

итоговую аттестацию. 

В соответствии с ФГОС НОО система оценки школы реализует системно-

деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. 

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. 

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. 

Уровневый подход к оценке образовательных достижений, обучающихся 

реализуется за счёт 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. 

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. 

Целью оценки личностных достижений, обучающихся является получение 



 

общего представления о воспитательной деятельности школы и её влиянии на 

коллектив обучающихся. 

При оценке личностных результатов необходимо соблюдение этических норм 

и правил взаимодействия с обучающимся с учётом его индивидуально-

психологических особенностей развития. 

Личностные достижения обучающихся, освоивших ООП НОО, 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. 

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. 

Оценка метапредметных результатов осуществляется через оценку 

достижения планируемых результатов освоения ООП НОО, которые отражают 

совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных 

учебных действий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом 

освоения программ учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения 

сформированности: 

познавательных универсальных учебных действий; 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

регулятивных универсальных учебных действий. 

Овладение познавательными универсальными учебными действиями 

предполагает формирование и оценку у обучающихся базовых логических 

действий, базовых исследовательских действий, умений работать с информацией. 

Овладение базовыми логическими действиями обеспечивает формирование у 

обучающихся умений: 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; 

объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях на основе предложенного учителем алгоритма; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) 

задачи на основе предложенного алгоритма; 



 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 

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 проведённого наблюдения (опыта, измерения, классификации, 

сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 

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 её 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. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

предполагает формирование и оценку у обучающихся таких групп умений, как 

общение и совместная деятельность. 

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 своё мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 



 

повествование); 

подготавливать небольшие публичные выступления; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления. 

Совместная деятельность как одно из коммуникативных универсальных 

учебных действий обеспечивает сформированность у обучающихся умений: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

учётом 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 

её 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. 

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). 

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. 

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. 

Предметные результаты освоения ООП НОО с учетом специфики содержания 

предметных областей, включающих конкретные учебные предметы, 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на успешное 

обучение. 

Оценка предметных результатов освоения ООП НОО осуществляется через 

оценку достижения обучающимися планируемых результатов по отдельным 



 

учебным предметам. 

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. 

Оценка предметных результатов освоения ООП НОО осуществляется учителем 

в ходе процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового 

контроля. 

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 учётом степени значимости отметок за отдельные оценочные 

процедуры); 

график контрольных мероприятий. 

Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной 

организации с целью оценки готовности к обучению на уровне начального общего 

образования. 

Стартовая диагностика проводится в начале 1 класса и выступает как основа (точка 

отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений обучающихся. 

Объектом оценки в рамках стартовой диагностики является сформированность 

предпосылок учебной деятельности, готовность к овладению чтением, грамотой и 

счётом. 

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. 

Текущая оценка направлена на оценку индивидуального продвижения 

обучающегося в освоении программы учебного предмета. 

Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направляющей 

усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную 

деятельность) и диагностической, способствующей выявлению и осознанию 

учителем и обучающимся существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы 

освоения которых зафиксированы в тематическом планировании по учебному 

предмету. 

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 учётом особенностей учебного предмета. 



 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 

процесса. 

Тематическая оценка направлена на оценку уровня достижения обучающимися 

тематических планируемых результатов по учебному предмету. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится, начиная со 2 класса, в 

конце каждого учебного периода по каждому изучаемому учебному предмету. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится на основе результатов 

накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ 

и фиксируется в классном журнале. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий, является основанием для 

перевода обучающихся в следующий класс. 

 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 учётом формируемых 

метапредметных действий. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Предусмотрено непосредственное применение при реализации обязательной 

части ООП НОО федеральных рабочих программ по учебным предметам «Русский 

язык», «Литературное чтение», «Окружающий мир. 

2.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов ( в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей 

Данный раздел представлен рабочими программами учебных предметов, 

курсов, в том числе внеурочной деятельности, которые обеспечивают достижение 

планируемых результатов освоения программы начального общего образования и 

разрабатываются на основе требований ФГОС к результатам освоения программы 

начального общего образования. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей включают: 

1) содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

 деятельности), учебного модуля 

2) планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в 

том числе внеурочной деятельности), учебного модуля 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности), учебного модуля и возможность использовать по этой теме 

электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся  учебно-

методическими материалами (мультимедийные программы, электронные учебники 

и задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые 

программы, коллекция цифровых образовательных ресурсов), используемыми для 

обучения и воспитания различных групп пользователей, представленными в 



 

электронном (цифровом виде) и реализующими дидактике возможности ИКТ, 

содержание которых, соответствует законодательству об образовании 

Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности содержат также  

указание на форму проведения занятий. 

 Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей сформированы с учетом рабочей 

программы воспитания 

 

2.2 Программа формирования универсальных учебных действий. 

В соответствии с ФГОС НОО программа формирования универсальных 

(обобщённых) учебных действий (далее - УУД) имеет следующую структуру: 

- описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов; 

- характеристика познавательных, коммуникативных и регулятивных 

универсальных учебных действий. 

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 учётом реализации цели формирования УУД 

способствует снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, 

которые нарушают успешность развития, обучающегося и формирует способности 

к вариативному восприятию предметного содержания в условиях реального и 

виртуального представления экранных (виртуальных) моделей изучаемых 

объектов, сюжетов, процессов. 

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); 



 

- 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 видеоформатах 

(возможно на экране). 

Познавательные УУД становятся предпосылкой формирования способности 

обучающегося к самообразованию и саморазвитию. 

Коммуникативные УУД являются основанием для формирования готовности 

обучающегося к информационному взаимодействию с окружающим миром: 

средой обитания, членами многонационального поликультурного общества 

разного возраста, представителями разных социальных групп, в том числе 

представленного (на экране) в виде виртуального отображения реальной 

действительности, и даже с самим собой. 

Коммуникативные УУД целесообразно формировать, используя цифровую 

образовательную среду класса, образовательной организации. 

Коммуникативные УУД характеризуются четырьмя группами учебных 

операций, обеспечивающих: 

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

текстовую деятельность с ними; 

- успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с 

субъектами образовательных отношений (знание и соблюдение правил учебного 

диалога), в том числе в условиях использования технологий неконтактного 

информационного взаимодействия; 

- успешную продуктивно - творческую деятельность (самостоятельное 

создание текстов разного типа - описания, рассуждения, повествования), создание 

и видоизменение экранных (виртуальных) объектов учебного, художественного, 

бытового назначения (самостоятельный поиск, реконструкция, динамическое 

представление); 

- результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности 

(высказывание собственного мнения, учёт суждений других собеседников, умение 

договариваться, уступать, вырабатывать общую точку зрения), в том числе в 

условиях использования технологий неконтактного информационного 

взаимодействия. 

Регулятивные УУД отражают совокупность учебных операций, 

обеспечивающих становление рефлексивных качеств обучающегося (на уровне 

начального общего образования их формирование осуществляется на 

пропедевтическом уровне). 

Выделяются шесть групп операций: 

 принимать и удерживать учебную задачу; 

 планировать её решение; 

 контролировать полученный результат деятельности; 

 контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному 

способу; 



 

 предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной 

учебной задачи; 

 корректировать при необходимости процесс деятельности. 

Важной составляющей регулятивных УУД являются операции, определяющие 

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

совместной деятельности, к мирному самостоятельному предупреждению и 

преодолению конфликтов, в том числе в условиях использования технологий 

неконтактного информационного взаимодействия. 

В федеральных 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 её успешность: 

- знание и применение коммуникативных форм взаимодействия 

(договариваться, рассуждать, находить компромиссные решения), в том числе в 

условиях использования технологий неконтактного информационного 

взаимодействия; 

- волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно оценивать 

вклад свой и других в результат общего труда и другие). 

Механизмом конструирования образовательного процесса являются 

следующие методические позиции. 

Педагогический работник проводит анализ содержания учебного предмета с 

точки зрения УУД и устанавливает те содержательные линии, которые в особой 

мере способствуют формированию разных метапредметных результатов. На уроке 

по каждому учебному предмету предусматривается включение заданий, 

выполнение которых требует применения определённого 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 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 

обобщённое 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. 

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. 

Поисковая и исследовательская деятельность развивает 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. 

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 образовательной организации (объекты природы, 

художественные визуализации, технологические процессы и другие). 

Уроки литературного чтения позволяют проводить наблюдения текста, на 

которых строится аналитическая текстовая деятельность. Учебные диалоги, в том 

числе с представленным на экране виртуальным собеседником, дают возможность 

высказывать гипотезы, строить рассуждения, сравнивать доказательства, 

формулировать обобщения практически на любом предметном содержании. 

Если эта работа проводится учителем систематически и на уроках по всем 

учебным предметам, то универсальность учебного действия формируется успешно 

и быстро. 

Педагогический работник применяет систему заданий, формирующих 

операциональный состав учебного действия. Цель таких заданий - создание 

алгоритма решения учебной задачи, выбор соответствующего способа действия. 

На первых этапах указанная работа организуется коллективно, выстраиваются 

пошаговые операции, постепенно обучающиеся учатся выполнять их 

самостоятельно. При этом очень важно соблюдать последовательность этапов 

формирования алгоритма: построение последовательности шагов на конкретном 

предметном содержании; проговаривание их во внешней речи; постепенный 

переход на новый уровень - построение способа действий на любом предметном 

содержании и с подключением внутренней речи. 

При этом изменяется и процесс контроля: 

от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к 



 

самостоятельным аналитическим оценкам; 

выполняющий задание осваивает два вида контроля - результата и процесса 

деятельности; 

развивается способность корректировать процесс выполнения задания, а также 

предвидеть возможные трудности и ошибки. При этом возможно реализовать 

автоматизацию контроля с диагностикой ошибок обучающегося и с 

соответствующей методической поддержкой исправления самим обучающимся 

своих ошибок. 

Описанная технология обучения в рамках совместно-распределительной 

деятельности развивает способность обучающихся работать не только в типовых 

учебных ситуациях, но и в новых нестандартных ситуациях. 

Сравнение как УУД состоит из следующих операций: нахождение различий 

сравниваемых предметов (объектов, явлений); определение их сходства, 

тождества, похожести; определение индивидуальности, специфических черт 

объекта. Для повышения мотивации обучения обучающемуся предлагается новый 

вид деятельности (возможный только в условиях экранного представления 

объектов, явлений) - выбирать (из информационного банка) экранные 

(виртуальные) модели изучаемых предметов (объектов, явлений) и видоизменять 

их таким образом, чтобы привести их к сходству или похожести с другими. 

Классификация как УУД включает: анализ свойств объектов, которые подлежат 

классификации; сравнение выделенных свойств с целью их дифференциации на 

внешние (несущественные) и главные (существенные) свойства; выделение общих 

главных (существенных) признаков всех имеющихся объектов; разбиение объектов 

на группы (типы) по общему главному (существенному) признаку. Обучающемуся 

предлагается (в условиях экранного представления моделей объектов) большее их 

количество в отличие от реальных условий, для анализа свойств объектов, которые 

подлежат классификации (типизации), для сравнения выделенных свойств 

экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов с целью их 

дифференциации. При этом возможна фиксация деятельности обучающегося в 

электронном формате для рассмотрения учителем итогов работы. 

Обобщение как УУД включает следующие операции: сравнение предметов 

(объектов, явлений, понятий) и выделение их общих признаков; анализ 

выделенных признаков и определение наиболее устойчивых (инвариантных) 

существенных признаков (свойств); игнорирование индивидуальных и (или) 

особенных свойств каждого предмета; сокращённая сжатая формулировка общего 

главного существенного признака всех анализируемых предметов. Обучающемуся 

предлагается (в условиях экранного представления моделей объектов) большее их 

количество в отличие от реальных условий, для сравнения предметов (объектов, 

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

деятельности обучающегося в электронном формате для рассмотрения учителем 

итогов работы. 

Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими применения 

одинаковых способов действий на различном предметном содержании, формирует 

у обучающихся чёткое представление об их универсальных свойствах, то есть 

возможность обобщённой характеристики сущности универсального действия. 



 

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. 

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 

определён пропедевтический уровень овладения УУД, и только к концу второго 

года обучения появляются признаки универсальности. 

В федеральных рабочих программах учебных предметов содержание УУД 

представлено также в разделе «Планируемые результаты обучения». 

Познавательные УУД включают перечень базовых логических действий; базовых 

исследовательских действий; работу с информацией. Коммуникативные УУД 

включают перечень действий участника учебного диалога, действия, связанные со 

смысловым чтением и текстовой деятельностью, а также УУД, обеспечивающие 

монологические формы речи (описание, рассуждение, повествование). 

Регулятивные УУД включают перечень действий саморегуляции, самоконтроля и 

самооценки. Отдельный раздел «Совместная деятельность» интегрирует 

коммуникативные и регулятивные действия, необходимые для успешной 

совместной деятельности. 

 

              2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ                

              2.3.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа воспитания МБОУ «СОШ №2» г. Чебоксары является 

методическим документом, определяющим комплекс основных характеристик 

воспитательной работы, осуществляемой в школе, разрабатывается с учетом 

государственной политики в области образования и воспитания. 

           Программа основывается на единстве и преемственности образовательного 

процесса на уровне НОО, соотносится с примерными рабочими программами 

воспитания для организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного, среднего профессионального образования. 

          Программа предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности с целью достижения обучающимися личностных 

результатов образования, определённых ФГОС. 

            Разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов 

управления школой (в том числе советов обучающихся), Управляющим советом. 

            Реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 

осуществляемой совместно с семьей и другими участниками образовательных 

отношений, социальными институтами воспитания. 

            Предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным 



 

духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, 

правилам и нормам поведения в российском обществе. 

            Предусматривает историческое просвещение, формирование российской 

культурной и гражданской идентичности обучающихся. 

            В соответствии с ФГОС личностные результаты освоения программ общего 

образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности 

на её основе в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части: гражданского, патриотического, духовно-

нравственного, эстетического, физического, трудового, экологического, 

познавательного воспитания. 

            Программа включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный. 

При разработке или обновлении рабочей программы воспитания ее 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 углубленное 

изучение отдельных учебных предметов, учитывающей этнокультурные интересы, 

особые образовательные потребности обучающихся. 

           Приложение — примерный календарный план воспитательной работы. 

 

            2.3.2. РАЗДЕЛ ЦЕЛЕВОЙ 

Участниками образовательных отношений в части воспитании являются 

педагогические и другие работники МБОУ «СОШ №2» г. Чебоксары, 

обучающиеся, их родители (законные представители), представители иных 

организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

локальными актами школы. Родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на воспитание 

своих детей перед всеми другими лицами. 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в школе 

определяются содержанием российских гражданских (базовых, национальных) 

норм и ценностей, основные из которых закреплены в Конституции Российской 

Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание 

воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания 

обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных 

религий народов России. С учетом мировоззренческого, этнического, религиозного 

многообразия российского общества ценностно-целевые основы воспитания 

обучающихся включают духовно-нравственные ценности культуры народов 

России, традиционных религий народов России в качестве вариативного 

компонента содержания воспитания, реализуемого на добровольной основе, в 

соответствии с мировоззренческими и культурными особенностями и 

потребностями родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. Воспитательная деятельность в школе реализуется в соответствии с 

приоритетами государственной политики в сфере воспитания, зафиксированными 



 

в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации. Приоритетной задачей 

Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные 

ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать 

свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию 

и защите Отечества. 

              2.3.2.1. Цель и задачи воспитания обучающихся 

              Современный российский общенациональный воспитательный идеал – 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность 

за настоящее и будущее страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в сфере образования, цель воспитания обучающихся в 

школе:  

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

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

общества и государства; 

             формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

              Задачами воспитания обучающихся в школе являются:          

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

которые выработало российское общество (социально значимых знаний); 

             формирование и развитие позитивных личностных отношений к этим 

нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие); 

приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных 

отношений, применения полученных знаний и сформированных отношений на 

практике (опыта нравственных поступков, социально значимых дел); 

достижение личностных результатов освоения общеобразовательных 

программ в соответствии с ФГОС НОО. 

Личностные результаты освоения обучающимися образовательных 

программ включают: 

осознание российской гражданской идентичности; 

сформированность ценностей самостоятельности и инициативы; 

готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и 

личностному самоопределению; 

наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 
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Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными, историческими и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения, и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, развития внутренней позиции личности, патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества и старшему поколению, закону и правопорядку, труду, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде. 

                 Воспитательная деятельность в школе планируется и осуществляется на 

основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, 

системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учетом 

принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной 

деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 

жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

              2.3.2.2. Методологические подходы и принципы воспитания 
Методологической основой воспитательной деятельности являются 

аксиологический, антропологический, культурно-исторический и системно-

деятельностный подходы: 

аксиологический подход, суть которого заключается в понимании 

воспитания как социальной деятельности, направленной на передачу 

общественных ценностей от старшего поколения к младшему. Содержание 

воспитания при аксиологическом подходе определяют общественные ценности. 

