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I. Общие положения 
1. Адаптированная образовательная программа начального общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - АООП НОО) 

предназначена для сопровождения деятельности школы по созданию адаптированных 

основных общеобразовательных программ начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - АООП НОО) и отражает вариант 

конкретизации требований федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(далее - ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ), предъявляемых в части образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ). 

2. АООП НОО имеет вариант: 

2.1. АООП НОО для слабослышащих и позднооглохших обучающихся  

 (вариант 2.1);  

3. Содержание АООП НОО представлено учебно-методической документацией 

(учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, рабочая программа воспитания, 

календарный план воспитательной работы), определяющей единые для Российской 

Федерации базовые объем и содержание образования уровня начального общего 

образования, планируемые результаты освоения образовательной программы 

3.1. АООП НОО разработан с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей обучающихся конкретной нозологической группы, которой 

он адресован, и обеспечивает освоение содержания образования, коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию.  

АООП НОО обучающихся, имеющих инвалидность, дополняется индивидуальной 

программой реабилитации, абилитации инвалида (далее - ИПРА) в части создания 

специальных условий получения образования и обеспечения психолого-педагогической 

помощи, в том числе психолого-педагогической реабилитации и абилитации.  

4. Школа разрабатывает АООП НОО в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ и ФАОП НОО.  

5. АООП НОО включает три раздела: целевой, содержательный, организационный: 

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

результаты реализации АООП НОО, а также способы определения достижения этих целей 

и результатов.  

5.2. Целевой раздел АООП НОО включает:  

пояснительную записку;  

планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО;      

систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО.  

5.3. Содержательный раздел АООП НОО включает следующие программы, 

ориентированные на достижение предметных, метапредметных и личностных результатов: 

- рабочие программы учебных предметов;  

-программу формирования универсальных учебных действий (далее - УУД) у 

обучающихся (в вариантах 1.1 - 8.1 и 1.2 - 8.2 ФАОП НОО);  

-программу коррекционной работы;  

- рабочую программу воспитания.  

6. Рабочие программы учебных предметов обеспечивают достижение планируемых 

результатов освоения АООП НОО и разработаны на основе требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ к результатам освоения программы начального общего образования.  

7. Программа формирования УУД содержит:  

-описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов;  

-характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД 

обучающихся.  

8. Рабочая программа воспитания направлена на сохранение и укрепление 



традиционных российских духовно-нравственных ценностей, к которым относятся жизнь, 

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

Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, 

созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, 

справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и 

преемственность поколений, единство народов России.  9. Организационный раздел АООП 

НОО определяет общие рамки организации образовательной деятельности, а также 

организационные механизмы и условия реализации программы начального общего 

образования и включает:  

-учебный план;  

-календарный учебный график;  

-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.  

10. В основу формирования АООП НОО положены следующие принципы:  

а) принципы государственной политики Российской Федерации в области 

образования (гуманистический характер образования, единство образовательного 

пространства на территории Российской Федерации, светский характер образования, 

общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников);  

б) принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся;  

в) принцип коррекционной направленности образовательного процесса;  

г) принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его "зоны 

ближайшего развития" с учетом особых образовательных потребностей; д) 

онтогенетический принцип;  

е) принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП НОО 

ориентировку на АООП основного общего образования обучающихся с ОВЗ, что 

обеспечивает непрерывность образования обучающихся с ОВЗ;  

ж) принцип целостности содержания образования;  

з) принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися всеми видами доступной им предметно-

практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;  

и) принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 

обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире;  

к) принцип сотрудничества с семьей;  

л) принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не 

допускается использование технологий, которые могут нанести вред физическому и (или) 

психическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих 

педагогических технологий. Объем 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», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 29 января 2021 г., регистрационный N 62296), 

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», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 сентября 2020 г. N 28 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный № 61573), действующими до 1 января 2027 

г. (далее - Санитарно-эпидемиологические требования) 

 

II. Общие положения АООП НОО для слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся 

 
11.Адаптированная образовательная программа начального общего образования для 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся (далее - АООП НОО для слабослышащих 

и позднооглохших обучающихся) предназначена для сопровождения деятельности 

образовательной организации по созданию программы начального общего образования и 

отражает вариант конкретизации требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 

предъявляемых к данному уровню общего образования. 

11.1. Школа разрабатывают АООП НОО на основе ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Данная учебно-методическая документация позволяет школе разработать 

следующие варианты АООП НОО слабослышащих и позднооглохших обучающихся: 

АООП НОО для слабослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант 2.1); 

АООП НОО для слабослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант 2.2); 

11.2. Каждый вариант АООП НОО содержит дифференцированные требования к 

структуре, результатам освоения и условиям ее реализации, обеспечивающие 

удовлетворение как общих, так и особых образовательных потребностей разных групп или 

отдельных слабослышащих и позднооглохших обучающихся, получение образования вне 

зависимости от выраженности и характера нарушений слуха, места проживания 

обучающегося и вида организации. 

11.3. АООП НОО обучающихся, имеющих инвалидность, дополняется ИПРА в 

части создания специальных условий получения образования. АООП НОО предполагает 

создание индивидуальных учебных планов. 

11.4. Определение одного из вариантов АООП НОО слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся осуществляется на основе рекомендаций ПМПК, 

сформулированных по результатам комплексного психолого-педагогического 

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

Федерации. 

 

III. Целевой раздел ФАОП НОО для слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся (вариант 2.1) 

 

12. Пояснительная записка. 

12.1. Цель реализации АООП НОО слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся - обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

посредством создания условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального 

и культурного опыта. 

12.2. Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

основных задач: 

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

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся; 

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

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

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 



возможностями обучающегося, индивидуальными особенностями развития и состояния 

здоровья; 

в) становление и развитие личности обучающегося в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 

трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

г) создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся; 

д) обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

е) обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

ж) выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно-

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и с использованием 

системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе 

сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и соревнований; 

з) использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

и) предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

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

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

л) включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта, района, города). 

12.3. Подходы к формированию АООП НОО для слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся. 

В основу реализации АООП НОО заложены дифференцированный и 

деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к реализации АООП НОО предполагает учет особых 

образовательных потребностей слабослышащих и позднооглохших обучающихся как 

неоднородной по составу группы, отличающейся по возможностям освоения содержания 

образования. Это обусловливает необходимость создания и реализации разных вариантов 

АООП НОО, в том числе и на основе индивидуального учебного плана. Варианты АООП 

НОО создаются и реализуются в соответствии с дифференцированно сформулированными 

требованиями в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и данной АООП НОО: 

к структуре АООП НОО; 

к условиям реализации АООП НОО; 

к результатам освоения АООП НОО. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП НОО 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя слабослышащим и позднооглохшим 

обучающимся возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности. Деятельностный 

подход в образовании строится на признании того, что развитие личности слабослышащих 

и позднооглохших обучающихся младшего школьного возраста определяется характером 

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

средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение как 

процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, в том числе за счёт специальных учебных предметов, чем обеспечивается 

овладение содержанием образования. 



12.4. Принципы формирования ФАОП НОО представлены в разделе I. Общие 

положения. 

12.5. Общая характеристика. 

Вариант 2.1 предполагает, что обучающийся с нарушенным слухом 

(слабослышащий, позднооглохший, кохлеарно имплантированный) получает образование, 

сопоставимое с образованием нормативно развивающихся сверстников в те же 

календарные сроки обучения при создании необходимых условий для реализации его 

общих и особых образовательных потребностей. 

Обязательной является разработка программы коррекционной работы, являющейся 

неотъемлемым структурным компонентом АООП, её реализация в ходе всего 

образовательного процесса с учётом особых образовательных потребностей обучающихся 

с нарушенным слухом, их индивидуальных особенностей, в том числе: проведение 

специальной работы, направленной на развитие у них социальных компетенций, 

сознательное использования речевых средств в процессе общения в учебной и внеурочной 

(внешкольной) деятельности для реализации полноценных социальных связей с 

окружающими людьми; развитие адекватных отношений обучающегося с нарушенным 

слухом с окружающими людьми на основе принятых в обществе морально-этических норм, 

в том числе осуществление профилактики межличностных конфликтов, поддержки 

эмоционально комфортной образовательной среды; создание условий успешного 

овладения учебной деятельностью, включая осуществление специальной работы по 

профилактике и (или) преодолению трудностей обучающихся в овладении базовым 

содержанием обучения; преодоление коммуникативных барьеров при взаимодействии 

обучающихся как со слышащими людьми, так и с лицами, имеющими нарушение слуха, 

при использовании средств общения (устной или жестовой речи) с учетом потребностей её 

участников; развитие слухового восприятия речи и неречевых звучаний, слухозрительного 

восприятия речи, её произносительной стороны; оказание систематической психолого-

педагогической поддержки педагогическим работникам, родителям (законным 

представителям), обучающимся. 

12.5.1. Программа коррекционной работы предусматривает психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся с учетом их особых образовательных 

потребностей и индивидуальных особенностей в ходе всего образовательного процесса в 

учебной и внеурочной деятельности, включающей обязательные коррекционные курсы. 

Программа коррекционной работы должна обеспечивать: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся в ходе 

комплексного психолого-педагогического обследования; 

определение оптимальных специальных условий для получения начального общего 

образования на основе АООП НОО в соответствии с особыми образовательными 

потребностями и индивидуальными особенностями обучающихся (с учетом рекомендаций 

ПМПК, ИПРА, а также ППк образовательной организации по результатам комплексной 

психолого-педагогической диагностики на начало обучения и мониторинга достижения 

планируемых результатов образования); 

поддержку достижения планируемых личностных, метапредметных и предметных 

результатов АООП НОО. 