Обучающиеся присваивают ценности в событийных общностях, приобретают 

социокультурный опыт, у них формируется моральная рефлексия, нравственное 

самосознание и нравственная культура. Аксиологический подход имеет 

принципиальное значение как для определения ценностной системы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся, так и для формирования 

уклада образовательной организации. Система ценностей образовательной 

деятельности определяет содержание основных направлений воспитания; 

гуманитарно-антропологический подход предполагает становление и 

воспитание человека во всей полноте его природных, социальных и духовных 

характеристик. Воспитание человека осуществляется в системе реальных 

жизненных связей и отношений с другими людьми в событийной общности, 

являющейся смысловым центром практики воспитания. В общностях происходит 

зарождение нравственного сознания, навыков управления собственными 

чувствами, обретение опыта нравственного поведения, что в совокупности с 

личностными особенностями составляет основу субъектности ребенка; 

культурно-исторический подход предполагает освоение личностью 

ценностей культуры посредством интериоризации — личностного усвоения 

внешней социальной деятельности, присвоения жизненного опыта, становления 

психических функций и развития в целом. Социальная ситуация развития 

полагается в качестве главного источника развития ребенка; его общения со 
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взрослым в ходе освоения культурных образцов и способов деятельности. Она 

становится условием его ближайшего развития и задаёт перспективу, в которой 

формируется образ будущего России, складывается понимание миссии и роли 

нашей страны в мировом культурном наследии и его цивилизационном развитии; 

системно-деятельностный подход предполагает системную реализацию 

воспитательного потенциала содержания образования, формирование и развитие у 

обучающихся мотивации к учебной деятельности, развитие субъективной 

личностной позиции на основе опыта нравственной рефлексии и нравственного 

выбора. 

Методологические основы определяются рядом основных принципов 

воспитания: 

гуманистической направленности воспитания: каждый обучающийся имеет 

право на признание его как человеческой личности, уважение его достоинства, 

гуманное отношение, защиту его человеческих прав, свободное развитие личности; 

ценностного единства и совместности: ценности и смыслы воспитания 

едины и разделяемы всеми участниками образовательных отношений, что 

предполагает содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение участников воспитательного (образовательного) процесса; 

культуросообразности: воспитание основывается на культуре и традициях 

народов России, в воспитательной деятельности учитываются исторические и 

социокультурные особенности региона, местности проживания обучающихся и 

нахождения образовательной организации, традиционный уклад, образ жизни, 

национальные, религиозные и иные культурные особенности местного населения; 

следования нравственному примеру: педагог, воспитатель должны в своей 

деятельности, общении с обучающимися являть примеры соответствия слова и 

дела, быть ориентиром нравственного поведения; 

безопасной жизнедеятельности: воспитание должно осуществляться в 

условиях безопасности, обеспечения защищенности всех участников 

воспитательной деятельности от внутренних и внешних угроз; 

совместной деятельности детей и взрослых: приобщение обучающихся к 

культурным ценностям происходит в условиях совместной деятельности, 

основанной на взаимном доверии, партнёрстве и ответственности; 

инклюзивности: образовательный процесс организовывается таким 

образом, что все обучающиеся, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурных, языковых и иных особенностей, включаются в 

общую систему воспитательной деятельности; 

возрастосообразности: проектирование процесса воспитания, 

ориентированного на решение возрастных задач развития ребёнка с учётом его 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

Данные принципы являются основой содержания программ воспитания, 

реализуются при проектировании воспитания в образовательных организациях, 

учитываются при формировании и поддержании их уклада. 

Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

школе в соответствии с ФГОС по направлениям воспитания:             



 

гражданское воспитание  способствует формированию российской 

гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан Российской 

Федерации, к народу России как источнику власти в Российском государстве и 

субъекту тысячелетней российской государственности, уважения к правам, 

свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры;   

патриотическое воспитание основывается на воспитании любви к родному 

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

просвещение, формирование российского национального исторического сознания, 

российской культурной идентичности; 

духовно-нравственное воспитание на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование 

традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, 

милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, 

к памяти предков; 

эстетическое способствует формированию эстетической культуры на 

основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим 

образцам отечественного и мирового искусства; 

физическое воспитание ориентировано на формировании культуры 

здорового образа жизни и эмоционального благополучия - развитие физических 

способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного 

поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

трудовое воспитание основывается на воспитании уважения к труду, 

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

деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, 

нравственно достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся 

результатов в профессиональной деятельности; 

экологическое воспитание способствует формированию экологической 

культуры, ответственному бережному отношению к природе, окружающей среде 

на основе российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, 

защиты, восстановлению природы, окружающей среды; 

ценности научного познания ориентируются на воспитании стремления к 

познанию себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, 

качественного образования с учётом личностных интересов и общественных 

потребностей. 

2.3.2.3. Целевые ориентиры результатов воспитания  

Результаты достижения цели и решения задач воспитания представляются в 

форме целевых ориентиров ожидаемых результатов воспитания по основным 

направлениям воспитания в соответствии с ФГОС на уровне НОО.  

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне НОО. 

Направления 

воспитания 

Целевые ориентиры 

Гражданско- 

патриотическое 

 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край. 

Имеющий представление о своей стране, Родине – 

России, ее территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу, 



 

проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Сознающий свою принадлежность к общности 

граждан России; 

Понимающий свою сопричастность прошлому, 

настоящему и будущему своей Родины – России, 

Российского государства. 

Имеющий первоначальные представления о правах и 

ответственности человека в обществе, гражданских прав 

и обязанностях. 

Понимающий значение гражданских символов 

(государственная символика России, своего региона), 

праздников, мест почитания героев и защитников 

Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Принимающий участие в жизни класса, школы, в 

доступной по возрасту социально значимой 

деятельности. 

Духовно-

нравственное 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей 

семьи, своего народа, семейные ценности с учётом 

национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, 

признающий индивидуальность и достоинство каждого 

человека. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, 

готовность оказывать помощь, выражающий неприятие 

поведения, причиняющего физический и моральный вред 

другим людям, уважающий старших 

Умеющий оценивать поступки с позиции их 

соответствия нравственным нормам, осознающий 

ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии 

языкового и культурного пространства России, имеющий 

первоначальные навыки общения с людьми разных 

народов, вероисповеданий. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность 

литературы, родного языка, русского языка, 

проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое Проявляющий уважение и интерес к художественной 

культуре, восприимчивость к разным видам искусства, 

творчеству своего народа, отечественной и мировой 

художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных 

видах художественной деятельности, искусства. 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 

быту, природе, искусстве, творчестве людей. 

Физическое, Бережно относящийся к физическому здоровью, 



 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия 

соблюдающий основные правила здорового и 

безопасного для себя и других людей образа жизни, в том 

числе в информационной среде. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом 

возможностей здоровья, занятия физкультурой и спортом. 

Бережно относящийся к физическому здоровью, 

соблюдающий основные правила здорового и 

безопасного для себя и других людей образа жизни, в том 

числе в информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, безопасного поведения в быту, 

природе, обществе. 

Сознающий и принимающий свою половую 

принадлежность, соответствующие ей психофизические 

и поведенческие особенности с учетом возраста. 

Трудовое Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, 

общества. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, 

бережное отношение к результатам труда, ответственное 

потребление. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по 

возрасту труда, трудовой деятельности. 

Экологическое Понимающий ценность природы, зависимость жизни 

людей от природы, влияние людей на природу, 

окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к 

природе, неприятие действий, приносящих вред природе, 

особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности 

придерживаться экологических норм. 

Ценности 

научного 

познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, 

инициативность, любознательность и самостоятельность 

в познании, интерес и уважение к научным знаниям, 

науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о 

природных и социальных объектах, многообразии 

объектов и явлений природы, связи живой и неживой 

природы, о науке, научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, 

систематизации и осмысления опыта в естественно-

научной и гуманитарной областях знания. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. Приоритет – это то, чему педагогическим 



 

работникам, работающим с обучающимися конкретной возрастной категории, 

предстоит уделять большее, но не единственное внимание. 

 

2.3.3. РАЗДЕЛ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.3.3.1. Уклад школы 

МБОУ «СОШ №2» г. Чебоксары находится в северо-западном районе 

города. Развиты направления дополнительного образования – технического, 

художественного, естественнонаучного, социально-

гуманитарного, физкультурно-спортивного и гуманитарных профилей.  В 2022 

году создано структурное подразделение – Школьный спортивный клуб 

«Кристалл», которое является одним из основных направлений развития 

спортивно-оздоровительной деятельности во внеурочное время в школе в 

рамках реализации ФГОС и дополнительного образования. 

В школе свыше 1600 обучающихся. Увеличивается количество многодетных 

семей, растет количество детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Процесс воспитания в школе  ориентирован на интеграцию урочной и 

внеурочной деятельности, дополнительного образования через создание 

событийного пространства в детско-взрослой среде. В школе сложилась 

система традиционных школьных событий, в которую включены не только 

обучающиеся, их семьи и педагогические работники, но и социальные 

партнеры. Создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка 

увеличивалась и его роль в этих совместных делах (от пассивного наблюдателя 

до организатора). Педагоги школы ориентированы на формирование 

коллективов в рамках школьных классов, кружков и иных детских 

объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений. 

             Ключевой фигурой воспитания в школе является классный 

руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, личностно-

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 

конфликтов) функции. 

             В последнее время в обществе, семье, школе пришло понимание, что 

без возрождения духовности, основанной на наших православных корнях, 

невозможно процветание и дальнейшее развитие России. История нашей 

школы уникальна, в 2022 году юбилейная дата со дня основания – 90 лет.  

Настоящая программа содержит теоретическое положения и план 

работы, основанные на практических наработках школы по формированию 

целостной воспитательной среды и целостного пространства духовно-

нравственного развития обучающегося, определяемого как уклад школьной 

жизни, интегрированного в урочную, внеурочную, внешкольную, семейную 

деятельность обучающегося и его родителей (законных представителей). При 

этом обеспечивая духовно-нравственное развитие обучающихся на основе их 

приобщения к базовым российским ценностям: Россия, многонациональный 

народ Российской Федерации, гражданское общество, семья, труд, искусство, 

наука, религия, природа, человечество. 

2.3.3.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

http://topuch.com/otchet-pedagoga-dopolnitelenogo-obrazovaniya-maou-do-centr-det/index.html


 

Модуль «Основные школьные дела» 

Основные школьные дела (ОШД) в школе – это главные традиционные 

общешкольные дела, в которых принимает участие большая часть обучающихся и 

которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются 

совместно педагогами и детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, 

интересных и значимых для обучающихся, объединяющих их вместе с педагогами 

в единый коллектив. Основные школьные дела обеспечивают включенность в них 

большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, 

ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ОШД в 

жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, 

сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей. 

Общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела, 

связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в 

которых участвуют все классы школы (мероприятия, посвященные началу учебного 

года, День солидарности в борьбе с терроризмом. Уроки безопасности, День 

самоуправления, Международный день пожилых людей, День матери, мероприятия 

ко дню Учителя, новогодние мероприятия, Пушкинский бал; мероприятия в рамках 

месячников по профилактике ДДТТ, гражданской обороны «Безопасность в наших 

руках!», «Молодежь за ЗОЖ», оборонно-массовой патриотической и спортивной 

работы; Международный женский день, мероприятия, приуроченные Дню Победы, 

Праздник «Последний звонок», Выпускной бал и т.д.); 

участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в 

России, мире; 

торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся 

на следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей 

(Посвящение в первоклассники, Посвящение в пешеходы, Прощание с начальной 

школой и т.д.); 

социальные проекты в школе, совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогами, комплексы дел благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и др. направленности; 

вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в 

разных ролях: сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, 

ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и 

оборудование, за приглашение и встречу гостей и т. д., помощь обучающимся в 

освоении навыков подготовки, проведения, анализа ОШД; 

церемонии награждения (по итогам четверти, года) обучающихся и 

педагогов за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, 

соревнованиях,  

олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это способствует 

поощрению социальной активности детей, развитию позитивных межличностных 

отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия 

и уважения друг к другу; 

выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы 

дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 



 

участие классов школы в реализации ОШД; 

проведение в рамках класса итогового анализа детьми ОШД, участие 

представите- 

лей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне ОШД; 

индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и 

младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

  при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с 

ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли 

бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем 

ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей 

работы. 

Модуль «Классное руководство» 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства 

предусматривает: 

  планирование и проведение классных часов целевой воспитательной 

тематической направленности; 

поддержку активной позиции каждого обучающегося, предоставления им 

возможности обсуждения и принятия решений, создания благоприятной среды для 

общения;  

инициирование и поддержку участия класса в общешкольных 

мероприятиях, делах, оказание необходимой помощи обучающимся в их 

подготовке, проведении и анализе; 

организацию интересных и полезных для личностного развития 

обучающихся совместных дел, позволяющих вовлекать в них школьников с 

разными потребностями, давать им возможности для самореализации, 

устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения;  

сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование; 

внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии; празднования в 

классе дней рождения обучающихся и общешкольные вечера;  

выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в 

выработке таких правил поведения в школе; 

изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за их поведением в повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, беседах по нравственным проблемам; 

результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с родителями, учителями, 

а также (при необходимости) с педагогом- психологом школы;  

доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость 

и т. д.), совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся 

через частные беседы индивидуально и вместе с их родителями, с другими 

обучающимися класса; 



 

индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных 

портфолио, в которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения; 

регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства мнений и требований педагогов по вопросам обучения и 

воспитания, предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

обучающимися; 

проведение педагогических советов для решения конкретных проблем 

класса, интеграцию воспитательных влияний педагогов на обучающихся, 

привлечение учителей-предметников к участию в классных делах, дающих им 

возможность лучше узнавать и понимать детей, общаясь и наблюдая их во 

внеучебной обстановке, участвовать в родительских собраниях класса; 

организацию и проведение регулярных родительских собраний, 

информирование родителей о школьных успехах и проблемах обучающихся, их 

положении в классе, о жизни класса в целом, помощь родителям и иным членам 

семьи в отношениях с учителями, администрацией;  

создание и организацию работы родительского комитета класса, 

участвующего в решении вопросов воспитания и обучения в классе, школы; 

привлечение родителей (законных представителей), членов семей, 

обучающихся к организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в 

классе и школе; 

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

д. 

Модуль «Урочная деятельность» 

Реализация воспитательного потенциала уроков (аудиторных занятий в 

рамках максимально допустимой учебной нагрузки) предусматривает: 

максимальное использование воспитательных возможностей содержания 

учебных предметов для формирования у обучающихся российских традиционных 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей; подбор соответствующего 

тематического содержания, текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждений; 

включение учителями в рабочие программы по всем учебным предметам, 

курсам, модулям целевых ориентиров воспитания в качестве воспитательных целей 

уроков занятий, освоения учебной тематики, их реализация в обучении;  

включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, 

модулей, тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы 

школы; 

выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 

воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и 

задачами воспитания; реализация приоритета воспитания в учебной деятельности; 

привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний 

своего мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, 

явлениям, лицам;  

применение интерактивных форм учебной работы: интеллектуальных, 



 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, 

дающих возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы, которая учит строить отношения и действовать в команде, 

способствует развитию критического мышления;  

побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами, соответствующие укладу школы, установление и 

поддержка доброжелательной атмосферы;  

организация наставничества мотивированных и эрудированных 

обучающихся над неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, дающего обучающимся социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

инициирование и поддержку исследовательской деятельности 

обучающихся, планирование и выполнение индивидуальных и групповых 

проектов воспитательной направленности. 

Модуль «Внеурочная деятельность»  

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях 

обеспечения индивидуальных потребностей, обучающихся осуществляется в 

рамках выбранных ими курсов, занятий: 

курсы, занятия патриотической, гражданско-патриотической, военно- 

патриотической, краеведческой, историко-культурной направленности 

(гражданско-патриотический клуб «Я гражданин России», юнармейские отделения 

«Орленок» и «Зарница», ЮИД, «Юный пожарный», Парад ко дню Победы, игры 

«Орленок» и «Зарница», занятие «Разговоры о важном» и др.); 

курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным 

культурам народов России, основам духовно-нравственной культуры народов 

России, духовно-историческому краеведению (внеклассные мероприятия, 

конкурсы, экскурсии, фестивали, благотворительные акции, деятельность музея, 

деятельность медиа центра   и др.); 

курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, 

просветительской направленности (кружки, проектная деятельность, олимпиады, 

конференции, конкурсы и др.); 

курсы, занятия экологической, природоохранной направленности; курсы, 

занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и жанров 

(кружки, конкурсы, акции, субботники, фестивали, проекты «Школа – наш зеленый 

дом», «Посади росток – вырасти цветок» и др.); 

курсы, занятия туристско-краеведческой направленности (экскурсии, 

конкурсы, мероприятия и др.) 

 курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности (ШСК 

«Кристалл», соревнования, утренняя зарядка и др.). 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через: 

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях детско-взрослых 

общностей, которые объединяют обучающихся и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями; 

вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, 



 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 

значимых делах; 

поощрение педагогическими работниками детских инициатив, проектов, 

самостоятельности, самоорганизации в соответствии с их интересами; 

создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 

социально значимых традиций. 

               Модуль «Внешкольные мероприятия» 
Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает: 

внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами, по изучаемым в школе учебным предметам, курсам, 

модулям; 

экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, 

на предприятие и другое), организуемые в классах классными руководителями, в 

том числе совместно с родителями (законными представителями) обучающихся с 

привлечением их к планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

литературные, исторические, экологические и другие походы, экспедиции, 

слеты и другие, организуемые педагогическими работниками, в том числе 

совместно с родителями (законными представителями) обучающихся для изучения 

историко-культурных мест, событий, биографий, проживавших в этой местности 

российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историко- 

культурных ландшафтов, флоры и фауны и другие; 

выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих 

дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность, 

характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным 

отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта; 

внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнерами школы (КВЦ «Радуга», Национальная библиотека 

Чувашской Республики, вузы, ссузы и др.); 

выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих 

дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность, 

характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным 

отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта. 

            Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Предметно-пространственная среда в школе основывается на системе 

ценностей программы воспитания, является частью уклада и способом 

организации воспитательной среды, отвечает требованиям экологичности, 

природосообразности, эстетичности, безопасности, обеспечивает обучающимся 

возможность общения, игры, деятельности и познания.  

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной 



 

среды:  

предусматривает оформление внешнего вида центрального входа в школу, 

на площадке перед центральным входом в здание школы установлены флаги 

Российской Федерации, Чувашской Республики, города Чебоксары; 

в фойе на 1 этаже размещены государственная символика Российской 

Федерации, Чувашской Республики, города Чебоксары; портреты Президента 

Российской Федерации, Главы Чувашской Республики, Главы города Чебоксары;  

в уголке Боевой Славы, расположенном на 3 этаже, разместили стенды с 

исторической информацией гражданско-патриотической направленности, на 2 

этаже -  репродукции картин, посвященных значимым битвам, сражениям; 

имеются репродукции картин, фотографии: 

города Чебоксары в разные исторические периоды (2 этаж) 

природы России (2 этаж) 

морские пейзажи (3 этаж) 

иллюстрации к сказкам А.С.Пушкина (2 этаж) 

оформлены информационные стенды по профилактике ДДТТ, экстремизма, 

антитеррористической безопасности, пожарной безопасности; по ЗОЖ, здоровому 

питанию; 

установлены витрины с кубками и Доска Почета; 

имеются стенды для регулярно сменяемых экспозиций творческих работ, 

обучающихся; 

имеются стенды для размещения новостной информации; 

Кроме того, воспитывающее влияние на обучающихся осуществляется и 

через такие формы работы с предметно-пространственной средой школы как: 

событийный дизайн: оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих 

вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.); 

совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой 

символики (эмблема школы, логотип и т.п.), используемой как в школьной 

повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной 

организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе с обучающимися своих классов, позволяющее школьникам 

проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для 

длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков территории школы (например, высадке 

культурных растений, закладке газонов); 

озеленение территории школы, разбивка клумб; 

создание зон отдыха; 

акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания 

ценностях школы, ее традициях, правилах. 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными 



 

представителями)». 

Реализация воспитательного потенциала работы с родителями 

предусматривает: 

создание и деятельность в школе, в классах представительных органов 

родительского сообщества (родительских комитетов классов и т. п.), участвующих 

в обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения, деятельность 

представителей родительского сообщества в Управляющем совете школы; 

тематические родительские собрания в классах, общешкольные собрания по 

вопросам воспитания, взаимоотношений детей и педагогов в школе, условий 

обучения и воспитания; 

родительские дни, в которые родители могут посещать уроки и внеурочные 

занятия; 

работу семейных клубов, родительских гостиных, предоставляющих 

родителям (законным представителям), педагогам и обучающимся площадку для 

совместного досуга и общения, с обсуждением актуальных вопросов воспитания; 

проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей 

(законным представителям), на которых родители (законным представителям) 

могут получать советы по вопросам воспитания, консультации психологов, врачей, 

социальных работников,  служителей традиционных российских религий, 

обмениваться опытом; 

родительские форумы на официальном сайте образовательной организации 

в информационно-коммуникационной сети «Интернет», интернет-сообщества, 

группы с участием педагогов, на которых обсуждаются интересующие родителей 

(законным представителям) вопросы, согласуется совместная деятельность; 

участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, 

предусмотренных нормативными документами о психолого-педагогическом 

консилиуме в школе в соответствии с порядком привлечения родителей (законных 

представителей); 

привлечение родителей  (законных представителей) к подготовке и 

проведению классных и общешкольных мероприятий; 

при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения 

родителей, приёмных детей целевое взаимодействие с их законными 

представителями; 

при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения 

родителей, приёмных детей целевое взаимодействие с их законными 

представителями. 

Когда все участники образовательного процесса едины и находят контакт, 

тогда воспитание наиболее эффективно. Но бывает так, что родители сами 

нуждаются в грамотной квалифицированной помощи. 

              Необходима организация работы по выявлению родителей (законных 

представителей), не выполняющих обязанностей по их воспитанию, обучению, 

содержанию ведется систематически и в течение всего года. Используются 

различные формы работы:             

- выявление семей» группы риска»; 

             - формирование банка данных семей; 



 

             - индивидуальные беседы; 

             - заседания Совета профилактики; 

             - совместные мероприятия с КДН и ПДН. 

Профилактическая работа с родителями предусматривает оптимальное 

педагогическое взаимодействия школы и семьи, включение семьи в 

воспитательный процесс через систему родительских собраний, общешкольных 

мероприятий с детьми и родителями: День отца, День матери, мероприятия по 

профилактике вредных привычек, родительские лектории и т.д. 

           Модуль «Самоуправление» 
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» обучающиеся имеют право на участие в 

управлении образовательной организацией в порядке, установленном её уставом 

(ст. 34 п. 17). Это право обучающиеся могут реализовать через систему 

ученического самоуправления, а именно через создание по инициативе 

обучающихся совета обучающихся (ст. 26 п. 6 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Основная цель данного модуля в школе заключается в создании условий для 

выявления, поддержки и развития управленческих инициатив обучающихся, 

принятия совместных со взрослыми решений, а также для включения обучающихся 

шкоды в вариативную коллективную творческую и социально-значимую 

деятельность. Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьников – предоставляет 

широкие возможности для самовыражения и самореализации Участие в 

самоуправлении даёт возможность обучающимся попробовать себя в различных 

социальных ролях, получить опыт конструктивного общения, совместного 

преодоления трудностей, формирует личную и коллективную ответственность за 

свои решения и поступки. 

             Реализация воспитательного потенциала системы ученического 

самоуправления в школе предусматривает: 

деятельность совета обучающихся, избранных в школе (Совет 

старшеклассников, медиа центр, волонтерский отряд, творческие советы дела, 

активы классов и др.); 

представление интересов, обучающихся в процессе управления школой:  

защиту законных интересов и прав, обучающихся; 

участие в разработке, обсуждении и реализации рабочей программы 

воспитания;  

участие советов, обучающихся в анализе воспитательной деятельности в 

школе. 

            Модуль «Профилактика и безопасность» 
Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между 

обучающимися, обучающимися и педагогами — направление деятельности в 

школе, целью которого является создание условий для успешного формирования и 

развития личностных ресурсов, способствующих преодолению различных трудных 

жизненных ситуаций и влияющих на повышение устойчивости участников 



 

образовательных отношений к неблагоприятным факторам.  

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в 

целях формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в школе 

предусматривает: 

целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в школе 

эффективной профилактической среды обеспечения безопасности 

жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности;  

проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение 

групп риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, 

зависимости и др.); 

проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп 

риска силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних 

специалистов (психологов, конфликтологов, коррекционных педагогов, работников 

социальных служб, правоохранительных органов, опеки и т. д.);  

разработку и реализацию в школе профилактических программ, 

направленных на работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением, 

сообществами класса, сверстников, школы в целом, организацию 

межведомственного взаимодействия; 

вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, 

программы профилактической направленности социальных и природных рисков, 

реализуемые в школе и в социокультурном окружении с обучающимися, 

педагогами, родителями (антинаркотические, антиалкогольные, против курения, 

безопасность в цифровой среде, профилактика вовлечения в деструктивные группы 

в социальных сетях, деструктивные молодежные, религиозные объединения, 

культы, субкультуры, безопасность дорожного движения, безопасность на воде, на 

транспорте, противопожарная безопасность, гражданская оборона, 

антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность и т. д.); 

организацию превентивной работы со сценариями социально одобряемого 

поведения, по развитию у обучающихся навыков саморефлексии, самоконтроля, 

устойчивости к негативному воздействию, групповому давлению; 

поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления 

безопасности жизнедеятельности в школе, профилактики правонарушений, 

девиаций, организация деятельности, альтернативной девиантному поведению — 

познание (экскурсии), испытание себя (спорт), значимое общение, любовь, 

творчество, деятельность (в том числе профессиональная, религиозно-духовная, 

благотворительная, искусство и др.); 

предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в 

случаях появления, расширения, влияния в школе маргинальных групп 

обучающихся (оставивших обучение, криминальной направленности, агрессивного 

поведения и др.);  

поддержка и профилактика расширения групп детей, семей обучающихся, 

требующих специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения 

(слабоуспевающие, социально запущенные, социально неадаптированные дети-

мигранты, дети с ОВЗ и т. д.). 



 

По данному модулю в школе проводится систематическая работа по 

формированию у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни, по 

вопросам гражданской обороны, обеспечения первичных мер безопасности, 

формированию личных убеждений, качеств и привычек, способствующих 

снижению риска здоровью в повседневной жизни:  

организация физкультурно-спортивной и оздоровительной работы; 

организация просветительской и методической работы;  

профилактическая работа; 

разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике 

правонарушений, алкоголизма, наркомании, токсикомании, осуществление 

систематической работы с обучающимися «группы риска»; 

разработка и проведение мероприятий в рамках Дня гражданской обороны, 

Дней здоровья, Недели безопасности, месячника безопасности, Недели пожарной 

безопасности, месячника по профилактике ДДТТ, Уроков Мужества, месячника 

оборонно-массовой патриотической и спортивной работы, учебных сборов и др.  

              Модуль «Социальное партнёрство» 
Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства школы 

при соблюдении требований законодательства Российской Федерации 

предусматривает: 

участие представителей организаций-партнёров (Чувашский 

государственный университет имени И.Н. Ульянова, Чувашский государственный 

педагогический университет им. И.Я. Яковлева, Национальная библиотека 

Чувашской Республики, Чебоксарский электромеханический колледж, 

Чебоксарский кооперативный институт, Чебоксарский институт (филиал) 

Московского политехнического университета, Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, 

Национальный музей Чувашской Республики, культурно-выставочный центр 

«Радуга», МБДОУ "Детский сад № 3" г. Чебоксары), в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках 

рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни 

открытых дверей, государственные, региональные, школьные праздники, 

торжественные мероприятия и т. п.); 

участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии 

с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках 

рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни 

открытых дверей, государственные, региональные, школьные праздники, 

торжественные мероприятия и другие); 

проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися, педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой и т. д. направленности, ориентированные 

на воспитание обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное 

воздействие на социальное окружение. 

Модуль «Профориентация» 
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Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по 

направлению «Профориентация» включает профессиональное просвещение, 

диагностику и консультирование по вопросам профориентации, организацию 

профессиональных проб обучающихся. Реализация воспитательного потенциала 

профориентационной работы школы предусматривает: 

профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение 

кейсов, расширяющие знания обучающихся о профессиях, способах выбора 

профессий, особенностях, условиях той или иной профессиональной деятельности; 

циклы профориентационных часов, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

экскурсии на предприятия города, дающие начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы; 

посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в 

организациях профессионального, высшего образования; 

организация на базе пришкольного детского лагеря профориентационных 

смен с участием экспертов в области профориентации, где обучающиеся могут 

познакомиться с профессиями, получить представление об их специфике, 

попробовать свои силы в той или иной профессии, развить соответствующие 

навыки; 

совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, 

посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования, онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям 

профессионального образования; 

участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 

индивидуальное консультирование педагогом-психологом обучающихся и 

их родителей (законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, 

дарований и иных индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут 

иметь значение в выборе ими будущей профессии; 

освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по 

выбору, включенных в обязательную часть образовательной программы или в 

рамках дополнительного.  

 

               2.3.4. РАЗДЕЛ ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

2.3.4.1.Кадровое обеспечение  

Специфика кадров МБОУ «СОШ №2» г. Чебоксары определяется высоким 

уровнем профессионализма, большим инновационным потенциалом, ориентацией 

на успех в профессиональной деятельности, в развитии творческих способностей. 

Большинство педагогов прошли корпоративное обучение и владеют современными 

образовательными технологиями. Педагоги имеют успешный опыт разработки и 

внедрения инновационных проектов и программ, умеют осуществлять мониторинг 

экспериментальной деятельности и рефлексивный анализ её хода и результатов. 

Статус МБОУ «СОШ №2» г. Чебоксары как общеобразовательного учреждения 

предусматривает преемственность программ, методов и форм организации 



 

начального общего образования и основного общего образования за счет 

максимально полного охвата детей различными образовательными услугами, 

оптимизации интеллектуальной нагрузки, что дает возможность сохранить и 

укрепить физическое и психическое здоровье детей, обеспечивает их гармоничное 

развитие. 

Совершенствование подготовки и повышения квалификации кадров по 

вопросам духовно-нравственного воспитания детей и молодежи, один из главных 

вопросов в реализации рабочей программы воспитания. Мероприятия по 

подготовке кадров: 

сопровождение молодых педагогических работников, вновь поступивших 

на работу педагогических работников (работа школы наставничества); 

индивидуальная работа с педагогическими работниками по запросам (в том 

числе и по вопросам классного руководства); 

контроль оформления учебно-педагогической документации; 

проведение мероприятий по педагогическим и другим проблемам духовно-

нравственного воспитания и просвещения обучающихся; 

участие в постоянно действующих учебных курсах, семинарах по вопросам 

воспитания; 

участие в работе городских и региональных методических объединений 

представление опыта работы школы. 

              С 2022 г. в школе введена должность Советника директора по 

воспитательной работе по инициативе Министерства просвещения в рамках 

проекта «Патриотическое воспитание граждан РФ». 

В педагогическом коллективе школы имеются следующие специалисты: 

учителя-предметники, педагог-психолог, педагог-библиотекарь, педагог 

дополнительного образования, воспитатели ГПД.  Будет продолжено 

сотрудничество с рядом учреждений (Чувашский государственный университет 

имени И.Н. Ульянова, Чувашский государственный педагогический университет 

им. И.Я. Яковлева, Национальная библиотека Чувашской Республики, 

Чебоксарский электромеханический колледж, Чебоксарский кооперативный 

институт, Чебоксарский институт (филиал) Московского политехнического 

университета, Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации, Национальный музей Чувашской 

Республики, культурно-выставочный центр «Радуга»,  МБДОУ "Детский сад № 3" 

г. Чебоксары) и приглашение их специалистов для участия в мероприятиях школы 

воспитательного характера.  

              2.3.4.2. Нормативно-методическое обеспечение 
Подготовка приказов и локальных актов школы по внедрению рабочей 

программы воспитания в образовательный процесс. 

              Использования педагогами методических пособий, видеоуроков и 

видеомероприятий по учебно-воспитательной работе. 

              Создание рабочей программы воспитания на 2023-2027 г. с приложением 

плана воспитательной работы школы на уровень НОО. 

              Обновление содержания воспитательной программы в целях реализации 

новых направлений программ воспитания. 
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              Подготовка/корректировка дополнительных общеразвивающих программ 

ОО. 

              Сайт, на котором будут отражены реальные результаты программы 

воспитания. 

2.3.4.3. Требования к условиям работы с детьми с особыми 

образовательными потребностями 

В настоящее время в школе, получает образование 1,36% детей с ОВЗ и 0,9% 

детей-инвалидов во всех уровнях образования. Дети ОВЗ и дети-инвалиды 

получают образование, на равных, со всеми школьниками, создана благоприятная 

доброжелательная среда. Эти дети находятся под пристальным контролем классных 

руководителей, и социально-психологической службы. Они имеют возможность 

участвовать в различных формах жизни детского сообщества: в работе органов 

самоуправления, волонтерского отряда, участвовать в конкурсных мероприятиях 

онлайн и офлайн, в школьных праздниках. Обеспечивается возможность их участия 

в жизни класса, школы. Таким образом, формируется их личностный опыт, 

развивается самооценка и уверенность в своих силах, опыт работы в команде, 

развивает активность и ответственность каждого обучающегося в социальной 

ситуации его развития. 