12.5.2. Основные направления поддержки достижения планируемых результатов 

АООП НОО включают: 

оказание специализированной индивидуально ориентированной психолого-

педагогической помощи в процессе развития личностных качеств обучающихся, их 

социальных компетенций, включая расширение социальной практики при активном 

взаимодействии со слышащими людьми, а также с лицами с нарушениями слуха; 

оказание специализированной индивидуально ориентированной психолого-

педагогической помощи в процессе коррекции и развития нарушенных функций, 

профилактики возникновения вторичных отклонений в развитии; 



своевременное выявление трудностей обучающихся в достижении планируемых 

результатов образования и оказание им специализированной индивидуально 

ориентированной психолого-педагогической помощи; 

развитие учебно-познавательной деятельности в контексте достижения 

обучающимся планируемых результатов образования; 

развитие у обучающихся словесной речи (устной и письменной), включая развитие 

слухозрительного восприятия устной речи, речевого слуха, произносительной стороны 

речи; 

развитие у обучающихся ориентации в звуках окружающего мира, включая музыку, 

приобщение к доступным видам музыкально-эстетической деятельности; 

выявление у обучающихся особых способностей (одаренности) в определенных 

видах учебной и внеурочной деятельности; создание условий, способствующих наиболее 

полноценному их развитию; 

обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в процессе 

комплексного психолого-педагогического сопровождения обучающихся; 

осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

обучающимися с нарушениями слуха и с нормативно развивающимися обучающимися, их 

родителями (законными представителями), с педагогическими работниками 

образовательной организации и организаций дополнительного образования, со 

специалистами разного профиля, которые взаимодействуют с обучающимися в различных 

видах социокультурной деятельности. 

12.6. Психолого-педагогическая характеристика слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся. 

12.6.1. У данных обучающихся стойкое понижение слуха, вызывающее затруднения 

в восприятии речи - тугоухость, которая может быть выражена в различной степени - от 

небольшого нарушения восприятии шепотной речи до резкого ограничения восприятия 

речи разговорной громкости. При тугоухости возникают затруднения в восприятии и 

самостоятельном овладении речью. Однако остаётся возможность овладения с помощью 

слуха хотя бы ограниченным и искажённым составом слов. Обучающихся с тугоухостью 

называют слабослышащими. Многие слабослышащие, обладая различными степенями 

сохранного слуха, не умеют пользоваться им в целях познания и общения. Дефицит 

слуховой информации порождает различные отклонения в речевом развитии, которое 

зависит от многих факторов, таких как степень и сроки снижения слуха, уровень общего 

психического развития, наличие педагогической помощи, речевая среда, в которой 

осуществлялся воспитательный процесс. Многообразные сочетания этих фактов 

обусловливают вариативность речевого развития. Многие слабослышащие обучающиеся 

не понимают обращенной к ним речи и ориентируются в общении на такие факторы, как 

действия, естественные жесты и эмоции взрослых. Обучающиеся с легкой и средней 

степенью тугоухости могли бы понимать окружающих, но нередко их восприятие речи 

приобретает искажённый характер из-за неразличения близких по звучанию слов и фраз. 

Искажённое восприятие речи окружающих, ограниченность словарного запаса, неумение 

выразить себя - все это нарушает общение с другими людьми, что отрицательно 

сказывается на познавательном развитии и на формировании личности. 

12.6.2. С учётом состояния речи выделены две категории слабослышащих: 

слабослышащие обучающиеся, которые к моменту поступления в школу имеют тяжёлое 

недоразвитие речи (отдельные слова, короткие фразы, неправильное построение фразы, 

грубые нарушения лексического, грамматического, фонетического строя речи), и 

слабослышащие, владеющие развёрнутой фразовой речью с небольшими отклонениями в 

грамматическом строе, фонетическом оформлении. 

12.6.3. Среди слабослышащих и позднооглохших обучающихся выделяется особая 

группа - обучающиеся с комплексными нарушениями в развитии. Эта группа достаточно 

разнородна, полиморфна. У этих обучающихся помимо снижения слуха наблюдаются 



интеллектуальные нарушения (легкая, умеренная, тяжелая, глубокая умственная 

отсталость); ЗПР, обусловленная недостаточностью центральной нервной системой (далее 

- ЦНС); остаточные проявления ДЦП или нарушения мышечной системы. Значительная 

часть слабослышащих и позднооглохших обучающихся имеют нарушения зрения - 

близорукость, дальнозоркость, а часть из них являются слабовидящими, часть 

обучающихся имеет выраженные нарушения зрения, традиционно относящиеся к 

слепоглухоте. 

12.6.4. Психическое развитие обучающихся с комплексными нарушениями 

происходит, как правило, замедленно; при этом наблюдается значительное отставание 

познавательных процессов, продуктивных видов деятельности, речи. Наиболее очевидно 

проявляется задержка в формировании наглядно-образного мышления. Особые трудности 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся с комплексными нарушениями 

возникают при овладении речью. Их устную речь отличает воспроизведение отдельных 

звуко- и слогосочетаний, подкрепляемых естественными жестами и указаниями на 

предметы. Как правило, интерес к общению отсутствует. При овладении письменной 

формой речи также возникают значительные трудности. 

12.6.5. В психическом развитии таких обучающихся наблюдаются индивидуальные 

различия, обусловленные выраженностью интеллектуальных, эмоциональных, слуховых и 

речевых отклонений. Многим присущи нарушения поведения; у других отмечается 

отставание в становлении различных видов деятельности. Так, предметная деятельность у 

большинства обучающихся протекает на весьма низком уровне манипулирования, 

воспроизведения стереотипных игровых действий. Попытки самостоятельного рисования в 

основном сводятся к повторению изображений знакомых предметов либо к рисункам, 

выполненным по подражанию взрослому. 

12.6.6. Особую группу среди слабослышащих и позднооглохших составляет группа 

обучающихся с соматическими заболеваниями (нарушения вестибулярного аппарата, 

врожденный порок сердца, заболеваниями почек, печени, желудочно-кишечного тракта и 

других поражений различных систем организма). Это дополнительно затрудняет их 

развитие, так как обуславливает повышенную утомляемость, нарушения внимания, памяти, 

поведения и требует медикаментозной коррекции и щадящего режима, как в повседневной 

жизни, так и в занятиях. У этих обучающихся отмечается большая физическая и 

психическая истощаемость, у них формируются такие черты характера, как робость, 

боязливость, неуверенность в себе. 

12.6.7. Среди обучающихся, которым адресованы данные программы, выделяется 

особая группа потерявших слух в период, когда их речь была сформирована - это 

позднооглохшие. В отличие от ранооглохших, у позднооглохших формирование речи 

происходит в условиях нормального слуха и речь сохраняется после потери слуха. Степень 

нарушения слуха и уровень сохранности речи у них могут быть различными. При 

возникновении нарушения слуха без специальной педагогической поддержки речь 

начинает распадаться. Эти обучающиеся имеют навыки словесного общения. Наблюдается 

быстрый распад речи при потере слуха в дошкольном возрасте, особенно в 2-3 года, 

который может привести к переходу из категории позднооглохших в категорию глухих. 

12.6.8. В категории лиц с тяжёлыми нарушениями слуха выделена группа, 

перенесших операцию кохлеарной имплантации. Выбор варианта АООП НОО для данной 

категории обучающихся осуществляется с учётом результатов первоначального 

(запускающего) этапа реабилитации (прежде всего, способности обучающегося к 

естественному развитию коммуникации и речи), готовности обучающегося к освоению 

того или иного варианта АООП НОО. Предусматривается создание образовательных 

условий, учитывающих их особые образовательные потребности, в том числе в развитии 

коммуникации и речи. В дальнейшем, вариант АООП НОО может изменяться с учётом 

достигшего обучающимися уровня общего и слухоречевого развития, овладения ими 

личностными, метапредметными и предметными результатами обучения. Слабослышащие 



и позднооглохшие обучающиеся неоднородная по составу группа, включающая: 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся, которые достигают к моменту 

поступления в школу уровня общего и речевого развития, близкого возрастной норме, чему 

способствует ранняя комплексная психолого-педагогическая помощь и качественное 

дошкольное образование, имеют положительный опыта общения со слышащими 

сверстниками, могут при специальной психолого-педагогической помощи получать 

образование, сопоставимое по конечным достижениям с образованием слышащих 

нормально развивающихся сверстников, находясь в их среде и в те же календарные сроки; 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся, не имеющих дополнительных 

ограничений здоровья, препятствующих получению образования, сопоставимого по 

итоговым достижениям с образованием слышащих сверстников, но имеющих легкое 

недоразвитие и относительно развитую речь, в которой отмечаются некоторые недостатки 

(неправильность произношения, отклонения в грамматическом оформлении), обучаясь по 

варианту АООП НОО, соответствующего их возможностям и особым образовательным 

потребностям; 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся, не имеющих дополнительных 

ограничений здоровья, препятствующих получению образования, сопоставимого по 

итоговым достижениям с образованием слышащих сверстников, но имеющих глубокое 

недоразвитие речи с искаженным произношением, ограниченным запасом слов, 

неправильным оформлением связанных высказываний, обучаясь в пролонгированные 

календарные сроки по варианту АООП НОО, соответствующего их возможностям и 

особым образовательным потребностям; 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся с дополнительными 

ограничениями здоровья (интеллектуальными нарушениями), которые могут получить 

образование на основе варианта АООП НОО, соответствующего их возможностям и 

особым образовательным потребностям, которое осуществляется в пролонгированные 

сроки, по содержанию и итоговым достижениям не соотносится с содержанием и 

итоговыми достижениями слабослышащих и позднооглохших сверстников, не имеющих 

дополнительные ограничения здоровья; 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся с умственной отсталостью, 

ТМНР, которые получают образование по адаптированной основной образовательной 

программе для глухих (вариант 1.4) или для обучающихся с нарушениями зрения, опорно-

двигательного аппарата. 