              Необходимо создавать особые условия воспитания для категорий 

обучающихся, имеющих особые образовательные потребности: дети с 

инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых групп (например, воспитанники 

детских домов, дети из семей мигрантов, дети-билингвы и др.), одарённые дети, 

дети с отклоняющимся поведением. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются: 

налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в школе; 

формирование доброжелательного отношения к детям и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого обучающегося; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-

социальной компетентности. 

индивидуализация в воспитательной работе с обучающимися с ОВЗ;            

личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской 

деятельности. 

При организации воспитания детей с особыми образовательными 

потребностями необходимо ориентироваться на: 

формирование личности ребенка с особыми образовательными 

потребностями с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) 

психическому состоянию методов воспитания; 

создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения детей с 

особыми образовательными потребностями и их сверстников с использованием 

адекватных вспомогательных средств, и педагогических приемов, организацией 
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совместных форм работы педагогов-предметников, классных руководителей, 

педагога-психолога, социального педагога; 

личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской 

деятельности.  

В школе проводится систематическая работа с одаренными детьми, цель 

педагогов - направить одарённого ребёнка не на получение определённого объёма 

знаний, а на творческую его переработку, воспитать способность мыслить 

самостоятельно, на основе полученного материала. Одной из важнейших задач 

педагога при работе с одаренными детьми является создание благоприятной 

обстановки в коллективе.   

Формы работы с одарёнными детьми в школе: 

классно - урочная работа; 

индивидуальные занятия; 

внеурочная;  

предметные недели; 

проектная деятельность. 

Ежегодно для выявления и раскрытия творческого и интеллектуального 

потенциала и поддержки одарённых ребят проводится ряд мероприятий: 

научно-практическая конференция  

городская конференция учебно – исследовательских и творческих работ  

школьный, муниципальный, региональные этапы  предметных олимпиад 

школьников; 

День Науки; 

Всероссийские предметные олимпиады, викторины, творческие конкурсы, 

марафоны и т.д.  

Главная задача учителя -  помочь одаренному ребенку вовремя проявить и 

развить свой талант. 

2.3.4.4. 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 школы, качеству 

воспитывающей среды, символике школы; 

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 другое); 



 

сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград даёт 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 учётом наличия 

ученического самоуправления), сторонних организаций; 

дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся 

и социальной успешности (формы могут быть изменены, их состав расширен): 

индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио отражает деятельность обучающихся при её 

организации и регулярном поощрении классными руководителями, поддержке 

родителями (законными представителями), фиксирующих достижения 

обучающегося. 

Портфолио может включать признания личностных достижений, 

достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, 

фотографии призов, фото изделий, работ и другого, участвовавшего в конкурсах).  

Рейтинги формируются через размещение имен (фамилий) обучающихся 

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

определяемой их успешностью, достижениями. 

Использование рейтингов, их форма, публичность, привлечение 

благотворителей, в том числе из социальных партнёров, их статус, акции, 

деятельность должны соответствовать укладу общеобразовательной организации, 

целям, задачам, традициям воспитания, согласовываться с представителями 

родительского сообщества во избежание деструктивного воздействия на 

взаимоотношения в школе. 

В школе применяются следующие формы поощрения: 

грамота за активное участие в школьных делах и/или в конкретных 

проявлениях активной жизненной позиции; 

награждение грамотами и дипломами за победу или призовое место с 

указанием уровня достижений, обучающихся в различных школьных конкурсах, 

викторинах, соревнованиях и т.д.; 

размещение информации об успехах, обучающихся на олимпиадах 

различного уровня на стенде «Наши звезды»;  

награждение родителей (законных представителей) обучающихся 

благодарственными письмами за хорошее воспитание детей. 

Награждение обучающихся проходит в конце каждой четверти и учебного 

года.   

Поощрительные мероприятия и церемонии награждения – это 

заключительная часть большой работы, направленной на стимулирование и 

выявление активной жизненной позиции школьников. 



 

2.3.4.5. Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с 

целевыми ориентирами ожидаемых результатов воспитания, личностными 

результатами обучающихся на уровне НОО, установленных соответствующими 

ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в школе является 

ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных 

проблем и последующего их решения, с привлечением (при необходимости) 

внешних экспертов, специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса и результатов воспитания 

включается в календарный план воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

приоритет анализа сущностных сторон воспитания. Ориентирует на 

изучение, прежде всего, не количественных, а качественных показателей, таких как 

сохранение уклада школы, качество воспитывающей среды, содержание и 

разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, 

обучающимися и родителями (законными представителями);   

развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на 

использование результатов анализа для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогических работников (знания и сохранения в работе цели и 

задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, адекватного 

подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, 

коллегами, социальными партнерами); 

распределённая ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся. Ориентирует на понимание того, что личностное развитие 

обучающихся — это результат как организованного социального воспитания (в 

котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и их 

стихийной социализации, и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития обучающихся в каждом классе.  

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем 

директора по воспитательной работе, советником директора по воспитательной 

работе), педагогом-психологом, социальным педагогом с последующим 

обсуждением результатов на методическом объединении классных руководителей 

или педагогическом совете. Основным способом получения информации о 

результатах воспитания, социализации и саморазвития, обучающихся является 

педагогическое наблюдение. Внимание педагогов сосредотачивается на вопросах: 

какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить 

за прошедший учебный год? какие проблемы, затруднения решить не удалось и 

почему? какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать 

педагогическому коллективу? 

2. Состояние организуемой совместной деятельности обучающихся и 



 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности обучающихся и взрослых.  

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе 

(совместно с советником директора по воспитательной работе), классными 

руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) 

обучающихся, членов Совета старшеклассников. Способами получения 

информации о состоянии организуемой совместной деятельности обучающихся и 

педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с обучающимися и 

их родителями (законными представителями), педагогическими работниками, 

представителями совета обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании 

методических объединений классных руководителей или педагогическом совете. 

Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством: 

проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

деятельности классных руководителей и их классов; 

реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

внешкольных мероприятий;  

создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

взаимодействия с родительским сообществом; 

деятельности ученического самоуправления; 

деятельности по профилактике и безопасности; 

реализации потенциала социального партнерства; 

деятельности по профориентации обучающихся; 

действующих в школе детских общественных объединений; 

работы медиацентра; 

работы музея школы; 

добровольческой деятельности обучающихся; 

работы ШСК; 

работы школьного театра. 

            Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением 

которых предстоит работать педагогическому коллективу.  

             Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого 

заместителем директора по воспитательной работе (совместно с советником 

директора по воспитательной работа при наличии), педагогом-психологом, 

социальным педагогом в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются 

педагогическим советом или иным коллегиальным органом управления в школе. 

 

2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Программа коррекционной работы направлена на создание системы 

комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении ООП НОО, коррекцию недостатков 

в физическом и (или) психическом развитии учащихся, их социальную адаптацию. 

Дети с ОВЗ – дети, состояние здоровья которых препятствует освоению ООП 

НОО вне специальных условий обучения и воспитания, т.е. это дети-инвалиды либо 



 

другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке 

детьми-инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в 

физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании 

специальных образовательных условий обучения и воспитания. 

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности 

нарушения в физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных 

и легкоустранимых трудностей до постоянных отклонений, требующих 

адаптированной к их особым образовательным потребностям и возможностям 

индивидуальной программы обучения или использования специальных 

образовательных программ.  

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, примерной основной образовательной программой начального 

общего образования. В соответствии с приказом Минобрнауки России от 27 

сентября 2011 г. № 2357 программа коррекционной работы является обязательным 

компонентом основной образовательной программы. 

В качестве целевого назначения проектирования программы коррекционной 

работы в структуре основных образовательных программ общего образования 

выступает детальная характеристика действующей системы комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, направленной на: 

 учет состояния здоровья и особенностей психофизического развития 

обучающихся; 

 коррекцию и компенсацию недостатков психического и (или) физического 

развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов; 

 оказание   помощи   обучающимся   с   ограниченными   возможностями 

здоровья в освоении основных образовательных программ общего 

образования;  

 профилактику и  преодоление  трудностей  обучающихся  в  освоении 

основных образовательных программ общего образования. 

В соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования программа коррекционной работы носит 

комплексный характер и обеспечивает: 

 выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

 оказание комплексной индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической поддержки и сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии; 

 специальные условия образовательного процесса для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов; 



 

 интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов в среду образовательного учреждения. 

Содержание программы коррекционной работы обеспечивает единство 

специалистов образовательного учреждения в понимании задач и планируемых 

результатов коррекционной работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, согласованность методов и приемов коррекционной 

работы с обучающимися, преемственность в работе с обучающимися в процессе 

урочной и внеурочной деятельности, коррекционно-развивающей работе. 

Целью программы коррекционной работы с обучающимися является создание 

специальных условий обучения, воспитания и развития, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности обучающихся c ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса, обеспечение коррекции недостатков в физическом, 

психическом и речевом развитии обучающихся, их социальной адаптации и 

интеграции в общество. 

Задачи коррекционной работы:  

1. своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

2. определение особенностей организации образовательного процесса для 

каждой категории детей с ОВЗ в соответствии с индивидуальными 

особенностями ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его 

выраженности; 

3. удовлетворение особых образовательных потребностей, обучающихся с ОВЗ 

и создание условий, способствующих освоению основной образовательной 

программы начального общего образования, интеграции их в 

образовательном учреждении; 

4. осуществление психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии; 

5. психолого-педагогическое сопровождение родителей (законных 

представителей) обучающихся с ОВЗ: организация взаимодействия и 

консультативная помощь по комплексу вопросов, связанных с обучением, 

воспитанием и развитием их детей, информационно-просветительская 

работа; 

6. осуществление мониторинга динамики коррекционной работы с 

обучающимися с ОВЗ и, при необходимости, своевременное внесение 

корректировки в работу; 

7. обеспечение преемственности в задачах коррекционной работы с 

обучающимися с ОВЗ на ступенях начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования. 

Задачи коррекционной работы являются руководством к  действию  для 

педагогических работников, осуществляющих процесс психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

В программе коррекционной работы психолого-медико-педагогическое 

сопровождение понимается как сложный процесс взаимодействия 



 

сопровождающего и сопровождаемого, результатом которого является решение и 

действие, ведущее к прогрессу в развитии сопровождаемого. Основная цель 

сопровождения – оказание помощи в решении проблем. Задачи сопровождения:  

1. правильный выбор образовательного маршрута;  

2. преодоление затруднений в учёбе;  

3. решение личностных проблем развития ребёнка;  

4. формирование здорового образа жизни.  

Организационно-управленческой формой коррекционного сопровождения 

является психолого-медико-педагогический школьный консилиум (далее – 

ПМПК), основной целью которого является определение и организация в рамках 

реальных возможностей образовательного учреждения адекватных условий 

развития, обучения и воспитания в соответствии со особыми образовательными 

потребностями, возрастными особенностями, диагностированными 

индивидуальными возможностями ребенка в зависимости от состояния 

соматического и нервно-психического здоровья.  

Программа коррекционной работы позволяет реализовать личностно-

ориентированный подход через психолого-медико-педагогическое сопровождение 

ребенка, способствующее достижению учащимися с ОВЗ или различными видами 

дезадаптации стандарта образования. Она имеет подчиненную, вспомогательную 

функцию по отношению к образовательной программе, может уточняться и 

корректироваться.  

Предметом проектирования программы коррекционной работы является создание 

комплекса условий (средств, механизмов) для повышения эффективности 

обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья или 

различными видами дезадаптации. К числу основных условий относятся:  

 введение системы регулярного, углубленного, комплексного и 

разностороннего изучения детей в процессе различных видов деятельности 

на уроке, во внеурочное время, в семье;  

 интеграция полученных в ходе медицинского, психологического и 

педагогического изучения ребенка данных, объединяемых в 

симптомокомплексы; 

 разработка и реализация педагогических технологий (диагностико-

информационных, обучающе-образовательных, коррекционных, 

реабилитационных); 

 объединение усилий узких специалистов образовательного учреждения, 

педагогов, медицинских работников в оказании всесторонней помощи и 

поддержки детям с ограниченными возможностями здоровья и различными 

видами дезадаптации;  

 расширение перечня педагогических, психологических, социальных и 

правовых услуг детям и родителям (законным представителям);  

 развитие системы отношений в направлении педагог-ребенок-родитель-

медицинские работники. 

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: 



 

1. диагностика проблем на начальном этапе и отслеживание результативности 

принятых системных мер; 

2. информация о проблеме и путях ее решения; 

3. консультация на этапе принятия решения и разработка плана решения 

проблемы; 

4. помощь на этапе решения проблемы.  

 

Планируемые результаты  реализации программы коррекционной 

работы 

Основным результатом реализации программы коррекционной работы является 

достижение ребенком с ОВЗ и различными видами дезадаптации планируемых 

результатов освоения ООП НОО. 

Итоговыми результатами являются: 

 создание оптимальных условий для усвоения ООП и повышения адаптивных 

возможностей детей, имеющие особые образовательные потребности и 

испытывающие трудности в обучении и адаптации, для формирования 

ключевых компетенций; 

 создание  специальных  условий  воспитания,  обучения  детей  с 

ограниченными  возможностями  здоровья,  безбарьерной  среды 

жизнедеятельности  и  учебной  деятельности; 

 выявление  и  удовлетворение  особых  образовательных  потребностей  

учащихся с ОВЗ при освоении ими ООП НОО  и  их  дальнейшую  

интеграцию  в образовательном учреждении; 

 реализация  комплексного  индивидуально  ориентированного психолого-

медико-педагогического  сопровождения  в  условиях образовательной  

деятельности  всех  детей  с  особыми  образовательными потребностями  с  

учетом  состояния  здоровья  и  особенностей психофизического  развития  (в  

соответствии  с  рекомендациями  психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

 использование  специальных образовательных программ, разрабатываемых 

образовательным учреждением совместно с другими участниками 

образовательных отношений, специальных учебных  и  дидактических  

пособий;  

 достаточный уровень психолого-педагогической компетентности 

специалистов сопровождения, учителей, родителей (законных 

представителей);  

 банк данных педагогических технологий, учитывающих особенности детей с  

ОВЗ или различными видами дезадаптации. 

 

Показатели результативности и эффективности коррекционной работы. 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы 

могут рассматриваться: 

 динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ в освоении 

программ учебных курсов; 



 

 создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования для детей с ОВЗ (формы обучения, оптимизирующие 

коррекционную работу, и наличие соответствующих материально-

технических условий); 

 увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, 

прошедших специальную подготовку и обладающих профессиональной 

компетентностью в организации работы с обучающимися с ОВЗ; 

 сравнительная характеристика данных психолого-педагогической 

диагностики обучающихся с ОВЗ на разных этапах обучения. 

Программа коррекционной деятельности базируется на: 

I. фундаментальных положениях психолого-педагогической науки: 

 положении о том, что позитивно влиять на процесс развития – значит 

управлять ведущей деятельностью (теория деятельности 

А.Н.Леонтьева); 

 положении о социальной ситуации развития Л.С. Выготского как 

единицы анализа динамики развития ребенка, т.е. совокупности 

законов, которыми определяется возникновение и изменение 

структуры личности ребенка на каждом возрастном этапе; 

 положении, разработанном в концепции И.П. Мясищева, согласно 

которому личность является продуктом системы значимых отношений, 

поэтому эффективная коррекция немыслима без включения в 

коррекционный процесс самого ребенка и его окружения; 

 положении, разработанном Д.Б. Элькониным о том, что 

коррекционный потенциал игры заключается в практике новых 

социальных отношений, в которые включается ребенок в процессе 

специально организованных групповых коррекционных занятий. 

II. на принципах коррекционно-развивающего обучения: 

 Соблюдение интересов ребёнка.  

Принцип определяет позицию специалистов образовательного 

учреждения (педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-

дефектолога, социального педагога, педагога дополнительного 

образования) в направлении максимального учета потребностей и 

возможностей ребенка с ОВЗ. 

 Системность.  

Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

т.е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений в психическом и (или) физическом развитии ребенка с ОВЗ, 

а также согласованность действий всех участников образовательного 

процесса в достижении планируемых результатов коррекционной 

работы с обучающимся. 

 Непрерывность.  

Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного преодоления 

затруднений, связанных с адаптацией в образовательном учреждении, 



 

освоении основных общеобразовательных программ общего 

образования и других. 

 Вариативность.  

Принцип предполагает создание вариативных условий психолого-

педагогического сопровождения детей, имеющих различные 

недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

 Рекомендательный характер оказания помощи.  

Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных 

законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы 

детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) содержания диагностической и коррекционно-

развивающей помощи. 

 Преемственность в планируемых результатах и содержании 

коррекционной работы с обучающимися.  