12.6.9. На основе АООП НОО для слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

могут получать образование глухие обучающиеся (слухопротезированные 

индивидуальными слуховыми аппаратами), демонстрирующие на начало школьного 

обучения уровень общего и слухоречевого развития, навыки устной коммуникации, 

позволяющие им получать образование совместно со слабослышащими и 

позднооглохшими, а также обучающимися, перенесших операцию кохлеарной 

имплантации. 

12.7. Особые образовательные потребности слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся. 

Особые образовательные потребности различаются у слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся разных категорий, определяют особую логику построения 

учебного процесса, находят своё отражение в структуре и содержании образования. Наряду 

с этим можно выделить особые по своему характеру потребности, свойственные всем 

обучающимся с ограниченными возможностями: 

специальное обучение должно начинаться сразу после выявления первичного 

нарушения развития; 

следует обеспечить особую пространственную и временную организацию 

образовательной среды, в том числе с учетом дополнительных нарушений здоровья 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся, а также использование разных типов 



звукоусиливающей аппаратуры (коллективного и индивидуального пользования) в ходе 

всего образовательно-коррекционного процесса; 

требуется введение в содержание обучения специальных разделов учебных 

дисциплин и специальных предметов, не присутствующих в программе, адресованной 

нормально развивающимся сверстникам; 

необходимо обеспечение непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание образовательных областей и внеурочной деятельности, 

так и через специальные занятия коррекционно-развивающей области; 

необходимо использование специальных методов, приёмов и средств обучения (в 

том числе специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих реализацию 

"обходных путей" обучения; 

необходима индивидуализация обучения слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся с учетом их возможностей и особых образовательных потребностей; 

необходимо максимальное расширение образовательного пространства -выход за 

пределы образовательной организации; 

следует обеспечить взаимодействие всех участников образовательного процесса с 

целью реализации единых подходов в решении образовательно-коррекционных задач, 

специальную психолого-педагогическую поддержку семье обучающегося. 

12.8. Принципиальное значение имеет удовлетворение особых образовательных 

потребностей слабослышащих и позднооглохших, включая: 

увеличение при необходимости сроков освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования: при реализации; 

условия обучения, обеспечивающие деловую и эмоционально комфортную 

атмосферу, способствующую качественному образованию и личностному развитию 

обучающихся, формированию активного сотрудничества обучающихся в разных видах 

учебной и внеурочной деятельности, расширению их социального опыта, взаимодействия 

со взрослыми и сверстниками, в том числе, имеющими нормальный слух; постепенное 

расширение образовательного пространства, выходящего за пределы образовательной 

организации; 

постановка и реализация на уроках и в процессе внеурочной деятельности целевых 

установок, направленных на коррекцию отклонений в развитии и профилактику 

возникновения вторичных отклонений; создание условий для развития у обучающихся 

инициативы, познавательной активности, в том числе за счет привлечения к участию в 

различных (доступных) видах деятельности; 

учёт специфики восприятия и переработки информации, овладения учебным 

материалом при организации обучения и оценке достижений; 

обеспечение специальной помощи в осмыслении, упорядочивании, 

дифференциации и речевом опосредовании индивидуального жизненного опыта, включая 

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

понимания взаимоотношений между людьми, связи событий, поступков, их мотивов, 

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

в формировании умений проявлять внимание к жизни близких людей, друзей; 

целенаправленное и систематическое развитие словесной речи (в устной и 

письменной формах), формирование умений обучающихся использовать устную речь по 

всему спектру коммуникативных ситуаций (задавать вопросы, договариваться, выражать 

свое мнение, обсуждать мысли и чувства, дополнять и уточнять смысл высказывания); 

применение в образовательно-коррекционном процессе соотношения устной, письменной, 

дактильной и жестовой речи с учетом особенностей разных категорий слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся, обеспечения их качественного образования, развития 

коммуникативных навыков, социальной адаптации и интеграции в общество; 

использование обучающимися в целях реализации собственных познавательных, 

социокультурных и коммуникативных потребностей вербальных и невербальных средств 



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

русского жестового языка в общении, прежде всего, с лицами, имеющими нарушения 

слуха), а также с учетом ситуации и задач общения; 

осуществление систематической специальной (коррекционной) работы по 

формированию и развитию речевого слуха, слухозрительного восприятия устной речи, ее 

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

индивидуальных средств слухопротезтрования и звукоусиливающей аппаратуры 

коллективного пользования); развитие умений пользоваться индивидуальными слуховыми 

аппаратами и кохлеарными имплантами, проводной или беспроводной звукоусиливающей 

аппаратурой коллективного и индивидуального пользования; 

при наличии дополнительных первичных нарушений развития у слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся проведение систематической специальной психолого-

педагогической работы по их коррекции; 

оказание обучающимся необходимой медицинской помощи с учётом имеющихся 

ограничений здоровья, в том числе, на основе сетевого взаимодействия. 

Только при удовлетворении особых образовательных потребностей каждого 

обучающегося, можно открыть ему путь к полноценному качественному образованию. 

13. Планируемые результаты освоения слабослышащими и позднооглохшими 

обучающимися адаптированной образовательной программы начального общего 

образования (вариант 2.1). 

13.1. Самым общим результатом освоения слабослышащими и позднооглохшими 

обучающимися АООП НОО должно стать полноценное начальное общее образование, 

развитие социальных (жизненных) компетенций. 

Возможная неуспеваемость обучающегося при освоении содержания учебной 

дисциплины «Иностранный язык» обусловлена особенностями его слухоречевого развития 

и не является основанием для неаттестации. 

По учебному предмету «Музыка» оценивание предметных результатов не 

предполагается. 

Планируемые результаты освоения АООП НОО дополняются результатами 

освоения программы коррекционной работы. 

Результатами освоения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися 

программы коррекционной работы выступают: 

развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, 

адекватной самооценки; 

постоянное пользование индивидуальными слуховыми аппаратами (с учетом 

аудиолого-педагогических рекомендаций) и личными ассистивными средствами; желание 

и умения вступать в устную коммуникацию; 

развитие умений обратиться за помощью к взрослому, к другим обучающимся; 

выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей (законных 

представителей); 

умение адекватно оценивать свои речевые возможности и ограничения; 

стремление и умения участвовать в подготовке и проведении внеурочных 

коллективных мероприятий; 

овладение коммуникативно-речевыми навыками, в том числе начать и поддержать 

разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, 

завершить разговор, корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие, 

поддерживать продуктивное взаимодействие в процессе коммуникации; 

умение воспринимать (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов) речевой 

материал, связанный с учебной и внеурочной деятельностью, говорить внятно и 

естественно, понятно для окружающих; 

умения правильно употреблять грамматические формы слов и пользоваться как 

продуктивными, так и непродуктивными словообразовательными моделями; 



овладение синтаксическими конструкциями различной сложности и их 

использованием; 

владение связной речью, соответствующей законам логики, грамматики, 

композиции, выполняющей коммуникативную функцию; 

сформированность языковых операций, необходимых для овладения чтение и 

письмом; 

понимание смысла текстов в устной и письменной формах; 

умение использовать словесную речь как средство достижения цели в новых 

ситуациях общения, в мероприятиях, реализуемых в образовательной организации и за её 

пределами, гибко применяя формы речи и речевые конструкции, обеспечивающие 

взаимопонимание; 

представления о собственных возможностях устной коммуникации; 

умение при непонимании уточнять информацию, вносить изменения и дополнения, 

просить повторить непонятое; 

представление о способах межличностной коммуникации людей с нарушением 

слуха; 

дифференциация и осмысление картины мира; 

адекватность бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 

(безопасности) для себя и окружающих; 

способность прогнозировать последствия своих поступков; 

понимание значения символов, фраз и определений, обозначающих опасность и 

умение действовать в соответствии с их значением; 

расширение и накопление знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами 

дома и школы; 

дифференциация и осмысление адекватно возрасту своего социального окружения, 

принятых ценностей и социальных ролей: знание правил поведения и их реализация в 

разных социальных ситуациях с людьми разного статуса (с близкими в семье, 

педагогическими работниками и обучающимися, незнакомыми людьми); 

расширение взаимодействия со слышащими людьми в социуме; 

владение информацией о социокультурной жизни людей с нарушениями слуха, их 

достижениями, средствах коммуникации; взаимодействие с лицами, имеющими нарушение 

слуха, в учебной и социальной практике. 

13.2. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

слабослышащими и позднооглохшими обучающимися адаптированной образовательной 

программы начального общего образования (вариант 2.1). 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных 

достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных 

организаций и педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки 

состояния и тенденций развития системы образования. 

13.2.1. Система оценки достижений обучающимися планируемых результатов 

освоения АООП НОО призвана решать следующие задачи: 

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание 

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

формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие, 

воспитание слабослышащих и позднооглохших обучающихся, на достижение планируемых 

результатов освоения содержания учебных предметов и Программы коррекционной 

работы, формирование УУД; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП НОО, 

позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов; 

предусматривать оценку достижений слабослышащих и позднооглохших 



обучающихся (итоговая оценка обучающихся, освоивших АООП НОО) и оценку 

эффективности деятельности образовательного учреждения; 

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся. 

Результаты достижений обучающихся в овладении АООП НОО являются 

значимыми для оценки качества образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 

оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

Оценка результатов освоения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися 

АООП НОО осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ. 