Принцип обеспечивает единство образовательного и коррекционно-

развивающего пространства при переходе от начального общего 

образования к основному общему, затем к среднему (полному) общему 

образованию. Также принцип обеспечивает связь программы 

коррекционной работы с другими разделами основных 

образовательных программ общего образования, в частности, 

программы формирования универсальных учебных действий. 

 Принцип компенсации.  

Реализуется посредством системы мероприятий, нацеленных на 

возмещение недостатков, которые имеют место у детей с ОВЗ. 

 Принцип актуализации внутренних ресурсов детей с ОВЗ, а также их 

родителей (законных представителей). 

С одной стороны, активизация ресурсов детей с ОВЗ позволяет 

рационально использовать их возможности в процессе коррекционной 

работы. С другой стороны, только развитие у обучающихся с ОВЗ 

опыта самопомощи, самостоятельности и ответственности за 

обстоятельства собственной жизни обеспечит в дальнейшем один из 

значимых планируемых результатов коррекционной работы – 

полноценность социального функционирования, востребованность. 

 Принцип индивидуально-личностного подхода к определению объема, 

характера и направленности коррекционной работы.  

Предполагает адресность помощи и учет не только зоны актуального, 

но и зоны ближайшего развития ребенка с ОВЗ, а также определение 

причин имеющихся затруднений, выбор специальных средств 

психолого-педагогического воздействия на каждого обучающегося с 

учетом индивидуальных особенностей и потенциальных

 возможностей, систематическую оценку эффективности 



 

коррекционной работы с последующей корректировкой в соответствии 

с динамикой развития ребенка. 

 Принцип неразрывной связи ребенка с ОВЗ и социальной среды.  

Предполагает учет обстоятельств проживания и семейного воспитания 

детей с ОВЗ, так как личность детей формируется в конкретных 

социальных условиях, которые следует принимать во внимание в 

процессе психолого-педагогического сопровождения. 

 Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения 

к коррекционной работе с ребенком с ОВЗ.  

Развитие ребенка с ОВЗ происходит в системе отношений с близкими 

людьми, взрослыми. Особенности межличностных отношений, 

общения, совместной деятельности и способов ее осуществления 

составляют важнейший компонент развития, определяют зону его 

ближайшего развития. Успех коррекции и компенсации нарушений в 

развитии у ребенка наряду с другими составляющими зависит от 

сотрудничества с родителями (законными представителями). 

Объектом развития является не отдельный ребенок, а целостная 

система социальных отношений, субъектом которых он является, и, в 

первую очередь, его семья. 

 Принцип интеграции усилий субъектов психолого-педагогического 

сопровождения развития обучающихся с ОВЗ.  

Реализация данного принципа предполагает единство декларируемых 

установок и реальных психолого-педагогических воздействий на 

обучающихся, непротиворечивость педагогических требований, 

предъявляемых к обучающимся, всеми участниками образовательного 

процесса. Необходимо обеспечение согласованности психолого-

педагогических воздействий педагогического коллектива 

образовательного учреждения и родителей (законных представителей), 

с одной стороны, и устранение разобщенности в их деятельности, с 

другой, что обеспечивает качество коррекционной работы посредством 

общих целевых ориентиров и планируемых результатов и единства 

содержания коррекционной работы. 

 

Программа коррекционно-развивающей работы на уровне начального 

общего образования включает в себя взаимосвязанные направления. Данные 

направления отражают ее основное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ, 

проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по 

оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях 

образовательного учреждения; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ОВЗ в условиях образовательного учреждения, способствует формированию 



 

универсальных учебных действий у учащихся (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность сопровождения детей 

с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации учащихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательной 

деятельности для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательных отношений - учащимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными пред-

ателями), педагогическими работниками. 

 

Содержание коррекционной работы по направлениям 

Диагностическое направление программы включает:  

 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи; 

 раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в Учреждении) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

 комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося 

с ОВЗ, выявление его резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей учащихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ; 

 системный разносторонний контроль узких специалистов образовательного 

учреждения за уровнем и динамикой развития ребёнка; 

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; 

выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при которых 

эти трудности могут быть преодолены. Педагог отмечает особенности личности, 

адекватность поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог 

не может сам объяснить причину и добиться желаемых результатов, он обращается 

к специалистам (педагогу-психологу) и формирует запрос для исследования 

ребенка в рамках ПМПк. Педагог составляет педагогическое заключение по 

установленной форме. 

В содержание исследования ребенка педагогом-психологом входит сбор 

сведений о ребенке у педагогов, родителей (изучение истории развития ребёнка); 

выявление обстоятельств, которые могли повлиять на развитие ребенка; изучение 

работы ребёнка (тетради, рисунки, поделки и т. п.); анализ показателей 

скрининговых обследований, в которых принимал участие ребенок. На заседание 



 

ПМПК оформляет психологическое представление на ребенка. После получения 

согласия родителей (законных представителей) на организацию сопровождения 

специалистами ПМПК проводит углубленное обследование ребенка. 

В содержание исследования ребенка учителем-логопедом входит 

определение структуры и степени выраженности имеющихся дефектов устной и 

письменной речи. 

По итогам результатов диагностики составляется индивидуальный 

образовательный маршрут психолого-педагогической помощи и поддержки, 

вырабатываются рекомендации по обучению и воспитанию. В каждом конкретном 

случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. Для одних детей 

на первый план выступает ликвидация пробелов в предметных планируемых 

результатах освоения основной образовательной программы; для других - 

формирование произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для 

третьих необходимы специальные занятия по развитию моторики и т.д.  

Рекомендации обсуждаются всеми членами ПМПК и родителями 

(законными представителями), планируется и осуществляется дальнейшее 

взаимодействие. Составляется комплексный план оказания ребенку психолого-

педагогической помощи с указанием этапов и методов коррекционной работы. 

Обращается внимание на предупреждение физических, интеллектуальных и 

эмоциональных перегрузок. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ коррекционных 

программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями; 

 организацию и проведение узкими специалистами образовательного 

учреждения индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребенка в 

динамике образовательной деятельности, направленное на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

 коррекцию и развитие высших психических функций; 

 развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребенка и 

психокоррекцию его поведения; 

 социальную защиту ребенка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Коррекционно-развивающая работа проводится учителем, педагогом-

психологом, учителем-логопедом, социальным педагогом, учителями-

предметниками. 

Цель коррекционно-развивающих занятий - коррекция недостатков 

познавательной и эмоционально-личностной сферы детей. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях:  

1. создать условия для развития сохранных функций;  

2. формировать положительную мотивацию к обучению;  



 

3. повышать уровень общего развития, восполнять пробелы предшествующего 

развития и обучения;  

4. корригировать отклонения в развитии познавательной и эмоционально-

личностной сферы;  

5. формировать механизмы волевой регуляции в процессе осуществления 

заданной деятельности;  

6. воспитывать умение общаться, развивать коммуникативные навыки. 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной 

деятельности проводится педагогами на уроках, во время индивидуальных или 

подгрупповых коррекционно-развивающих занятий.  

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

 наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности 

(ежедневно); 

 поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным 

психологом, медицинским работником, администрацией образовательного 

учреждения, родителями (законными представителями); 

 составление психолого-педагогической характеристики обучающегося с 

ОВЗ и различными видами дезадаптации при помощи методов наблюдения, 

беседы, экспериментального обследования, где отражаются особенности его 

личности, поведения, межличностных отношений с родителями, 

одноклассниками и педагогами, уровень и особенности интеллектуального 

развития и результаты учебы, основные виды трудностей при обучении 

ребенка; 

 составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе 

с психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний 

и намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного 

материала, темп обучения, направления коррекционной работы; 

 контроль  успеваемости и поведения учащихся в классе; 

 формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы 

каждый обучающийся с ОВЗ и различными видами дезадаптации чувствовал 

себя в школе комфортно; 

 ведение документации (индивидуальной карты развития) и участие в 

заседаниях ПМПк. 

 Для повышения качества коррекционной работы педагогом необходимо 

выполнение следующих условий: 

1. формирование УУД на всех этапах учебной деятельности; 

2. обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению 

характерных, существенных признаков предметов, развитие умений 

сравнивать, сопоставлять; 

3. побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностью  детей; 

4. установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его 

словесным обозначением и практическим действием; 



 

5. использование более медленного темпа обучения, многократного 

возвращения к изученному материалу; 

6. максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

7. разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

8. использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

восприятия. 

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей 

ребенка - задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, 

так как на первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику 

субъективное переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В 

дальнейшем трудность задания следует увеличивать пропорционально 

возрастающим возможностям ребенка.  

Коррекционно-развивающая работа педагогом-психологом осуществляется 

в индивидуальной или подгрупповой форме и включает в себя организацию работы 

с учащимися, имеющими проблемы в обучении, поведении и личностном развитии, 

выявленные в процессе диагностики; активное воздействие на процесс 

формирования личности  и преодоление затруднений в усвоении программного 

материала на основе комплексного взаимодействия; коррекцию недостатков 

психического и (или) физического развития детей с ОВЗ, преодоление трудностей 

в освоении ООП НОО. 

 Психолог в процессе индивидуальных и подгрупповых занятий для 

коррекции когнитивной сферы, эмоционально-личностного развития ребёнка, 

регуляции собственных действий использует следующие приёмы: создание 

положительного эмоционального фона, заслуженное поощрение, организующую 

помощь, наращивание темпа деятельности на доступном материале, привитие 

навыков самоконтроля.  

Учитель-логопед организовывает свою деятельность в рамках логопедического 

пункта, основная цель которого: оказания помощи учащимся, имеющим 

нарушения в развитии устной и письменной речи (первичного характера), в 

освоении ими общеобразовательных программ (особенно по русскому языку). В 

логопедический пункт зачисляются учащиеся образовательного учреждения, 

имеющие нарушения в развитии устной и письменной речи на русском языке 

(общее недоразвитие речи разной степени выраженности); фонетико-

фонематическое недоразвитие речи; фонематическое недоразвитие речи; заикание; 

недостатки произношения – фонетический дефект; дефекты речи, обусловленные 

нарушением строения и подвижности органов речевого аппарата (дизартрия, 

ринолалия); нарушения чтения и письма, обусловленные общим, фонетико-

фонематическим,  фонематическим недоразвитием речи на основании заключения  

территориальной (центральной) психолого-медико-педагогическую комиссии 

(далее – ТПМПК). Занятия с учащимися проводятся как индивидуально, так и в 

группе. На каждого учащегося, зачисленного в логопедический пункт, учитель-

логопед заполняет речевую карту. Выпуск учащихся из логопедического пункта 

производится в течение всего учебного года после устранения у них нарушений в 



 

развитии устной и письменной речи на основании заключения ТПМПК, либо на 

основании заявления родителей (законных представителей). 

Социальный педагог на основе анализа социальных паспортов классов формирует 

банки данных детей (семей) по различным категориям.  Для повышения качества 

коррекционно-развивающей работы, социальный педагог представляет на 

рассмотрение членов ПМПк анализ социально-бытовых условий в семье (акт 

жилищно-бытовых условий), где воспитывается ребенок с ОВЗ или различными 

видами дезадаптации, характеризует социальную микросреду. Психолого-

педагогического сопровождения учащегося, имеющего трудности в освоении 

образовательной программы и испытывающего неблагоприятные условия 

социализации, невозможно осуществить без правового просвещения и правовой 

поддержки, которую и  осуществляет социальный педагог. Основные формы 

социально-педагогической работы - индивидуальная беседа, выступления на 

родительских собраниях и педагогических советах. Важной составляющей 

является взаимодействие с различными субъектами профилактики (комиссией по 

делам несовершеннолетних, учреждениями социальной защиты населения и т.д.) 

Особенности организации коррекционно-развивающей деятельности. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во 

внеурочное время. Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного 

подхода к воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим, работа в часы 

индивидуальных и групповых занятий должна быть ориентирована на общее 

развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов или способностей 

обучающихся. Планируется не столько достижение отдельного результата 

(например: выучить таблицу умножения), сколько создание условий для  развития 

ребенка. 

Учет индивидуальных занятий учителем осуществляется в журнале неаудиторной 

занятости, форма и правила ведения которого согласовываются с членами ПМПк. 

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с ОВЗ 

и различными видами дезадаптации проектируется программа коррекционной 

работы в последующие годы обучения. Материал для коррекционных занятий 

может быть разработан на основе учебных программ по предметам начального 

общего образования.  

Коррекционно-развивающая работа с обучающимися с ОВЗ, осуществляется 

узкими специалистами (педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог) 

только при наличии  заключения ТПМПК на основании заявлении родителей 

(законных представителей).  Психолого-педагогическое сопровождение учащихся 

с различными видами дезадаптации, не имеющих ограниченных возможностей 

здоровья, осуществляется педагогом-психологом на основе запроса педагогов, 

руководства образовательного учреждения, по результатам мониторинговых 

исследований, осуществляемых в соответствии с годовым планом работы. Все 

мероприятия проводятся на основании согласия родителей (законных 

представителей) на оказание психолого-педагогической и социальной  помощи 

учащемуся и на его(ее) участие в планируемых психологических и психолого-

педагогических обследованиях, которые будут проводиться в течение всего 



 

периода обучения в образовательном учреждении, а также осуществление 

необходимого психолого-педагогического и медико-социального сопровождения. 

Учет индивидуальных и подгрупповых занятий учителем-логопедом, учителем-

дефектологом, педагогом-психологом, социальным педагогом  осуществляется в 

документации, регламентируемой Положением о психолого-педагогическом 

сопровождении. 

После проведения коррекционнно-развивающих занятий определяется динамика 

изменений (положительная, волнообразная, незначительная, отрицательная) и 

определяется программа дальнейшего сопровождения. При отрицательной 

динамике ПМПк инициирует обращение в ТПМПК для определения дальнейшего 

образовательного маршрута. 

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с учащимися с ОВЗ, единых для всех участников 

образовательных отношений; 

 консультирование узкими специалистами педагогов по выбору 

индивидуально ориентированных методов и приемов работы с учащимися с 

ОВЗ; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ. 

 Работа с родителями (законными представителями) ребенка  с ОВЗ и 

различными видами дезадаптации реализуется через консультативную 

деятельность, которая заключается в оказании педагогом-психологом помощи в 

осознании взрослыми природы затруднений детей, в анализе и решении 

психологических проблем, в  актуализации и активизации  личностных особенностей; 

содействие сознательному и активному присвоению нового социального опыта; 

помощь в формировании новых установок и принятии собственных решений. 

Информационно-просветительское направление  программы включает: 

 информационную поддержку образовательной деятельности учащихся с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников; 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательных отношений - обучающимся (как 

имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам - вопросов, 

связанных с особенностями образовательной деятельности и сопровождения 

учащихся с ОВЗ; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических 

особенностей различных категорий детей с ОВЗ. 

Психолого-педагогическое просвещение и образование направленно на 

формирование психологической культуры, развитие психолого-педагогической 



 

компетентности учащихся, руководства образовательного учреждения, педагогов, 

родителей (законных представителей).  

Практическая работа с родителями (законных представителей) и педагогами 

реализуется через коллективные (групповые) и индивидуальные формы 

взаимодействия. К коллективным формам относятся: работа с родителями в 

группе, работа с родителями в парах, родительское собрание, родительский 

комитет, встречи за «круглым столом», тематические психологические 

консультации, мастер-классы и т. д. К индивидуальным формам относятся: 

индивидуальное консультирование, беседа, инструктаж и др. 

Главным инструментом повышения эффективности передачи знаний взрослым 

людям являются активные методы обучения, которые значительно уменьшают 

давление традиций и стереотипов, поскольку новые знания не конкурируют со 

старыми, а активно включаются в иных условиях. Педагог-психолог или учитель в 

этом взаимодействии становится организатором или источником информации для 

самостоятельной работы родителей. 

 

Этапы реализации программы 
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов. 

Информационно-аналитическая деятельность - этап сбора и анализа 

информации. Результатом данного этапа является оценка контингента учащихся 

для учета особенностей развития детей, определения специфики и их особых 

образовательных потребностей; оценка образовательной среды на предмет 

соответствия требованиям программно-методического обеспечения, 

материально-технической и кадровой базы образовательного учреждения. 

Организационно-исполнительская деятельность - этап планирования, 

организации, координации. Результатом работы является особым образом 

организованная образовательная деятельность, имеющий 

коррекционно-развивающую направленность, и процесс специального 

сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных (вариативных) 

условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой 

категории детей. 

Контрольно-диагностическая деятельность - этап диагностики 

коррекционно-развивающей образовательной среды. Результатом является 

констатация соответствия созданных условий и выбранных 

коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребенка. 

Регулятивно-корректировочная деятельность - этап регуляции и 

корректировки. Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательную деятельность и процесс сопровождения детей с ОВЗ, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приемов работы. 