Оценка результатов освоения обучающимися с нарушениями слуха программы 

коррекционной работы, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется 

в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

слабослышащими и позднооглохшими обучающимися программы коррекционной работы 

целесообразно опираться на следующие принципы: 

дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся; 

динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся; 

единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

слабослышащими и позднооглохшими обучающимися программы коррекционной работы 

выступает наличие положительной динамики развития обучающихся в интегративных 

показателях. К таким интегративным показателям в соответствии с ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ относятся: 

сформированность умения слухозрительно воспринимать (с помощью 

индивидуальных слуховых аппаратов или (и) кохлеарного импланта и слухового аппарата) 

речевой материал (слова, словосочетания, фразы, тексты диалогического и 

монологического характера), связанный с урочной и внеурочной деятельностью 

обучающихся; 

сформированность умения слухозрительно воспринимать речевую информацию на 

фоне негромкой речи, музыки; слухозрительно воспринимать речь разных дикторов 

(педагогических работников и обучающихся) в нормальном и более быстром темпе; 

сформированность умения опознавать на слух (с помощью индивидуальных 

слуховых аппаратов или (и) кохлеарного импланта и слухового аппарата) речевой материал 

(слова, словосочетания, фразы), связанный с учебной и внеурочной деятельностью, 

который отрабатывался при реализации программы коррекционной работы; распознавать 

на слух незнакомый по звучанию речевой материал, связанный с учебной и внеурочной 

деятельностью обучающихся; воспринимать на слух тексты диалогического и 

монологического характера (до 10-15 предложений), опознавать фразы, слова и 

словосочетания из текста, предъявленные вразбивку, отвечать на вопросы и выполнять 

задания, пересказывать тексты, вести диалог по содержанию текста; 

способность говорить достаточно внятно, то есть понятно для окружающих, и в 

нормальном темпе, пользоваться голосом нормальной высоты, силы и тембра, 

воспроизводить слова слитно, с ударением, сохраняя звуковой состав и соблюдая 



орфоэпические правила, фразы - слитно или деля паузами на смысловые синтагмы, выделяя 

логическое и синтагматическое ударение, по возможности соблюдая мелодический контур 

фраз; владение навыками самоконтроля; знание орфоэпических правил и умения их 

реализовывать в новых словах; умения использовать в процессе устной коммуникации 

естественные невербальные средства (в рамках речевого этикета); 

сформированность умения вести разговор с двумя и более собеседниками (с 

помощью взрослого и самостоятельно); 

способность использовать словесную речь как средство достижения цели в новых 

ситуациях общения с новыми сверстниками, незнакомыми взрослыми, в мероприятиях 

школьного и внешкольного характера, применяя разные формы речи и речевые 

конструкции, обеспечивающие взаимопонимание (с помощью взрослого и 

самостоятельно). 

Результаты освоения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися 

Программы коррекционной работы не выносятся на итоговую оценку. 

Обобщенная оценка результатов освоения программы коррекционной работы 

обучающимися может осуществляться в ходе различных мониторинговых процедур, 

посредством использования метода экспертных оценок. 

Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, 

диагностичность, научность, информативность, наличие обратной связи, позволяет 

осуществить не только оценку достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости) 

коррективы в ее содержание и организацию. В целях оценки результатов освоения 

обучающимися программы коррекционной работы целесообразно использовать все три 

формы мониторинга: стартовую, текущую и финишную диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и уровня развития компенсаторных возможностей 

обучающихся выявить исходный уровень развития интегративных показателей, 

свидетельствующий о степени влияния нарушений развития на учебно-познавательную 

деятельность и повседневную жизнь (например, выявить стартовый уровень развития у 

обучающегося словесной речи в коммуникативной функции). 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 

времени обучения на уровне начального общего образования. При использовании данной 

формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику интегративных 

показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие положительной 

динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной динамики) 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся в освоении планируемых результатов 

овладения программой коррекционной работы. Данные экспресс-диагностики выступают в 

качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения 

реализации разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее 

определенных корректив. 

Целью финишной диагностики, проводящейся на заключительном этапе (окончание 

учебного года, окончание обучения на уровне начального общего образования), выступает 

оценка достижений обучающегося в соответствии с планируемыми результатами освоения 

ими Программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной 

диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых 

образовательных потребностей. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы (отсутствие положительной динамики по ряду 

интегративных показателей) обучающегося в случае согласия родителей (законных 

представителей) необходимо направить на расширенное психолого-педагогическое 



обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы 

в организацию и содержание программы коррекционной работы. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения 

слабослышащими и позднооглохшими обучающимися Программы коррекционной работы 

следует учитывать мнение родителей (законных представителей), поскольку наличие 

положительной динамики обучающихся по интегративным показателям проявляется не 

только в учебно-познавательной деятельности, но и повседневной жизни. 

13.2.2. Оценка результатов деятельности образовательной организации 

осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических 

кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 

результатов освоения АООП НОО с учётом: 

результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

условий реализации АООП НОО; 

особенностей контингента обучающихся. 

 

IV. Содержательный раздел АООП НОО для слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся (вариант 2.1) 

 

14. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей, программа формирования УУД 

соответствуют требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее - ФГОС НОО) и федеральной образовательной 

программы начального общего образования (далее - ФОП НОО). 

14.1. Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию 

специального сопровождения обучающегося. Содержание программы коррекционной 

работы для каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных 

потребностей на основе рекомендаций ПМПК, индивидуальной программы реабилитации. 

Целью программы коррекционной работы выступает создание системы 

комплексной помощи слабослышащим и позднооглохшим обучающимся в освоении АООП 

НОО, коррекция недостатков в физическом и (или) психическом и речевом развитии 

обучающихся, их социальная адаптация. 

Направления и содержание программы коррекционной работы осуществляются во 

внеурочное время в объеме не менее 5 часов (пункт 3.4.16 Санитарно-эпидемиологических 

требований). 

Программа коррекционной работы в рамках АООП НОО варианта 2.1 для 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся включает в себя взаимосвязанные 

направления, отражающие её основное содержание: 

мониторинг имеющихся в образовательной организации условий для 

удовлетворения особых образовательных потребностей и условий обучения 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся; 

перечень индивидуально-ориентированных коррекционных мероприятий, 

обеспечивающим слабослышащим и позднооглохшим обучающимся удовлетворение 

особых образовательных потребностей, их интеграцию (инклюзию) в образовательной 

организации и освоение ими АООП НОО. 

Конкретный перечень мероприятий разрабатывается образовательной 

организацией. 

14.2. Диагностическая работа обеспечивает: 

своевременное выявление у обучающегося особых образовательных потребностей, 

позволяющих разработать рекомендации по оказанию психолого-педагогической помощи 

в условиях образовательной организации; 

коррекционно-развивающую работу по оказанию своевременной 



специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекции недостатков 

в физическом и (или) психическом развитии слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся; 

консультативную работу, обеспечивающую возможность своевременного решения 

вопросов, возникающих у педагогических работников, родителей (законных 

представителей) в процессе освоения обучающимися АООП НОО; 

информационно-просветительскую работу, направленную на обогащение знаний 

педагогических работников, родителей (законных представителей) по вопросам, связанным 

с особенностями организации образовательного процесса и удовлетворения особых 

образовательных потребностей слабослышащих и позднооглохших обучающихся. 

14.3. Основными механизмами реализации Программы коррекционной работы 

являются: 

1) оптимально выстроенное взаимодействие специалистов школы, обеспечивающее 

системное сопровождение слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

специалистами различного профиля; 

2) социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие 

образовательной организации с внешними ресурсами. 

15. Программа формирования УУД. 

Программа формирования УУД, имея междисциплинарный характер, служит 

основой для разработки примерных программ учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области. 

15.1. Программа формирования УУД направлена на обеспечение системно-

деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся, и призвана способствовать реализации 

развивающего потенциала начального общего образования слабослышащих и 

позднооглохших с учетом их особых образовательных потребностей за счет развития УУД, 

лежащих в основе умения учиться. Это достигается путём освоения обучающимися знаний, 

умений и навыков по отдельным учебным предметам, курсам коррекционно-развивающей 

области. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные от 

соответствующих видов целенаправленных действий, если они формируются, 

применяются и сохраняются в тесной связи с практическими действиями самих 

обучающихся. Качество усвоения знаний, умений и навыков обучающимся определяется 

освоением им УУД. 

15.2. Программа формирования УУД у слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся: 

устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования данной 

группы обучающихся; 

определяет состав и характеристики УУД, доступных для освоения обучающимися 

в младшем школьном возрасте; 

выявляет связь УУД с содержанием учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области. 

Формирование УУД выступает основой реализации ценностных ориентиров 

начального общего образования в единстве процессов обучения и воспитания, 

познавательного и личностного развития обучающихся. 

15.3. Ценностными ориентирами начального общего образования выступают: 

формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 



проявления доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

уважения к окружающим - умения слушать и слышать партнёра, признавать право 

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

адекватного использования компенсаторных способов для решения различных 

коммуникативных задач; 

опоры на опыт взаимодействий с партнёрами по общению; 

развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе: 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

принятия и уважения ценностей семьи, образовательной организации, коллектива и 

стремления следовать им; 

ориентации на оценку собственных поступков, развития этических чувств (стыда, 

вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

личностного самоопределения в учебной, социально-бытовой деятельности; 

восприятия "образа Я" как субъекта учебной деятельности; 

внутренней позиции к самостоятельности и активности; 

развития эстетических чувств; 

развитие умения учиться на основе: 

развития широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

формирования умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

развития чувственной основы познания, формирования компенсаторных способов 

учебной деятельности; 

развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности на основе: 

формирования самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе и 

к окружающим, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к 

своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

развития готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за 

их результаты; 

формирования целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

формирования умения противостоять действиям и ситуациям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих 

возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную 

жизнь и результаты труда других людей. 

Формирование у обучающихся УУД, представляющих обобщённые действия, 

открывает обучающимся возможность широкой ориентации в учебных предметах, в 

строении самой учебной деятельности, способствует освоению компонентов учебной 

деятельности, развитию познавательных и учебных мотивов, что оптимизирует протекание 

процесса учения. 

15.4. Функциями УУД выступают: 

обеспечение обучающемуся возможности самостоятельно осуществлять процесс 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

создание условий для личностного развития обучающихся, для успешного и 

эффективного усвоения знаний, умений, навыков и способов деятельности в процессе 

изучения учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области; 

оптимизация протекания процессов социальной адаптации и интеграции 

посредством формирования УУД; 

обеспечение преемственности образовательного процесса. 

15.5. Программа формирования УУД направлена на формирование у 



слабослышащих и позднооглохших обучающихся личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных учебных действий: 

1. Личностные УУД включают: 

внутреннюю позицию обучающегося на уровне положительного отношения к 

школе, ориентацию на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца "хорошего ученика"; 

мотивационную основу учебной деятельности, включающую социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

учебно-познавательный интерес к учебному материалу; 

развитие потребности в сенсорно-перцептивной деятельности, способность к 

использованию адекватных учебным задачам способов чувственного познания; 

ориентацию на понимание причин успеха (неуспеха) в учебной деятельности, на 

понимание оценок педагогических работников, сверстников, родителей (законных 

представителей); 

способность к оценке своей учебной деятельности; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятия 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

знание основных моральных норм и ориентацию на их выполнение; 

установку на здоровый образ жизни (в том числе охрану анализаторов) и её 

реализацию в реальном поведении и поступках; 

потребность в двигательной активности, мобильность; 

ориентацию на самостоятельность, активность, социально-бытовую независимость 

в доступных видах деятельности; 

принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности 

нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

развитие чувство прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой; 

овладение доступными видами искусства. 

2. Регулятивные УУД представлены следующими умениями: 

принимать и сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные педагогическим работником ориентиры - действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с педагогическим работником; 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

адекватно воспринимать предложения и оценку педагогических работников, других 

обучающихся, родителей (законных представителей) и других людей; 

адекватно использовать все анализаторы для формирования компенсаторных 

способов деятельности; различать способ и результат действия; 

вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать запись результатов решения 

задачи; 

использовать регулирующую и контролирующую функцию зрения в бытовой и 

учебной деятельности; 

осуществлять алгоритмизацию действий как основу компенсации. 

3. Познавательные УУД представлены следующими умениями: 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), Интернет; 

осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации, об окружающем мире и 



о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы, для 

решения задач; 

строить сообщения в устной и письменной форме; 

ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

осуществлять аналитико-синтетическую деятельность (сравнение, сериацию и 

классификацию), выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

устанавливать аналогии; 

владеть рядом общих приёмов решения задач; 

владеть компенсаторными способами познавательной деятельности. 

4. Коммуникативные УУД представлены следующими умениями: 

адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой коммуникации, используя, в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение и позицию; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи; 

научится адекватно использовать компенсаторные способы для решения различных 

коммуникативных задач; 

использовать невербальные средства общения для взаимодействия с партнером. 

Формирование УУД, обеспечивающих решение задач общекультурного, ценностно-

личностного, познавательного развития слабослышащих и позднооглохших обучающихся, 

реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы 

учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области, в условиях внеурочной 

и внешкольной деятельности. 

На уровне НОО формирование УУД осуществляется на таких предметах как 

"Русский язык", "Литературное чтение", "Математика", "Окружающий мир", 

"Изобразительное искусство", "Технология", "Основы религиозных культур и светской 

этики", "Физическая культура (Адаптивная физическая культура)" и на коррекционно-

развивающих курсах, таких как "Формирование речевого слуха и произносительной 

стороны устной речи", "Музыкально-ритмические занятия", "Развитие слухового 

восприятия и техника речи". 

Каждый учебный предмет раскрывает определённые возможности для 

формирования УУД. 

16. Программа коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы направлена на выявление особых 

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, обусловленных недостатками в их 

физическом и (или) психическом развитии; осуществление индивидуально-

ориентированной психолого-педагогической помощи обучающимся с ОВЗ с учетом особых 

образовательных потребностей, индивидуальных возможностей обучающихся (в 

соответствии с рекомендациями ПМПК). 



16.1. Программа коррекционной работы содержит: 

перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных  

потребностей обучающихся с ОВЗ; 

систему комплексного психолого-педагогического сопровождения обучающихся с 

ОВЗ в условиях образовательной деятельности, включающего психолого-педагогическое 

обследование обучающихся с целью выявления их особых образовательных потребностей, 

мониторинг динамики развития обучающихся; 

корректировку коррекционных мероприятий. Обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения обучающимися содержания АООП 

НОО, является коррекционно-развивающее направление. Часы коррекционно-

развивающей области не входят в предельно допустимую учебную нагрузку, но 

учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию 

адаптированной основной образовательной программы. 

16.2. Цель программы коррекционно-развивающей работы: оказание комплексной 

психолого-педагогической помощи слабослышащим и позднооглохшим обучающимся в 

освоении АООП НОО, в коррекции недостатков в общем и слухоречевом развитии, в их 

социальной адаптации. 

Программа предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности обучающихся. 

16.3. Задачи программы коррекционно-развивающей работы: 

выявление особых образовательных потребностей слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся, обусловленных недостатками в их развитии; 

организация специальных условий образования в соответствии с особенностями 

ограничений здоровья обучающихся; 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической 

помощи обучающимся с учетом особенностей их психофизического развития и 

индивидуальных возможностей; 

оказание коррекционной помощи в овладении АООП НОО, в том числе организация 

индивидуальных и фронтальных занятий по развитию слухового восприятия речи и 

неречевых звучаний, включая музыку, слухозрительного восприятия устной речи, ее 

произносительной стороны; 

организация специальной психолого-педагогической помощи в формировании 

полноценной жизненной компетенции слабослышащих и позднооглохших обучающихся; 

создание благоприятных условий для наиболее полноценного личностного развития, 

приобщения к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства с 

учетом возможностей и особых образовательных потребностей каждого обучающегося; 

оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) слабослышащих и позднооглохших обучающихся. 

16.4. Принципы программы коррекционно-развивающей работы: соблюдение 

интересов слабослышащих и позднооглохших обучающихся; 

создание в образовательной организации условий для реализации их возможностей 

и особых образовательных потребностей, наиболее полноценного развития, социальной 

адаптации; 

приобщение обучающихся к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 

взаимодействие всех специалистов образовательной организации, родителей 

(законных представителей) обучающихся при решении образовательно-коррекционных 

задач, а также оказании согласованной помощи в процессе развития личности 

обучающегося, его адаптации и интеграции в общество; 

учёт социальных факторов в формировании личности обучающегося; содействие 

созданию благоприятной социальной ситуации развития и обучения в соответствии с 



возрастными и индивидуальными особенностями обучающегося, его особыми 

образовательными потребностями; 

реализация в различных жизненных ситуациях достижений обучающихся в 

образовательно-коррекционном процессе, обеспечение подготовленности обучающихся к 

адаптации и интеграции в общество, развития их самостоятельности при решении 

жизненных задач; 

обеспечение слухоречевого развития обучающихся с учетом их индивидуальных 

особенностей, максимальное обогащение их речевой практики, развитие жизненных 

компетенций при взаимодействии со слышащими людьми разного возраста в условиях 

деятельности, интересной и полезной всем ее участникам. 

Комплексное психолого-педагогическое сопровождение обучающихся включает: 

проведение психолого-педагогическое обследования обучающихся при поступлении в 

образовательную организацию с целью выявления их возможностей и особых 

образовательных потребностей, составления программы индивидуального маршрута с 

учетом фактического уровня общего и слухоречевого развития, индивидуальных 

особенностей; разработку рекомендаций к составлению коррекционных программ, 

учитывающих индивидуальные особенности обучающихся, в том числе программ по 

развитию восприятия устной речи и обучению произношению; проведение коррекционно-

развивающей работы с учетом особых образовательных потребностей каждого 

обучающегося, его индивидуальных особенностей; мониторинг динамики общего и 

слухоречевого развития обучающихся, достижения планируемых результатов 

коррекционно-развивающей работы. 

16.5. Направления и содержание программы коррекционной работы: 

1. Коррекционно-развивающая работа: способствует удовлетворению особых 

образовательных потребностей слабослышащих и позднооглохших обучающихся, 

освоению ими АООП НОО, формированию у обучающихся УУД - личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных, эмоционально-волевой и личностной 

сфер обучающегося. 

В состав предметной области внеурочной деятельности "Коррекционно-

развивающая работа" входят следующие обязательные предметы: формирование речевого 

слуха и произносительной стороны устной речи (индивидуальные занятия); музыкально-

ритмические занятия (фронтальные занятия); развитие слухового восприятия и техника 

речи (фронтальные занятия), социально-бытовая ориентировка (фронтальные занятия). 

Содержание данной области может быть дополнено образовательной организацией 

самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся на основании 

рекомендаций психолого-педагогической комиссии, индивидуальной программы 

реабилитации обучающихся, а также результатов комплексного психолого-

педагогического обследования каждого обучающегося при поступлении в образовательную 

организацию, рекомендаций к коррекционно-развивающей работе по результатам данного 

обследования, систематических педагогических наблюдений в учебной и внеурочной 

деятельности, данных систематического мониторинга достижения обучающимися 

планируемых результатов образования, бесед с обучающимися, педагогическими 

работниками, включая школьного педагога-психолога, социального педагога, 

администрацию образовательной организации, родителей (законных представителей). 

2. Диагностическая работа: включает проведение комплексного психолого-

педагогического обследования обучающихся при поступлении в образовательную 

организацию с целью выявления их особых образовательных потребностей; 

систематического мониторинга (в конце каждой учебной четверти) достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения образования на основе АООП НОО; 

систематического мониторинга достижения обучающимися планируемых результатов 

коррекционно-развивающей работы, изменение коррекционной программы по результатам 

обследования в соответствии с выявленными особенностями и потребностями 



обучающихся; изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания. 