 

Примерный план психолого-педагогического сопровождения образовательной 

деятельности на уровне начального общего образования 



 

Содержание деятельности Сроки Примечания 

Родители (законные представители) будущих первоклассников 

1. Занятия с элементами 

тренинга на темы 

«Психологическая 

готовность к школьному 

обучению» 

Август  

2. Индивидуальное 

консультирование 

В течение учебного 

года 

Проводятся по запросам 

родителей (законных 

представителей) 

Учителя будущих первых классов 

1. Групповые 

консультации в различных 

практико-

ориентированных формах 

на темы 

«Психологическая 

готовность к школьному 

обучению». 

Непосредственно 

перед началом 

учебного года 

(в последних числах 

августа) 

 

2. Индивидуальное 

консультирование по 

вопросам организации и 

планирования 

деятельности с учетом 

индивидуальных 

особенностей учащихся 

 По запросам 

Учащиеся1-4 классов 

1.Логопедическое 

обследование 

первоклассников, 

выявление детей, 

нуждающихся в 

коррекционной 

логопедической помощи, 

формирование групп, с 

учетом обучающихся 2-4 

классов, продолжающих 

занятия в этом учебном 

году. 

Сентябрь-октябрь, 

апрель-май 

Проводит логопед, 

результаты 

предоставляются 

руководству 

образовательного 

учреждения и родителям 

2. Обновление банка 

данных детей с ОВЗ, 

различными видами 

дезадаптации.  

 

Сентябрь Составляется социальным 

педагогом совместно с 

учителями, педагогом-

психологом, логопедом, 

медицинским работником. 



 

3.Изучение процесса 

адаптации учащихся 1 

классов 

Вторая половина 

октября - ноябрь 

(стартовая 

диагностика) 

 

 

Стартовая диагностика 

проводиться на основе 

диагностического 

минимума, подобранным 

педагогом-психологом, 

согласованного с ПМПК и 

утвержденного директором 

образовательного 

учреждения.  

4.Адаптационные 

коррекционно-

развивающие занятия для 

учеников 1 классов 

Ноябрь На основании результатов 

диагностики процесса 

адаптации 

5.Коррекционно-

развивающие занятия с 

обучающимися 1-4 

классов, испытывающими 

трудности в адаптации и 

формировании УУД  

Ноябрь-апрель Занятия проводятся на 

основе индивидуальных 

программ сопровождения, 

составленных в рамках 

ПМПК 

6.Изучение особенностей 

когнитивного и 

психосоциального 

развития 

Вторая половина 

октября - ноябрь 

 

 

7. Проведение 

развивающих занятий с 

целью создания условий 

для развития 

познавательной, 

эмоционально-волевой и 

личностно-

мотивационной сфер 

учащихся при реализации 

ФГОС 

В течение года Занятия могут быть 

реализованы во вторую 

половину дня, возможно в 

рамках внеурочной 

деятельности 

Родители учащихся 1-х классов 

1.Проведение 

консультаций и 

просветительской работы, 

направленной на 

ознакомление с 

основными задачами и 

трудностями периода 

первичной адаптации, 

тактикой общения и 

помощи детям 

Сентябрь-октябрь  



 

2. Анкетирование с целью  

изучения  адаптации детей 

к обучению 

Октябрь-первая 

половина ноября 

 

3.Индивидуальное и 

групповое 

консультирование и 

просвещение родителей 

по результатам 

диагностики 

Ноябрь-декабрь 

май 

Работа с родителями 

обучающихся, показавших 

низкий уровень адаптации, 

ведется в рамках ПМПК 

Учителя начальных классов 

1.Постоянно 

действующий семинар 

повышения 

психологической 

компетентности педагогов 

В течение учебного 

года  

Занятия проводятся на 

основе предложенных 

программ. На занятия 

могут быть приглашены не 

только учителя 1-х классов, 

но и педагоги всей 

начальной школы. 

2.Диагностика 

эмоционального 

состояния педагогов. 

Февраль-май В рамках реализации 

постоянно действующего 

семинара для педагогов в 

процессе ознакомления с 

темой «Профилактика 

эмоционального выгорания 

педагогов как 

обязательный элемент 

повышения эффективности 

образовательного 

процесса» 

4. Проведение групповых 

и индивидуальных 

консультаций педагогов 

по выработке единого 

подхода к отдельным 

детям и единой системе 

требований к классу со 

стороны различных 

педагогов, работающих с 

классом. 

В течение года В рамках ПМПК 

4.Индивидуальные 

консультации, 

направленные на 

построение учебной 

деятельности в 

соответствии с 

индивидуальными 

Ноябрь-декабрь Проведение психолого-

медико-педагогического 

консилиума по итогам 

изучения уровня адаптации 

учащихся 1-х классов 



 

особенностями и 

возможностями 

школьников, выявление в 

ходе диагностики и 

наблюдения за детьми в 

первые недели обучения. 

 

5.Мониторинг 

профессиональных 

затруднений 

Сентябрь, 

май 

Проводится совместно с 

методической службой 

образовательного 

учреждения и объединяет в 

себе вопросы 

организационного, 

методического, 

дидактического, 

психологического 

характера 

 

 

 

Механизмы реализации программы 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются 

оптимально выстроенное взаимодействие узких специалистов образовательного 

учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с ОВЗ 

специалистами различного профиля в образовательной деятельности, и 

социальное партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных 

ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов образовательного учреждения 

предусматривает: 

1. комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении   

ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

2. многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 

3. составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка. 

Программа реализуется и через социальное партнерство¸ которое 

предусматривает: 

1. сотрудничество с ДОУ (на основе договора о сотрудничестве) по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ОВЗ; 

2. сотрудничество со средствами массовой информации; 

3. сотрудничество с родительской общественностью. 

 

Условия реализации программы 



 

Организационные условия 

Программа коррекционной работы предусматривает различные варианты 

специального сопровождения учащихся с ОВЗ. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе или интегрированном классе; по 

общеобразовательной программе или по индивидуальной программе, в том числе 

на дому и (или)  с использованием дистанционной форм обучения. Варьироваться 

могут степень участия специалистов сопровождения, а также организационные 

формы работы (в соответствии с рекомендациями ТПМПК/ЦПМПК). 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

 дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) 

в соответствии с рекомендациями ТПМПК/ЦПМПК; 

 психолого-педагогические условия (коррекционная направленность 

образовательной деятельности; учёт индивидуальных особенностей ребенка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование 

современных педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных); 

 специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 

учащихся с ОВЗ; введение в содержание обучения специальных разделов, 

направленных на решение задач развития ребенка, отсутствующих в 

содержании образования нормально развивающегося сверстника; 

использование специальных методов, приемов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учетом 

специфики нарушения развития ребенка; комплексное воздействие на 

учащегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях); 

 здоровьесберегающие условия (охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок учащихся, соблюдение 

санитарно-гигиенических правил и норм); 

 участие всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности нарушений 

их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятиях; 

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и (или) физического развития1. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются 

рабочие коррекционно-развивающие программы социально-педагогической 

направленности, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 

                                                 

 



 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителя-

дефектолога. 

В случаях наличия у учащихся выраженных нарушений в психическом и/или 

физическом развитии на основании заключения ТПМПК/ЦПМПК обучение 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья осуществляется по 

Адаптированной основной общеобразовательной программе соответствующего 

варианта. Для всех учащихся с ОВЗ формируется Адаптированная 

общеобразовательная программа, которая обозначает основные направления 

коррекционно-разивающей работы с конкретным ребенком с учетом рекомендаций 

ПМПК. 

Кадровое обеспечение 

Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, 

прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной 

подготовки. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной 

подготовки педагогического коллектива образовательного учреждения. Для этого 

обеспечивается на постоянной основе подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации работников образовательного учреждения, занимающихся 

решением вопросов образования детей с ОВЗ. Педагогические работники 

образовательного учреждения имеют четкое представление об особенностях 

психического и (или) физического развития детей с ОВЗ, о методиках и 

технологиях организации образовательного и реабилитационного процессов. 

В случае обучения учащегося с ОВЗ педагогические работники - учитель 

начальных классов, учитель музыки, учитель рисования, учитель физической 

культуры, учитель иностранного языка, педагог-психолог, социальный педагог, 

педагог дополнительного образования, педагог-организатор - наряду со средним 

или высшим профессиональным педагогическим образованием по 

соответствующему занимаемой должности направлению (профилю, 

квалификации) подготовки должны иметь удостоверение о повышении 

квалификации в области инклюзивного образования установленного образца. 

Руководящие работники наряду с высшим профессиональным педагогическим 

образованием должны иметь удостоверение о повышении квалификации в области 

инклюзивного образования установленного образца. 

Материально-техническое обеспечение 

На основе Паспорта доступности МБОУ «СОШ № 2» г. Чебоксары разработана 

Дорожная карта по повышению значений показателей доступности для инвалидов 

объектов и услуг МБОУ «СОШ № 2» г. Чебоксары. 

Целью разработки «дорожной карты» является обеспечение беспрепятственного 

доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам и услугам в 

приоритетных сферах жизнедеятельности.  

Цели «дорожной карты»: 

1. создание инвалидам дополнительных условий для обеспечения равенства 



 

возможностей, личной самостоятельности, включенности в общество, 

индивидуальной мобильности и не дискриминации по признаку 

инвалидности; 

2. установление показателей, позволяющих оценивать степень доступности для 

инвалидов объектов и услуг с учетом положений Конвенции о правах 

инвалидов; 

3. принятие и реализация решений о сроках поэтапного повышения значений 

показателей доступности до уровня требований, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 

4. оснащение объектов приспособлениями, средствами и источниками 

информации в доступной форме, позволяющими обеспечить доступность для 

инвалидов, предоставляемых на них услуг; 

5. проведение обучения работников ОО, предоставляющих услуги инвалидам, 

по вопросам, связанным с обеспечением их доступности и с оказанием им 

необходимой помощи. 

Результат данных мероприятий - создание необходимых условий, 

позволяющих обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды, в том 

числе надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие 

возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и 

(или) психического развития в образовательное учреждение и организацию их 

пребывания и обучения в нем.  

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие обучения 

детей, имеющих трудности в передвижении, дистанционно с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, 

родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 

информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, аудио- и видеоматериалов. 

Результат реализации указанных условий - комфортная развивающая 

образовательная среда: 

 преемственная по отношению к дошкольному общему образованию и 

учитывающей особенности организации начального общего образования, а 

также специфику психофизического развития учащихся с ОВЗ на уровне 

начального общего образования; 

 обеспечивающая воспитание, обучение, социальную адаптацию и 

интеграцию детей с ОВЗ и детей-инвалидов; 

 способствующая достижению целей начального общего образования, 

обеспечивающей его качество, доступность и открытость для учащихся с 

ОВЗ и детей-инвалидов, их родителей (законных представителей); 

 способствующая достижению результатов освоения ООП НОО 

обучающимися, в том числе детей  с ОВЗ и детей-инвалидов. 

 



 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план  

Учебный план школы фиксирует общий объём нагрузки, максимальный объём 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, 

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

предметам. 

Содержание образования при получении начального общего образования 

реализуется преимущественно за счёт учебных курсов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию 

обучения. 

Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации в сфере образования, возможность обучения на 

государственных языках субъектов Российской Федерации и родном (нерусском) 

языке, возможность их изучения, а также устанавливает количество занятий, 

отводимых на изучение этих языков, по классам (годам) обучения. 

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. 

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Объём обязательной части программы начального общего образования 

составляет 80%, а объём части, формируемой участниками образовательных 

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

общего объёма. 

Обязательная часть федерального учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, которые должны быть 

реализованы, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

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 углублённое 

изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов 

обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также 

учитывающих этнокультурные интересы. 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования с учётом 

обязательных для изучения учебных предметов. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов 

освоения программы начального общего образования с учётом выбора 



 

участниками образовательных отношений учебных курсов внеурочной 

деятельности из перечня, предлагаемого образовательной организацией. 

Осуществляется в формах, отличных от урочной (экскурсии, походы, 

соревнования, посещения театров, музеев, проведение общественно-полезных 

практик и иные формы). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательной деятельности в школе. Школа 

предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на развитие обучающихся. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и 

внеурочной деятельности при реализации ООП НОО определяются школой. 

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 школы. 

Реализация индивидуальных учебных планов, программ сопровождается 

тьюторской поддержкой. 

Учебный план предусматривает 4-летний срок освоения ООП НОО в режиме 

5-дневной учебной недели. 

Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 учебные недели, 2-4 

классах – не менее 34 учебных недель. 

Представленный в данном разделе вариант учебного плана (из вариантов 

федерального учебного плана) является ориентиром при разработке учебного 

плана школы на конкретный учебный год с учётом специфики календарного 

учебного графика и плана комплектования классов в конкретном учебном году.  



 

Учебный план (недельный) 

 

 
1 изучается по заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся 
2 выбор одного из учебных модулей осуществляется по заявлению родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план (годовой)  

Обязательная часть

Русский язык 5 5 5 5 кр

Литературное чтение 3 3 3 3 кр

1 1 1 0,5 ир

Иностранный язык Иностранный язык 2 2 2 кр

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 кр

Обществознание и естествознание Окружающий мир 2 2 2 2 кр

Музыка 1 1 1 1 ир

Изобразительное искусство 1 1 1 1 ир

Технология Технология 1 1 1 1 ир

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 т

Основы религиозных культур и светской этики
Основы религиозных культур и 

светской этики
1 ир

ир

ир

итого 0 0 0 0

21 23 23 23

ир итоговая работа

кр контрольная работа

т тестирование

1Родной (русский/чувашский) язык 1 1 0,5 ир

Максимально допустимая недельная нагрузка при пятидневной учебной неделе

Искусство

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений

Предметные области
Учебные предметы

Количество часов в неделю

Русский язык и литература

Литературное чтение на родном 

(русском /чувашском) языке 

Родной язык и литературное чтение на родном 

языке

Форма ПА4 класс3 класс2 класс1 класс

0 0 0 0



 

 
1 изучается по заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся 
2 выбор одного из учебных модулей осуществляется по заявлению родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

При наличии необходимых условий (кадровых, финансовых, материально-

технических и иных) возможно деление классов на группы при проведении 

учебных занятий, курсов, дисциплин (модулей). 

При проведении занятий по родному языку и по иностранному языку (2-4 

классы) осуществляется деление классов на две и более группы.  

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2954 

часов и более 3345 часов в соответствии с требованиями к организации 

образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) 

учебной неделе. 

Продолжительность 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. 

 

            3.2.План внеурочной деятельности  

План внеурочной деятельности МБОУ «СОШ №2» г. Чебоксары  

обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и 

определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках 

Обязательная часть

Русский язык 165 170 170 170 кр

Литературное чтение 99 102 102 102 кр

33 34 34 17 ир

Иностранный язык Иностранный язык 68 68 68 кр

Математика и информатика Математика 132 136 136 136 кр

Обществознание и естествознание Окружающий мир 66 68 68 68 кр

Музыка 33 34 34 34 ир

Изобразительное искусство 33 34 34 34 ир

Технология Технология 33 34 34 34 ир

Физическая культура Физическая культура 66 68 68 68 т

Основы религиозных культур и светской этики
Основы религиозных культур и 

светской этики
34 ир

ир

ир

итого 0 0 0 0

693 782 782 782

ир итоговая работа

кр контрольная работа

т тестирование

Максимально допустимая недельная нагрузка при пятидневной учебной неделе

Искусство

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений

0 0 0 0

Форма ПА

Русский язык и литература

Родной язык и литературное чтение на родном 

языке

Родной (русский/чувашский) язык 33 34 34 17 ир

Литературное чтение на родном 

(русском /чувашском) языке 

Предметные области
Учебные предметы

Количество часов в неделю

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

 



 

внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной 

деятельности по классам.   

3.2.1. Целевая направленность, стратегические и тактические цели 

содержания образования 
3.2.1.1. План внеурочной деятельности является частью образовательной 

программы МБОУ «СОШ №2» г. Чебоксары. Под внеурочной деятельностью в 

рамках реализации ФГОС следует понимать образовательную деятельность, 

осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной и направленную на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, основного общего образования, 

среднего общего образования. 

3.2.1.2. План внеурочной деятельности подготовлен с учетом требований 

Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 

образования, обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей, 

обучающихся через внеурочную деятельность, широту развития личности 

обучающихся, учитывает социокультурные и иные потребности, регулирует 

недопустимость перегрузки обучающихся.  

3.2.1.3. Цели внеурочной деятельности: 

 создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации каждого 

учащегося в свободное от учёбы время; 

 создание воспитывающей среды,  обеспечивающей активизацию 

социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие 

здоровой, творчески растущей личности,   с формированной гражданской     

ответственностью     и     правовым     самосознанием, подготовленным к 

жизнедеятельности в новых условиях, способными на социально значимую 

практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

3.2.1.4.  Задачи внеурочной деятельности: 

 поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении 

планируемых результатов освоения программ 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.  