3. Консультативная работа: обеспечивает непрерывность специального психолого-

педагогического сопровождения обучающихся и их семей по вопросам образования и 

социализации слабослышащих и позднооглохших обучающихся, повышение уровня 

родительской компетентности и активизацию роли родителей (законных представителей) в 

воспитательном процессе. Консультативная работа включает выработку совместных 

рекомендаций специалистами, работающими в образовательной организации, и 

родителями (законными представителями) по реализации основных направлений 

коррекционно-развивающей работы с каждым обучающимся, выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов образования; оказание консультативной помощи 

родителям (законным представителям) по вопросам семейного воспитания, образования и 

проведения коррекционно-развивающей работы во внешкольное время. 

4. Информационно-просветительская работа: предполагает разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особыми образовательными потребностями 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся, в том числе с возможностями и 

особенностями коммуникации с ними, обеспечению наиболее полноценного образования и 

развития, созданию необходимых условий для социальной адаптации и интеграции в 

общество, правам и обязанностям лиц с нарушениями слуха. Информационно-

просветительская работа может проводиться как в данной образовательной организации - 

среди обучающихся, их родителей (законных представителей), так и в других 

образовательных организациях, включая организации дополнительного и 

профессионального образования: среди педагогических работников, обучающихся, 

родителей (законных представителей), а также в других организациях. 

5. Психолого-педагогическая работа: предполагает проведение психолого-

педагогической диагностики с целью психолого-педагогического изучения 

индивидуальных особенностей личности обучающегося, резервов ее развития; 

познавательных возможностей и интересов обучающихся, резервов их развития; выявления 

причин возникновения проблем в обучении и развитии обучающихся; изучения интересов 

обучающихся в связи с профориентационной работой в образовательной организации; 

осуществление коррекционно-развивающей работы с учетом результатов психолого-

педагогической диагностики совместно со специалистами образовательной организации и 

(или) других организаций на основе сетевого взаимодействия; содействие личным 

достижениям обучающегося в доступных ему видах учебной и внеурочной деятельности с 

учетом индивидуальных особенностей; осуществление здоровьесберегающей работы 

совместно со специалистами образовательной организации и (или) других организаций на 

основе сетевого взаимодействия; проведение психолого-педагогического 

консультирования, направленного на оказание помощи обучающимся, их родителям 

(законным представителям) и педагогически работникам в решении актуальных задач 

развития, социализации, преодоления учебных трудностей, проблем взаимоотношений 

между обучающимся, родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками; осуществление профилактики, формирование и развитие психологически 

комфортных отношений в классе, образовательной организации, в семье; профилактику 

внутриличностных конфликтов; психолого-педагогическое содействие обеспечению 

управленческих процессов на основе проведения мониторинговых исследований 

психологического климата в системах администрация - педагогические работники - 

обучающиеся - родители (законные представители), психолого-педагогического 

сопровождения эффективного их взаимодействия, участия в разработке программ развития 

образовательной организации; осуществление просветительской деятельности для 

повышения психолого-педагогической компетентности педагогических работников, 

родителей (законных представителей). 

 

 



V. Федеральная рабочая программа воспитания ФАОП НОО для обучающихся с 

ОВЗ 

17. Пояснительная записка. 

17.1. Рабочая программа воспитания основывается на единстве и преемственности 

образовательного процесса всех уровней общего образования, соотносится с рабочими 

программами воспитания для образовательных организаций дошкольного и среднего 

профессионального образования. 

17.2. Программа предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности; разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных 

органов управления образовательной организацией, в том числе советов обучающихся, 

советов родителей (законных представителей); реализуется в единстве урочной и 

внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьей и другими участниками 

образовательных отношений, социальными институтами воспитания; предусматривает 

приобщение обучающихся с ОВЗ к российским традиционным духовным ценностям, 

включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в 

российском обществе на основе российских базовых конституционных норм и ценностей; 

историческое просвещение, формирование российской культурной и гражданской 

идентичности обучающихся. 

17.3. 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 Школы: 

организационно-правовой формой, контингентом обучающихся с ОВЗ и их родителей 

(законных представителей), направленностью образовательной программы, в том числе 

предусматривающей углубленное изучение отдельных учебных предметов, учитывающей 

этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся. 

 

18. Целевой раздел. 

18.1. Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие 

работники Школы, обучающиеся с ОВЗ, их родители (законные представители), 

представители иных организаций, участвующие в реализации образовательного процесса. 

Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на воспитание своих детей. Содержание воспитания 

обучающихся в образовательной организации определяется содержанием российских 

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

Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное 

содержание воспитания обучающихся с ОВЗ. Вариативный компонент содержания 

воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, 

традиционных религий народов России. 

18.2. Воспитательная деятельность в Школе планируется и осуществляется в 

соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания. 

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные 

ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой 

потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите 

Родины. 

18.3. Цель и задачи воспитания, обучающихся с ОВЗ. 

18.3.1. Цели воспитания обучающихся с ОВЗ в Школе: 

создать условия для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

формировать у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 
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человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. 

18.3.2. Задачи воспитания обучающихся с ОВЗ в Школе: усвоение ими знаний норм, 

духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское общество 

(социально значимых знаний); формирование и развитие личностных отношений к этим 

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

этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, общения, 

межличностных и социальных отношений, применения полученных знаний; достижение 

личностных результатов освоения АООП НОО в соответствии с ФГОС НОО обучающихся 

с ОВЗ. Личностные результаты освоения обучающимися АООП НОО 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. 

18.4. 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. 

18.5. Направления воспитания. 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

образовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: 

1) гражданское воспитание: формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как 

источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской 

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

правовой и политической культуры; 

2) патриотическое воспитание: воспитание любви к родному краю, Родине, своему 

народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование 

российского национального исторического сознания, российской культурной 

идентичности; 

3) духовно-нравственное воспитание: 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; 

4) эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства; 

5) физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия: развитие физических способностей с учетом возможностей 

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

чрезвычайных ситуациях; 

6) трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам 

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

профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в 

российском обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной 

деятельности; 
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7) экологическое воспитание: формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления 

природы, окружающей среды; 

8) ценности научного познания: воспитание стремления к познанию себя и других 

людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учетом 

личностных интересов и общественных потребностей. 

18.6. Целевые ориентиры результатов воспитания. 

18.6.1. Требования к личностным результатам освоения обучающимися 

образовательных программ начального общего, образования установлены в ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ. 

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры 

результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых 

должна быть направлена деятельность педагогического коллектива для выполнения 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием 

воспитания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, 

конституциональных) ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспитательного 

пространства. 

18.6.2. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание. 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о 

Родине - России, ее территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного 

края, своей Родины - России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 

своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, 

проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, образовательной организации, в доступной по 

возрасту социально значимой деятельности. 

2. Духовно-нравственное воспитание. 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 

ценности с учетом 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. 

3. Эстетическое воспитание. 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 
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творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 

4. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия. 

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. 

Ориентированный на физическое развитие с учетом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учетом возраста. 

5. Трудовое воспитание. 

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. 

6. Экологическое воспитание. 

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. 

7. Ценности научного познания. 

Выражающий познавательные интересы, активность, 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. 

19. Содержательный раздел. 

19.1. Уклад образовательной организации. 

Организация воспитательной деятельности опирается на школьный уклад, 

сложившийся на основе согласия всех участников образовательных отношений 

относительно содержания, средств, традиций, особенностей воспитательной деятельности, 

выражающий облик школы, ее имидж в окружающем социуме, образовательном 

пространстве.  

Уклад задает и удерживает ценности воспитания, определяет принципы и традиции 

воспитания, нравственную культуру взаимоотношений, поведения участников 

воспитательного процесса, взрослых и детских сообществ, характеристики воспитывающей 

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

и практик. 

БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 101» осуществляет 

деятельность с 1 сентября 1975 года. 

Школа расположена в Ленинском административном округе города Омска. Рядом со 



школой находятся предприятия промышленности, транспорта, связи, организации 

культуры и искусства, спорта, дополнительного образования, учреждения 

здравоохранения, торгово - ярмарочные комплексы и другие. 

Школа реализует образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы для детей. 

На уровне начального общего образования образовательный процесс организован в 

рамках УМК «Школа России». На уровне среднего общего образования (10-11 классы) 

организовано профильное обучение социально-экономической направленности 

(профильные предметы: математика, история, право и универсальный, профильные 

предметы: математика, русский язык, право) 

Режим работы образовательного учреждения с 8.15 — 13.50 – 1 смена, 13.30- 18.00 

– 2 смена. График работы: 1-11 классы – по пятидневной учебной неделе. 

Горячее питание организовано на 1 и 2 сменах. Питание учащихся проводится по 

двухнедельному цикличному меню, утверждённому ФГУП «Роспотребнадзор» по Омской 

области. Пищеблок оснащён необходимым технологическим оборудованием; имеется 

столовая на 100 посадочных мест; дополнительно учащиеся обеспечиваются буфетной 

продукцией. 

Медицинское обслуживание школы осуществляется специалистами ГДП № 

6. Медицинский и процедурный кабинеты оснащены необходимым оборудованием; 

имеется лицензия на право ведения медицинской деятельности. 

Одним из приоритетных направлений развития школы является инновационная 

деятельность. Школа входит в структуру РИП ИнКО (региональные инновационные 

площадки – инновационные комплексы в образовании Омской области): «Школа, как центр 

развития творчества и одаренности детей» (с 2015г.), «Дополнительное образование детей 

— навигатор будущего» (с 2020г.)  «StartUP общего образования». Бренд «Обновление 

общего образования в условиях реализации ФГОС» (с 2021г.). 

С 2019 года школа - участник муниципальных подпроектов в рамках национального 

проекта «Образование»: 

«Муниципальная проектная лаборатория города Омска как ресурс 

профессионального роста, развития и закрепления в профессии молодых педагогов».  В 

лабораторию входят 5 молодых педагогов.  

 «Будущий учитель – учитель будущего» (12 педагогов, 16 учащихся) 

Участники муниципального подпроекта «Управление реализацией индивидуальных 

программ профессионального развития педагогов» 

Участники городской предметной ассоциации педагогов города Омска (6 

педагогов), 1 педагог входит в состав региональной предметной ассоциации. 

С 2020 года школа - участник регионального проекта «Цифровая образовательная 

среда».  

С 2016 года школа является базовой площадкой Омского регионального отделения 

общероссийской общественной организации «Российский комитет защиты мира» по 

проведению мониторинговых исследований межнациональных и межконфессиональных 

отношений и реализации образовательных программ и проектов «Образование во имя 

мира», «Культура во имя мира», «Единство во имя мира». 

С 2020 года школа в рамках регионального проекта «Современная школа» является 

участником Целевой модели наставничества в Омской области.  

Школа обеспечивает открытость и доступность информации о деятельности, 

информирование общественности, родителей, в т.ч. через социальные сети. 

В воспитании на первый план выходит освоение разнообразных социальных ролей 

и имеющейся социально-нравственной практики, включение обучающихся в разработку и 

реализацию социально-значимых проектов. В школе реализуются целевые программы 

воспитания: «Мы дети твои – Россия!», «Твори добро».  



За основу воспитательной концепции взята модель школьной республики «ВЕГА», 

которая направлена на реализацию ученического самоуправления и объединяет все классы 

(города), где каждый ученик - это личность. В школе созданы детские общественные 

объединения: отряд ЮИД «Светофорчик», дружина юных пожарных «01», Школьный 

спортивный клуб «Олимп», отряд «Юные друзья полиции», «Экологическая дружина», 

«Юные медиаторы». 

В школе обучаются дети из семей с различным социальным статусом. Особое 

внимание требуют учащиеся из неполных семей, опекаемые, дети – инвалиды, дети с ОВЗ, 

учащиеся группы социального риска, состоящие на профилактических учетах. Более 10%; 

семей требуют помощи со стороны службы социально - психолого - педагогического 

сопровождения. 

Социальные связи школы разнообразны (государственные, общественные 

образовательные и другие организации). Воспитательная работа реализуется во 

взаимодействии с  социальными партнерами школы: БОУ ДПО «Институт  развития 

образования Омской области», Региональное отделение РДШ Омской области, ФГБОУ ВО 

«Омский государственный педагогический университет», Бюджетное учреждение города 

Омска «Спортивная школа «Красная звезда», АН ПОО «Многопрофильная академия 

непрерывного образования», ОРООО «Российский комитет защиты мира», БУ ОО «Центр 

профессиональной ориентации и психологической поддержки населения», отделом по 

делам молодежи, социальной политики, культуры и спорта Администрации ЛАО г. Омска, 

территориальной избирательной комиссией по ЛАО г. Омска, ЧОУ ВО «Сибирская 

юридическая академия», Военной академией материально-технического обеспечения, БУ 

Омской области «КЦСОН «Родник», Центром развития общественных инициатив 

Общественной палаты Омской области, БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр», 

образовательными учреждениями дополнительного образования, учреждениями культуры 

и спорта. 

Процесс воспитания в школе основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников:  

- соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности 

информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в 

образовательной организации;  

-ориентир на создание в школе комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, 

без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

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

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу;  

-организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей;  

-системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности.  

Основными традициями воспитания в школе являются следующие:  

-стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов;  

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников является коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ 

их результатов;  

- в школе создаются условия, при которых по мере взросления ребенка 

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

- в проведении общешкольных дел поощряется конструктивное межклассное и 



межвозрастное взаимодействие школьников, а также их социальная активность;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, студий, секций 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.  

Процесс взаимодействия всех участников образовательного процесса и совместной 

жизнедеятельности взрослых и детей направлен на укрепление общешкольного коллектива, 

ученического самоуправления, общешкольных традиций. 

19.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности. 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности в этом разделе 

планируются, представляются по модулям.  

В модуле описываются виды, формы и содержание воспитательной работы в 

учебном году в рамках определённого направления деятельности в Школе. Каждый из 

модулей обладает воспитательным потенциалом с особыми условиями, средствами, 

возможностями воспитания (урочная деятельность, внеурочная деятельность, 

взаимодействие с родителями и другие). 

Инвариантные модули: «Урочная деятельность», «Основные школьные дела», 

«Классное руководство», «Внеурочная деятельность», «Внешкольные мероприятия», 

«Предметно-пространственная среда», Модуль «Взаимодействие с родителями (законными 

представителями)», «Самоуправление», «Профилактика и безопасность», «Социальное 

партнерство», «Профориентация»  

Вариативные модули: «Детские общественные объединения», «Школьные медиа», 

«Дополнительное образование». 

19.2.1. Модуль «Урочная деятельность». 

Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, 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, российского исторического сознания на 

основе исторического просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, 

заданий, вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

- включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, 

модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в определении 

воспитательных задач уроков, занятий; 

- включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей 

тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

- выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие 

на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, 

целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию 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; 

-  обсуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогическими работниками, соответствующие укладу 



общеобразовательной организации, установление и поддержку доброжелательной 

атмосферы; 

- организацию 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. 

19.2.2. 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: курс «Орлята 

России», курс «Разговоры о важном» 

курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным культурам 

народов России, основам духовно-нравственной культуры народов России, духовно-

историческому краеведению: учебный модуль «Мир вокруг нас», лаборатория текстов 

«Становлюсь грамотным читателем: читаю, думаю, понимаю» 

курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской 

направленности: учебный курс «Мои помощники - словари», клуб младших школьников 

«Умники и умницы», клуб любителей иностранного языка «Мой друг- иностранный язык», 

курс «Финансовая грамотность», проектная деятельность «Мои первые проекты», 

интеллектуальный клуб «Я – исследователь», учебная лаборатория «Легко ли писать без 

ошибок» курс «Предметный калейдоскоп» 

курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и 

жанров: творческая мастерская «Моя художественная практика»,  

курсы, занятия туристско-краеведческой направленности: видео экскурсии 

«Путешествуем по России, миру»,  

курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности: спортивная студия 

«Сдаем ГТО», тренинг «Психологическая азбука», учебный курс «Спорт» 

19.3.3. Модуль «Классное руководство». 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида 

педагогической деятельности, направленной, в первую очередь, на решение задач 

воспитания и социализации обучающихся, предусматривает:  

- планирование и проведение классных часов целевой воспитательной тематической 

направленности; 

- инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в 

общешкольных делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их 

подготовке, проведении и анализе; 

- организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся 

совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, 

способностями, давать 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 дней рождения 

обучающихся, классные вечера; 

- выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в 

выработке таких правил поведения в образовательной организации; 

- изучение особенностей личностного развития обучающихся путём наблюдения за 



их поведением, 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; 

- доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и 

другие), 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 требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение 

и (или) разрешение конфликтов между учителями и обучающимися; 

- проведение педагогических советов для решения конкретных проблем класса, 

интеграции воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-

предметников к участию в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и 

понимать обучающихся, общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в 

родительских собраниях класса; 

- организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование 

родителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, 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, общеобразовательной организации; 

- привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к 

организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и 

общеобразовательной организации; 

проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и других мероприятий. 

19.3.4. Модуль «Основные школьные дела». 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает: 

- общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и другие) мероприятия, связанные с общероссийскими, 

региональными праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы; 

- участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в России, 

мире;  

- торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на 

следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных 

статусов в образовательной организации, обществе; 

- церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и 

педагогов за участие в жизни образовательной организации, достижения в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие образовательной организации, своей 

местности; 

- социальные проекты в образовательной организации, совместно разрабатываемые 

и реализуемые обучающимися и педагогическими работниками, в том числе с участием 

социальных партнёров, комплексы дел благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и другой направленности; 

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

событиями, проводимые для жителей микроучастка школы и совместно с семьями 

обучающихся; 

- 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 других), помощь обучающимся в освоении навыков 

подготовки, проведения, анализа общешкольных дел; 

- наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, 

анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных 

возрастов, с педагогическими работниками и другими взрослыми. 

19.3.5. Модуль «Внешкольные мероприятия». 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает: 

- общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнёрами образовательной организации; 

- 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 другие), 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, экскурсии 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 другого; 

- 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. 