3.2.2. Основные принципы плана внеурочной деятельности 

3.2.2.1.При выборе направлений и отборе содержания обучения МБОУ 

«СОШ №2» г. Чебоксары учитывает: 

 учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа 

родителей; 

 учет кадрового потенциала школы; 

 построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами; 

 соблюдение преемственности и перспективности обучения. 

3.2.2.2. Внеурочная деятельность осуществляется по различным схемам, в 

том числе: 

 непосредственно в школе; 

 совместно с организациями и учреждениями дополнительного 

образования детей, спортивными объектами, учреждениями культуры; 

 в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов школы. 

3.2.2.3. Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в 

условиях общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность 

подключиться к занятиям по интересам, познать новый способ существования – 

безотметочный, при этом обеспечивающий достижение успеха благодаря его 

способностям независимо от успеваемости по обязательным учебным 

дисциплинам. 

3.2.2.4. Внеурочная деятельность позволяет сблизить процессы воспитания, 

обучения и развития, решая тем самым одну из наиболее сложных проблем 

современной педагогики. В процессе совместной творческой деятельности учителя 

и обучающегося происходит становление личности обучающегося. 

3.2.2.5. Внеурочная деятельность на базе школы реализуется через

 системы внеурочной деятельности, работу классных руководителей, 

педагогов дополнительного образования. Координирующую роль выполняет 

классный руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами: 

 взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом школы; 

 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; 

 организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе, через органы 

самоуправления; 

 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся;  

 ведёт учёт посещаемости занятий внеурочной деятельности. 

3.2.3. Особенности плана внеурочной деятельности в соответствии с 

обновленными требованиями ФГОС 

 План внеурочной деятельности может включать в себя: 



 

 внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной 

программы (учебные курсы, учебные модули по выбору обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе 

предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с целью 

удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физическом 

развитии и совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы, 

особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; 

 внеурочную деятельность по формированию функциональной 

грамотности (читательской, математической, естественно-научной, финансовой) 

обучающихся (интегрированные курсы, метапредметные кружки, факультативы, 

научные сообщества, в том числе направленные на реализацию проектной и 

исследовательской деятельности); 

 внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, 

удовлетворения образовательных потребностей и интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе одаренных, через организацию социальных практик (в 

том числе волонтёрство), включая общественно полезную деятельность,

 профессиональные пробы, развитие глобальных компетенций,     

формирование     предпринимательских навыков, практическую     подготовку, 

использование возможностей организаций дополнительного образования, 

профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров в 

профессионально-производственном окружении; 

 внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса 

воспитательных мероприятий на уровне школы, класса, занятия, в том числе в 

творческих объединениях по интересам, культурные и социальные практики с 

учетом историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся; 

 внеурочную деятельность, направленную на организационное 

обеспечение учебной деятельности (организационные собрания, взаимодействие с 

родителями по обеспечению успешной реализации образовательной программы и 

т. д.); 

 внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогической 

поддержки обучающихся (проектирование индивидуальных образовательных 

маршрутов); 

 внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия 

обучающихся в пространстве школы (безопасности жизни и здоровья 

обучающихся, безопасных межличностных отношений в учебных группах, 

профилактики неуспеваемости, профилактики различных рисков, возникающих в 

процессе взаимодействия обучающегося с окружающей средой, социальной 

защиты обучающихся). 

3.2.4. Направления внеурочной деятельности 

Духовно-нравственное направление 

Основная цель: создание условий для воспитания нравственного, 

ответственного, инициативного и компетентного гражданина России. 



 

Основная задача: формирование способности к духовному развитию, 

реализации творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 

социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и 

моральных норм, непрерывного. 

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

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие 

ценностного отношения обучающихся к своей родине — России, населяющим ее 

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

занятия «Разговоры о важном должны быть направлены на формирование 

соответствующей внутренней позиции личности обучающегося, необходимой ему 

для конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» — разговор и 

(или) беседа с обучающимися. Основные темы занятий связаны с важнейшими 

аспектами жизни человека в современной России: знанием родной истории и 

пониманием сложностей современного мира, техническим прогрессом и 

сохранением природы, ориентацией в мировой художественной культуре и 

повседневной культуре поведения,       доброжелательным отношением к 

окружающим и ответственным отношением к собственным поступкам. 

Коммуникативное направление (формирование функциональной 

грамотности) 

Основная цель: развитие способности обучающихся применять 

приобретённые знания, умения и навыки для решения задач в различных сферах 

жизнедеятельности, обеспечение связи обучения с жизнью. 

Основная задача: формирование и развитие функциональной 

грамотности        школьников: читательской,      математической, естественно-

научной, финансовой, направленной и на развитие креативного мышления и 

глобальных компетенций. 

Основные организационные формы: интегрированные курсы, 

метапредметные кружки или факультативы. 

Социальное направление 

Основная цель: развитие ценностного отношения обучающихся к труду, как 

основному способу достижения жизненного благополучия и ощущения 

уверенности в жизни. 

Основная задача: формирование готовности обучающихся к осознанному 

выбору направления продолжения своего образования и будущей профессии, 

осознание важности получаемых в школе знаний для дальнейшей 

профессиональной и в непрофессиональной деятельности. 

Основные организационные формы: занятия, направленные на 

удовлетворение профориентационных интересов и потребностей обучающихся,  

профориентационные беседы, деловые игры, квесты, решение кейсов, изучение 

специализированных цифровых ресурсов, профессиональные  пробы,  

моделирующие профессиональную деятельность, экскурсии, посещения ярмарок 

профессий. 

Основное содержание: знакомство с миром профессий и способами 

получения профессионального образования; создание условий для развития 



 

надпрофессиональных навыков (общения, работы в команде, поведения в 

конфликтной ситуации и т.п.); создание условий для познания обучающимся 

самого себя, своих  мотивов, устремлений, склонностей как условий для 

формирования уверенности в себе, способности  адекватно оценивать  свои         

силы и возможности. 

Общеинтеллектуальное направление 

Основная цель: интеллектуальное развитие обучающихся, удовлетворение их 

особых познавательных интересов. 

Основная задача: формирование ценностного отношения обучающихся к 

знаниям, как залогу их собственного будущего. 

Основные направления деятельности: занятия по дополнительному или 

углубленному изучению учебных предметов или модулей; занятия в рамках 

исследовательской и проектной деятельности; занятия, связанные с освоением 

регионального компонента образования или особыми этнокультурными

 интересами участников образовательных отношений; дополнительные  

занятия для обучающихся, испытывающих затруднения в освоении учебной 

программы или трудности в освоении языка обучения; специальные  занятия  для         

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья или испытывающими 

затруднения в социальной коммуникации. 

Общекультурное направление 

Основная цель: общекультурное развитие обучающихся, удовлетворение их 

культурных потребностей и интересов. 

Основная задача: формирование ценностного отношения обучающихся к 

культуре в целом, как к духовному богатству общества, сохраняющему 

национальную самобытность народов России. 

Направление нацелено на воспитание личности творца, способного 

осуществлять свои творческие замыслы в области разных видов декоративно-

прикладного искусства,  на      формирование у обучающихся устойчивых 

систематических потребностей к саморазвитию, самосовершенствованию и 

самоопределению в процессе познания искусства, истории, культуры, традиций. В 

рамках данного направления  обучающиеся принимают участие в выставочной 

деятельности, в конкурсном движении. 

Спортивно-оздоровительное направление 

Основная цель: удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и 

развитии способностей и талантов. 

Основные задачи: физическое развитие обучающихся, привитие им любви к 

спорту и побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых; оздоровление 

обучающихся, привитие им любви к своему краю, его истории, культуре, природе, 

развитие их самостоятельности и ответственности, формирование навыков 

самообслуживающего труда. 

Основные организационные формы: занятия обучающихся в различных 

творческих объединениях (музыкальных, хоровых или танцевальных студиях, 

театральных кружках или кружках художественного творчества, журналистских,



 

 поэтических или писательских     клубах и т.п.); занятия обучающихся в 

спортивных объединениях (секциях и клубах, организация спортивных турниров и 

соревнований); занятия обучающихся в объединениях туристско-краеведческой 

направленности (экскурсии). 

3.2.5. Формы внеурочной деятельности 

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 ИКТ. 

Формы организации внеурочной деятельности 

 учебные курсы и факультативы; 

 художественные, музыкальные и спортивные кружки; 

 экскурсии; 

 олимпиады; 

 соревнования; 

 конференции; 

 конкурсы; 

 научные исследования; 

 общественно-полезные практики; 

 написание и защиты проектов; 

 и др. 

Все формы предусматривают активность и самостоятельность обучающихся, 

сочетают индивидуальную и групповую работы, обеспечивают гибкий режим 

занятий (продолжительность, последовательность). 

Для реализации плана внеурочной деятельности используются следующие 

виды внеурочной деятельности в соответствии с государственным стандартом: 

 игровая деятельность; 

 познавательная деятельность; 

 проблемно-ценностное общение; 

 художественное творчество; 

 социальное творчество; 

 спортивно-оздоровительная деятельность; 

 краеведческая деятельность. 

3.2.6. Распределение часов на внеурочную деятельность 

Предусмотренные на внеурочную деятельность часы распределены 

следующим образом: 



 

Обязательная часть: 

1 час в неделю - на информационно-просветительские занятия 

патриотической, нравственной и экологической направленности «Разговоры о 

важном» (понедельник, первый урок); 

1 час в неделю - на занятия по формированию функциональной грамотности 

обучающихся (в том числе финансовой грамотности); 

1 час в неделю — на занятия, направленные на удовлетворение 

профориентационных интересов и потребностей обучающихся (в том числе основы 

предпринимательства). 

Вариативная часть: 

 на занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей обучающихся (в том числе для сопровождения 

изучения отдельных учебных предметов на углубленном уровне, проектно-

исследовательской деятельности, исторического просвещения); 

 на занятия, направленные на удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в творческом и физическом развитии (в том числе 

организация занятий в школьных театрах, школьных музеях, школьных 

спортивных клубах, а также в рамках реализации программы развития социальной 

активности обучающихся начальных классов «Орлята России».  

С целью реализации принципа формирования единого образовательного 

пространства на всех уровнях образования часы внеурочной деятельности 

использованы через реализацию плана внеурочной деятельности с преобладанием 

педагогической поддержки обучающихся и работы по обеспечению их 

благополучия в пространстве школы. 

Программы внеурочной деятельности разрабатываются в 1 классе на 33 

учебные недели, во 2 – 3 классах – на 34 учебные недели.  

3.2.7. Ожидаемые результаты внеурочной деятельности 
Воспитательный результат внеурочной деятельности - непосредственное 

духовно-нравственное приобретение ребёнка благодаря его участию в том или 

ином виде деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) 

того или иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития 

личности ребёнка. Все виды внеурочной деятельности обучающихся на ступени 

начального, основного и среднего общего образования строго ориентированы на 

воспитательные результаты. 

3.2.8. План внеурочной деятельности 

Объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении 

начального общего образования составляет до 1320 часов (за четыре года 

обучения). 

 

План внеурочной деятельности обучающихся 1 – 4 классов   

Годовой план внеурочной деятельности 

№ п/п Направления Количество часов в год 

1 классы 2 классы 3 классы 4 классы 



 

1 Духовно-

нравственное 

66 68 68 68 

2 Социальное    34 

3 Интеллектуальное   34 68 

4 Спортивно-

оздоровительное 

33 34  68 

Итого за год 99 102 102 238 

 

Недельный план внеурочной деятельности 

№ 

п/п 

Направления Количество часов в неделю 

1 классы 2 классы 3 классы 4 классы 

1 Духовно-

нравственное  

2 2 2 2 

2 Социальное    1 

3 Интеллектуальное   1 2 

4 Спортивно-

оздоровительное 

1 1  2 

Итого за неделю 3 3 3 7 

 

 

3.3. Календарный учебный график 

Календарный учебный график образовательной организации составляется с 

учётом мнений участников образовательных отношений, региональных и 

этнокультурных традиций, плановых мероприятий учреждений культуры региона 

и определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и 

плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных 

целей (каникул) по календарным периодам учебного года. 

. 

1.Даты начала и окончания учебного года: 

Классы  Начало учебного года Окончание учебного года 

1 классы 1 сентября* 26 мая** 

2-4 классы 1 сентября* 26 мая** 

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

начинается в первый, следующий за ним, рабочий день. 

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

заканчивается в предыдущий рабочий день. 

 

1. Продолжительность учебного года при получении начального общего 

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

Организация образовательной деятельности в школе осуществляется по учебным 

четвертям. 



 

Учебные 

четверти 

Классы Количество учебных 

недель  

 

Сроки ⃰

 

I четверть 1 кл. 8 недель  сентябрь- октябрь 

2-4 кл. 8 недель) сентябрь-октябрь 

II четверть 1 кл. 8 недель  ноябрь- декабрь 

2-4 кл. 8 недель  ноябрь-декабрь 

III четверть 1 кл.  10 недель  январь-март 

2-4 кл. 11 недель  январь- март 

IV четверть 1 кл. 7 недель  апрель- май 

2-4 кл. 7 недель апрель- май 

Итого за 

 учебный 

год 

1 кл. 33 недели  сентябрь- май 

2-4 кл. 34 недели  сентябрь- май 

* Конкретные даты и формы проведения устанавливаются  календарным учебным 

графиком на конкретный учебный год 

 

2. Сроки и продолжительность каникул 

Продолжительность каникул составляет не менее 7 календарных дней. 

Каникулы Классы Начало и окончание 

каникул⃰ 

Количество  

календарных 

дней 

Осенние 1-4 классы октябрь - ноябрь 9 дней 

Зимние 1-4 классы декабрь - январь 9 дней 

Дополнительные 

каникулы 

1 классы февраль 9 дней 

Весенние 1-4 классы март - апрель 9 дней 

* Конкретные даты  устанавливаются  календарным учебным графиком на 

конкретный учебный год 

Летние каникулы (не менее 8 недель) 

 

4.Сроки проведения промежуточных аттестаций- апрель-май* 

 

* Конкретные даты и формы проведения устанавливаются  календарным учебным 

графиком на конкретный учебный год 

3.4.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 

 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с 



 

терроризмом; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности; 

10 сентября: Международный день памяти жертв фашизма. 

Октябрь: 

октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 

октября: День защиты животных; 

октября: День учителя; 

25 октября: Международный день школьных библиотек; 

Третье воскресенье октября: День отца. 

Ноябрь: 

ноября: День народного единства; 

ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел России; 

Последнее воскресенье ноября: День Матери; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов; 

декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации. 

Январь: 

25 января: День российского студенчества; 

27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, День 

освобождения Красной армией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц- Биркенау 

(Освенцима) - День памяти жертв Холокоста. 

Февраль: 

февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве; 

8 февраля: День российской науки; 

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества; 

февраля: Международный день родного языка; 

февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

марта: Международный женский день; 

марта: День воссоединения Крыма с Россией 27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики; 

 апреля: День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в 

годы Великой Отечественной войны 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

мая: День Победы; 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

мая: День славянской письменности и культуры. 



 

Июнь: 

1 июня: День защиты детей; 

июня: День русского языка; 

12 июня: День России; 

июня: День памяти и скорби; 

27 июня: День молодежи. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

Вторая суббота августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

27 августа: День российского кино. 

 

3.5. Характеристика условий реализации программы начального общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС 

 

3.5.1.  Общесистемные условия реализации программы начального общего 

образования 

Система условий реализации программы основного общего образования, 

созданная в школе соответствует требованиям ФГОС НОО и направлена на: 

- достижение планируемых результатов освоения программы начального 

общего образования обучающимися; 

- формирование функциональной грамотности обучающихся (способности 

решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе 

сформированных предметных, метапредметных и универсальных способов 

деятельности), включающей овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу готовности к успешному взаимодействию с изменяющимся 

миром и дальнейшему успешному образованию; 

- выявление и развития способностей обучающихся через урочную и 

внеурочную деятельность, систему воспитательных мероприятий, практик, 

учебных занятий и иных форм деятельности, включая общественно полезную 

деятельность, в том числе с использованием возможностей иных образовательных 

организаций, а также организаций, обладающих ресурсами, необходимыми для 

реализации программ начального общего образования, и иных видов 

образовательной деятельности, предусмотренных программой начального общего 

образования; 

- работу с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской 

деятельности; 

- выполнение индивидуальных и групповых проектных работ, включая 

задания межпредметного характера, в том числе с участием в совместной 

деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей) и 



 

педагогических работников в разработке программы начального общего 

образования, проектировании и развитии в школе социальной среды, а также в 

разработке и реализации индивидуальных учебных планов; 

- эффективное использование времени, отведенного на реализацию части 

программы начального общего образования, формируемой участниками 

образовательных отношений, в соответствии с запросами обучающихся и их 

родителей (законных представителей), особенностями развития и возможностями 

обучающихся, спецификой гимазии, и с учетом национальных и культурных 

особенностей Чувашской Республики; 

- использование в образовательной деятельности современных 

образовательных и информационных технологий; 

- эффективную самостоятельную работу обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 

- включение обучающихся в процессы понимания и преобразования внешней 

социальной среды города, республики для приобретения опыта социальной 

деятельности, реализации социальных проектов и программ; 

- обновление содержания программы начального общего образования, 

методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросов обучающихся и их родителей (законных представителей), а 

также с учетом национальных и культурных особенностей Чувашской Республики; 

-эффективное управление школой с использованием ИКТ, а также 

современных механизмов финансирования реализации программ начального 

общего образования. 

При реализации программы начального общего образования каждому 

обучающемуся, родителям (законным представителям) несовершеннолетнего 

обучающегося в течение всего периода обучения обеспечен доступ к 

информационно-образовательной среде школы: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных 

курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, учебным 

изданиям и образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах учебных 

предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных 

модулей, информации о ходе образовательного процесса, результатах 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; 

- доступ к информации о расписании проведения учебных занятий, процедурах 

и критериях оценки результатов обучения. 

В случае реализации программы начального общего образования с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий каждый обучающийся в течение всего периода обучения 

обеспечивается индивидуальным авторизированным доступом к совокупности 

информационных и электронных образовательных ресурсов, информационных 

технологий, соответствующих технологических средств. 

Реализация программы начального общего образования с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

осуществляется в соответствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 



 

Условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды могут быть обеспечены ресурсами иных организаций. 

Электронная информационно-образовательная среда школы обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных 

курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, электронным 

учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в 

рабочих программах учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей посредством сети Интернет; 

формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том 

числе выполненных им работ и результатов выполнения работ; 

фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, 

результатов промежуточной аттестации и результатов освоения программы 

начального общего образования; 

проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

посредством сети Интернет. 

№ 

п/

п 

Компоненты ИОС  

Наличие  

компонентов  

ИОС 

Сроки 

создания  

условий  

в 

соответствии  

с 

требованиями  

ФГОС НОО 

I Учебники по всем учебным предметам 

на языках обучения, определённых 

учредителем образовательной 

организации 

имеются 01.09.2023 

II Учебно-наглядные пособия имеются 01.09.2023 

III Технические средства, 

обеспечивающие функционирование 

ИОС 

имеются 01.09.2023 

IV Программные инструменты, 

обеспечивающие функционирование 

ИОС 

имеются 01.09.2023 

V Служба технической поддержки имеется 01.09.2023 

 



 

Рабочие места педагогов компьютеризированы на 100%. Все педагоги владеют 

компьютерной техникой.  

     Все кабинеты имеют выход в сеть Интернет посредством высокоскоростной 

локально вычислительной сети. Наличие в школе компьютеров, подключенных к 

высокоскоростной сети Интернет позволяет педагогам и обучающимся школы 

участвовать и Интернет-конкурсах, олимпиадах. 

    Школа переведена на электронный журнал. В школе реализуется программа 

«Сетевой город. Образование» на основании договора №77/2016/СГО-3.0, которая 

является составной частью информационно-образовательной среды, позволяющая 

иметь доступ родителей к электронному журналу и соответственно дневнику 

школьника, а школьный сайт делает школу «открытой» для родителей и 

общественности. На данный момент все ученики и их родители имеют открытый 

доступ к оценкам и заданиям.       
В соответствии с требованиями статьи 29 «Информационная открытость 

образовательной организации» Федерального закона Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и 

требованиями к структуре официального сайта на официальном сайте школы в сети 

"Интернет" обеспечена открытость и доступность всей необходимой информации, 

соблюдается структура и имеется баннерная сеть. На сайте предусмотрена 

обратная связь с пользователями.  

 

3.5.2. Материально-технические условия реализации программы 

начального общего образования 

Материально-техническая база МБОУ «СОШ № 2» г. Чебоксары приведена 

в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной 

программы, необходимого учебно-материального оснащения образовательного 

процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Школа функционирует в одном здании постройки. Здание школы состоит из 

трех этажей.  

Начальная школа расположена на 1 и 2 этажах, за каждым классом закреплен 

кабинет.  

В соответствии с требованиями ФГОС все помещения МБОУ «СОШ № 2» г. 

Чебоксары обеспечены полными комплектами оборудования для реализации всех 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы 

и канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным освещением и 

необходимым инвентарём. 

 В МБОУ «СОШ № 2» г. Чебоксары,  оборудованы: 

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

педагогических работников, в том числе 2 кабинета информатики, оборудованные  

20 современными компьютерами, объединенными локальной сетью и имеющими 

выход в Интернет; 

•  помещения библиотеки с оборудованным читальным залом, рабочими 

зонами и книгохранилищем, обеспечивающим сохранность книжного фонда; 

• спортивные сооружения (спортивный зал, спортивная площадка), 

оснащёнными игровым, спортивным оборудованием и инвентарём); 



 

• кабинет психолога и психологической разгрузки; 

• столовая, помещения для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков; 

• помещения медицинского назначения; 

• административные и иные помещения, оснащённые необходимым 

оборудованием; 

• гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

• участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон. 

Состав и площади учебных помещений предоставляют условия для: 

 организации режима труда и отдыха участников образовательного процесса; 

 размещения в классах и кабинетах необходимых комплектов 

специализированной мебели и учебного оборудования, отвечающих 

специфике учебно-воспитательного процесса по данному предмету или 

циклу учебных дисциплин. 

В основной комплект школьной мебели и оборудования входят: 

 доска классная; 

 стол учителя; 

 стул учителя (приставной); 

 стол ученический (регулируемый по высоте); 

 стул ученический (регулируемый по высоте); 

 шкаф для хранения учебных пособий; 

 шкаф для хранения личных вещей с индивидуальными ячейками. 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают 

требованиям учебного назначения, максимально приспособлены к особенностям 

обучения, имеют сертификаты соответствия принятой категории разработанного 

стандарта (регламента). 

В основной комплект технических средств входят:  

 компьютер учителя с периферией; 

 многофункциональное устройство/принтер, сканер, ксерокс; 

 сетевой фильтр; 

 документ-камера. 

 Учебные классы и кабинеты включают следующие зоны: 

 рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемого 

оснащения; 

 рабочую зону обучающихся с местом для размещения личных вещей; 

 пространство для размещения и хранения учебного оборудования. 

 

 

Компоненты оснащения Необходимое 

оборудование и 

оснащение 

Необходимо/ 

имеется в наличии 



 

1. Компоненты оснащения 

учебного кабинета начальной 

школы 

Компоненты оснащения 

1. Нормативные 

документы, программно-

методическое 

обеспечение, локальные 

акты 

2. Учебно-методические 

материалы: 
 Учебники и 

учебные пособия 
 Дидактические 

материалы по 
предмету 

 Аудиозаписи, 
слайды по 
содержанию 
учебного предмета 

 Информационно-
коммуникационные 
средства 

 Игры и игрушки 

 Учебно- 
практическое 
оборудование 

 
(мебель) 

имеется 

 

 

имеется 

имеется 

имеется 

 

имеется/необходимо 

 

имеется 

имеется/ 

необходимо 

2. Компоненты оснащения 

методического кабинета школы 

 

1.Нормативные 

документы 

федерального, 

регионального  

и муниципального 

уровней, локальные акты 

2.Документация ОУ 

3.Комплекты 

диагностических 

материалов 

4.Базы данных 

5.Материально-

техническое оснащение 

имеется 

 

 

 

имеется 

имеется 

 

имеется 

имеется 

3. Компоненты оснащения 

физкультурного зала 

 

1.Учебно-практическое 
оборудование  
2.Спортивный зал  
3.Тренажерный зал 
4.Пришкольный стадион 

имеется 

 

имеется 

имеется 

имеется 

     

     В фойе школы установлен телевизор, где транслируются значимые 

мероприятия, проводимые в школе, а также ученические и учительские 



 

презентации, творческие выступления, тематические программы по правилам 

дорожного движения, противопожарной безопасности, здоровому образу жизни.  

     Для реализации программ дополнительного образования функционируют  

тренажерный зал, для проведения массовых мероприятий имеется  актовый зал.  

     Имеются кабинеты для проведения специальных коррекционных занятий: 

кабинет социального педагога, педагога-психолога.  

     Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 

выдержана исходя из расчета: не менее одного учебника в печатной и (или) 

электронной форме, достаточного для освоения программы учебного предмета на 

каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в 

обязательную часть учебного плана основной образовательной программы 

начального общего образования; не менее одного учебника в печатной и (или) 

электронной форме или учебного пособия, достаточного для освоения программы 

учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, 

входящему в часть, формируемую участниками образовательных отношений, 

учебного плана основной образовательной программы начального общего 

образования.  

  

3.5.3. Учебно-методические условия реализации программы начального 

общего образования 

Потребность в учебниках удовлетворена на 100%. Список используемых в 

образовательном процессе учебников и учебных пособий отражается в ежегодном 

приказе дирекора школы. 

Школа предоставляет не менее одного учебника из федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, и (или) учебного пособия в 

печатной форме, выпущенных организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, необходимого для освоения программы начального общего 

образования на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, курсу, 

модулю, входящему как в обязательную часть указанной программы, так и в часть 

программы, формируемую участниками образовательных отношений. 

Дополнительно школа предоставляет учебные пособия в электронной форме, 

выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, необходимого для освоения программы начального общего 

образования на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, учебному 

курсу (в том числе внеурочной деятельности), учебному модулю, входящему как в 

обязательную часть указанной программы, так и в часть программы, формируемую 

участниками образовательных отношений.  



 

 Библиотечный фонд обеспечен дополнительной литературой, включающей в 

себя художественную и научно-популярную литературу, справочно-

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию ООП 

НОО,  цифровые образовательные ресурсы, методические пособия для учителей, 

сайты поддержки учебных курсов, дисциплин и т.п. 

Обучающимся обеспечен доступ к печатным и электронным образовательным 

ресурсам (далее - ЭОР), в том числе к ЭОР, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР. 

 Педагоги школы участвуют в сетевых мастер – классах, педсоветах, 

сообществах, активно используют материалы, размещенные в сети Интернет, 

разрабатывают собственные цифровые образовательные ресурсы. 

 

3.5.4. Психолого-педагогические условия  реализации программы 

начального общего образования 

Психолого-педагогические условия, созданные в школе, обеспечивают 

исполнение требований ФГОС НОО к психолого-педагогическим условиям 

реализации ООП НОО,  в частности: 

1) обеспечивают преемственность содержания и форм организации 

образовательной деятельности при реализации образовательных программ 

начального, основного и среднего общего образования; 

2) способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к 

условиям образовательной организации с учётом специфики их возрастного 

психофизиологического развития, включая особенности адаптации к социальной 

среде; 

3) способствуют формированию и развитию психолого-педагогической 

компетентности работников образовательной организации и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

4) обеспечивают профилактику формирования у обучающихся девиантных 

форм поведения, агрессии и повышенной тревожности. 

В школе психолого-педагогическое сопровождение  реализации программы 

начального общего образования осуществляется квалифицированными 

специалистами: педагогом-психологом и социальным педагогом. 

В процессе реализации ООП НОО школой обеспечивается психолого-

педагогическое сопровождение участников образовательных отношений 

посредством системной деятельности и отдельных мероприятий, обеспечивающих: 

— формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех 

участников образовательных отношений; 

— сохранение и укрепление психологического благополучия и психического 

здоровья обучающихся; 

— поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

— формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

— дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учётом 

особенностей когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

— мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, 

поддержка и сопровождение одарённых детей; 



 

— создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

— формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

— поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

— формирование психологической культуры поведения в информационной 

среде; 

— развитие психологической культуры в области использования ИКТ. 

В процессе реализации ООП НОО осуществляется индивидуальное 

психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательных 

отношений, в том числе: 

 обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы 

основного общего образования, развитии и социальной адаптации; 

 обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одарённых; 

 обучающихся с ОВЗ; 

 педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников 

образовательной организации, обеспечивающих реализацию программы 

начального общего образования; 

 родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений 

реализуется диверсифицировано, на уровне школы, классов, групп, а также на 

индивидуальном уровне. 

В процессе реализации ООП НОО используются такие формы психолого-

педагогического сопровождения, как: 

- диагностика, направленная на определение особенностей статуса 

обучающегося, которая может проводиться на этапе перехода обучающегося 

на следующий уровень образования и в конце каждого учебного года. 

Программа диагностики: исследование самооценки по методике «Лесенка», 

тревожности по методике Прихожан, эмоционального состояния (методика 

«Дерево успеха», «Карта эмоций»), социометрия. 

- консультирование педагогов и родителей (законных представителей), которое 

осуществляется педагогическим работником и психологом с учётом 

результатов диагностики, а также администрацией школы.  Проводится по 

запросу участников образовательных отношений, по результатам 

диагностических исследований и мониторинга: психологического состояния, 

уровня развития когнитивных процессов, взаимоотношений со сверстниками 

и взрослыми, уровня учебной мотивации и т.д. 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. Проводится по 

утверждённому плану педагога-психолога школы на учебный год, а также по 

запросу участников образовательных отношений. 

 

 

3.5.5. Кадровые условия  реализации программы начального общего 

образования 

МБОУ «СОШ № 2» г. Чебоксары  укомплектовано кадрами, имеющими 



 

необходимую квалификацию для решения задач, определённых ООП, способными 

к инновационной профессиональной деятельности.  

Педагогические сотрудники школы имеют базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. В педагогическом 

коллективе начальной школы есть все необходимые специалисты: учителя 

начальных классов, педагоги - психологи, учителя иностранного языка, 

физической культуры, музыки и изобразительного искусства. 

МБОУ «СОШ № 2» г. Чебоксары укомплектовано  медицинскими работниками, 

работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. Медицинское 

обслуживание осуществляет БУ «ГДКБ Минздрава Чувашии»; организация 

питания передана на аутсортинг ООО «Азбука». 

 Уровень категорийности учителей составляет  - 77,7% , из которых 53,5% имеют  

высшую категорию. 6 педагогов имеет звание «Почётный работник общего 

образования Российской Федерации». 1 педагог Почётной грамотой Министерства 

образования Российской Федерации награждены 3 педагога, Почётной грамотой 

Министерства образования Чувашской Республики – 3 педагога. 

 Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

Доля педагогов, реализующих образовательную программу начального общего 

образования, прошедших курсы повышения квалификации за последние 3 года – 

100%, прошедших курсы повышения квалификации по проблемам реализации 

ФГОС НОО – 100%.  

Непрерывность профессионального развития работников школы 

обеспечивается освоением педагогами дополнительных профессиональных 

программ по профилю педагогической деятельности - не реже 1 раза в 3 года. 

 

Категория  

работников 

Подтверждение уровня  

квалификации 

документами 

об образовании 

(профессиональной  

переподготовке)  (%) 

Подтверждение уровня 

квалификации результатами 

аттестации 

на соответствие  

занимаемой 

должности (%) 

квалификацио

нная 

категория (%) 

Педагогиче

ские 

работники 

100% - 100% 

Руководящ

ие  

работники 

100% - 100% 

Иные 

работники 

100% - 100% 



 

Повышению методического уровня способствует участие педагогов 

семинарах, в конкурсах методического мастерства различных уровней. 

 Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС НОО.  

Сегодня 100% педагогов ОУ владеют ПК и иной коммуникационной техникой 

на уровне пользователя, используют ИКТ технологии в образовательном процессе 

100% учителей. ИКТ–доступность обеспечивается через развитие материально-

технической базы ОУ.  

Для педагогических работников, реализующих образовательную программу, 

разработаны и утверждены должностные инструкции, содержащие конкретный 

перечень должностных обязанностей работников с учетом особенностей 

организации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности 

работников образовательной организации на основе Квалификационных 

характеристик, представленных в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих (ЕКС), раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования», и 

требований профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность 

в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)». 

 Школа укомплектована также вспомогательным персоналом. 

 

3.5.6. Финансовые условия реализации программы начального общего 

образования 

Финансовое обеспечение реализации ООП НОО осуществляется исходя из 

расходных обязательств на основе муниципального задания по оказанию 

муниципальных образовательных услуг. Муниципальное задание  устанавливает 

показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) 

муниципальной услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения). 

     Школа является бюджетной организацией. Финансирование 

осуществляется государством в полном объеме, включая расходы на оплату труда, 

расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, прочие 

расходы. Расходы на содержание зданий и оплату коммунальных услуг 

осуществляются из местного бюджета. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяется локальными нормативными актами образовательной организации. В 

локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах определены критерии 

и показатели результативности и качества деятельности и результатов, 

разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения ООП 

НОО. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, 

активность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями 

современных педагогических технологий, в том числе здоровье сберегающих; 

участие в методической работе, распространение передового педагогического 

опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается 

мнение коллегиальных органов управления образовательной организации. 
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