19.3.6. Модуль «Организация предметно-пространственной среды». 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в 

воспитательном процессе: 

- оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в школу 

государственной символикой Российской Федерации, Омской области, города Омска (флаг, 

герб), изображениями символики Российского государства в разные периоды тысячелетней 

истории, исторической символики региона; 

- организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага 

Российской Федерации; 

- размещение карт России, Омской области, города Омска (современных и 

исторических, точных и стилизованных, географических, природных, культурологических, 

художественно оформленных, в том числе материалами, подготовленными обучающимися) 

с изображениями значимых культурных объектов местности, региона, России, памятных 

исторических, народных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся 

государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, 

военных, героев и защитников Отечества; 

- изготовление, размещение, обновление художественных изображений 

(символических, живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы 

России, Омской области, города Омска, предметов традиционной культуры и быта, 

духовной культуры народов России; 

- организацию и поддержание в Школе звукового пространства позитивной духовно-

нравственной, гражданско-патриотической воспитательной направленности (звонки-

мелодии, музыка, информационные сообщения), исполнение гимна Российской 

Федерации; 

- оформление и обновление стендов в помещениях, содержащих в доступной, 



привлекательной форме новостную информацию позитивного гражданско-

патриотического, духовно-нравственного содержания, фотоотчёты об интересных 

событиях, поздравления педагогов и обучающихся и другие; 

- разработку и популяризацию символики Школы (эмблема, флаг, логотип, элементы 

костюма обучающихся и другие), используемой как повседневно, так и в торжественные 

моменты; 

- подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ, 

обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, 

знакомящих с работами друг друга; 

- поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в Школе, 

доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение территории при Школе; 

- разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, 

спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха; 

- создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного 

книгообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего 

использования свои книги, брать для чтения другие; 

- деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающимися, 

их родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной 

территории; 

- разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, 

церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн); 

- разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и других), 

акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, 

традициях, укладе образовательной организации, актуальных вопросах профилактики и 

безопасности. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

19.3.7. Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)». 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся может предусматривает: 

- создание и деятельность в школе, в классах представительных органов 

родительского сообщества (родительского комитета образовательной организации, 

классов), участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения, 

деятельность представителей родительского сообщества в управляющем совете Школы; 

- тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские 

собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий 

обучения и воспитания; 

- родительские дни, в которые родители (законные представители) могут посещать 

уроки и внеурочные занятия; 

- работу родительских гостиных, предоставляющих родителям, педагогам и 

обучающимся площадку для совместного досуга и общения, с обсуждением актуальных 

вопросов воспитания; 

- проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на 

которых родители могут получать советы по вопросам воспитания, консультации 

психологов, врачей, социальных работников, обмениваться опытом; 

- 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; 

целевое взаимодействие с законными представителями опекаемых детей, детей, 

проживающих с родственниками; 



- в целях обеспечения защиты здоровья детей в школе функционирует родительский 

контроль организации и качества питания в школе; 

- в целях повышения культуры поведения и уровня ответственности обучающихся и 

их родителей на дороге, снижение уровня детского дорожно-транспортного травматизма в 

школе действует родительский патруль; 

-информирование и консультирование родителей происходит посредством официального 

сайта школы: https://school101omsk.gosuslugi.ru/, социальных сетей: 

https://vk.com/school_omsk_101, «Дневник.ру», в которых обсуждаются интересующие 

родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации по вопросам 

воспитательной работы в школе. 

19.3.8. Модуль «Самоуправление». 

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в школе 

предусматривает  организацию и деятельность органов ученического самоуправления 

(совет обучающихся или других), избранных обучающимися; 

- представление органами ученического самоуправления интересов обучающихся в 

процессе управления Школой; 

- защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав 

обучающихся; 

участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, 

обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, календарного плана 

воспитательной работы. 

19.3.9. Модуль «Профилактика и безопасность». 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в Школе предусматривает: 

- организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в Школе 

эффективной профилактической среды с целью 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 

другие); 

- 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 других); 

- разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу 

как с девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию 

межведомственного взаимодействия; 

- вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных рисков в школе и в социокультурном 

окружении с педагогами, родителями, социальными партнёрами (антинаркотические, 

антиалкогольные, против курения, вовлечения в деструктивные детские и молодёжные 

объединения, культы, субкультуры, группы в социальных сетях; по безопасности в 

цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, 

противопожарной безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской 

безопасности, гражданской обороне и другие); 

- организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально 

одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости 

к негативным воздействиям, групповому давлению; 

- профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, 

альтернативной девиантному поведению, – познания (путешествия), испытания себя 

(спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе профессиональной, 

https://school101omsk.gosuslugi.ru/
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благотворительной, художественной и другой); 

- предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях 

появления, расширения, влияния в Школе маргинальных групп обучающихся (оставивших 

обучение, криминальной направленности, с агрессивным поведением и других); 

- профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной 

психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально 

запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и другие). 

19.3.10. Модуль «Социальное партнёрство». 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства предусматривает: 

- 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); 

- участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности; 

- проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

- проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 

родительских) с представителями организаций-партнёров для обсуждений актуальных 

проблем, касающихся жизни образовательной организации, муниципального образования, 

региона, страны; 

- реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, 

педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и другой направленности, ориентированных на воспитание 

обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на 

социальное окружение. 

19.3.11. Модуль «Профориентация». 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы 

образовательной организации предусматривает: 

- проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

- профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), 

расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях 

разной профессиональной деятельности; 

- экскурсии на предприятия, в организации, 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; 

- совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, 

посвящённых выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования, онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям 

профессионального образования; 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 

- индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных индивидуальных 

особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущей 

профессии; 

- освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов, 



включённых в обязательную часть образовательной программы, в рамках компонента 

участников образовательных отношений, внеурочной деятельности, дополнительного 

образования.  

участие в реализации муниципального подпроекта «Будущий учитель – учитель 

будущего» (работа с обучающимися, ориентированными на выбор профессий 

педагогической направленности). 

19.3.12.Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение «Школьная 

демократическая республика «ВЕГА» – это добровольное, самоуправляемое, 

некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в 

уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-

ФЗ (ред. от 7.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5).  

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

1) организация структуры школьной республики «ВЕГА». Руководит школьной 

республикой «ВЕГА» президент, который избирается один раз в два года. Каждый класс — 

это «город», в каждом городе избран мэр и различные советы.  

2) организация деятельности школьной республики по направлениям, определенным 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организацией 

«Российское движение школьников»: 

-военно-патриотическое (воспитание патриотизма, ощущение сопричастности к 

судьбе своей страны, любви и заботы о своей малой Родине); 

-личностное развитие (воспитание активной жизненной позиции, развитие 

лидерских качеств, стремление к дальнейшему личностному росту); 

-гражданская активность (добровольческая деятельность, работа по краеведению); 

-информационно- медийная направленность (работа школьного пресс-центра 

«ASAP»); 

3) организация форм работы школьной республики «ВЕГА» (акции, проекты, КТД, 

игры, квесты, праздники, соревнования, выставки детского творчества и др.) 

В школе действуют ДОО: школьный спортивный клуб «Олимп», дружина юных 

пожарных «01», отряд юных инспекторов движения «Дорожный патруль», отряд «Юные 

друзья полиции», «Юные медиаторы», экологическая дружина. 

Организация общественно полезных дел, дает детям возможность получить важный 

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

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

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами являются: 

- совместная работа с учреждениями социальной сферы; участие школьников в 

работе на прилегающей к школе территории; 

- организация общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь 

другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, 

забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; 

- рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, привлечения в него 

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

- поддержка и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности 

к тому, что происходит в объединении (символика детского объединения, посвящение, 

создание и поддержка интернет- странички детского объединения в соцсетях); 

коллективный анализ проводимых детским объединением дел; 

- участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 



 

19.3.13.Модуль «Школьные медиа» 

В школе действует пресс -центр «ASAP». 

Цель школьных медиа– развитие коммуникативной культуры школьников, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации 

обучающихся.  

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих 

видов и форм деятельности: 

школьный пресс -центр «ASAP» – созданный из заинтересованных добровольцев 

группа информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 

конкурсов, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в 

социальных сетях с целью освещения деятельности школы в информационном 

пространстве, привлечения внимания общественности к школе, информационного 

продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на 

которой обучающимися, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые 

для школы вопросы;   

школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников, педагогов, 

родителей, выпускников, поддерживающее интернет-сайт школы 

https://school101omsk.gosuslugi.ru/, группы в социальной сети «В контакте» 

https://vk.com/school_omsk_101; 

участие школьников в региональных или всероссийских конкурсах школьных 

медиа. 

 Методическое обеспечение работы школьных медиа осуществляется посредством: 

организации и проведения серии информационно-методических семинаров для 

школьников; 

формирования библиотечки для начинающих журналистов, операторов, 

монтажеров; 

организации тренингов и мастер-классов (в профессиональных редакциях и студиях, 

в Центрах повышения квалификации работников СМИ, на базе образовательной 

организации, уже имеющей детские СМИ, или с приглашением специалистов в школу); 

консультационной работы с обучающимися по выявлению их интересов, 

потребностей, характеристик личности, характера будущей деятельности, определению 

функциональных обязанностей внутри редакционных коллективов, а также 

профессиональных компетенций. 

Содержанием деятельности педагога, курирующего школьные медиа, является 

организация сотрудничества с обучающимися и обучающихся друг с другом внутри 

творческого объединения, выстраивание отношений доверия, взаимопомощи, 

взаимодействия в реальном общественно-значимом деле, позволяющих:  

а) взрослому - реализовать свой личностный потенциал (передать обучающимся 

социальный, профессиональный, творческий опыт);  

б) ребенку - обрести уверенность в своих силах, проявить творческое «Я», получить 

поддержку взрослого, что позитивно влияет на развитие его личности и формирование 

мировоззрения.  

19.3.14.Модуль «Моя родина – Россия!» 

Цель модуля: формирование у обучающихся чувства патриотизма и 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества, подвигам героев Отечества, 

к закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению. 

Деятельность в рамках воспитательной работы данного модуля направлена на:        

 - воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

- формирование ценностных представлений о любви к России, народам Российской 

Федерации, к своей малой родине; 

https://school101omsk.gosuslugi.ru/
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- усвоение ценности и содержания таких понятий как «служение Отечеству», 

«правовая система и правовое государство», «гражданское общество», об этических 

категориях «свобода и ответственность», о мировоззренческих понятиях «честь», 

«совесть», «долг», «справедливость» «доверие» и др.; 

- развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в контексте 

отношения к Отечеству, к согражданам, к семье; 

- развитие компетенции и ценностных представлений о верховенстве закона и 

потребности в правопорядке, общественном согласии и межкультурном взаимодействии; 

- формирование у учащихся представлений о ценностях культурно-исторического 

наследия России, уважительного отношения к национальным героям и культурным 

представлениям российского народа, развитие мотивации к научно-исследовательской 

деятельности, позволяющей объективно воспринимать и оценивать бесспорные 

исторические достижения и противоречивые периоды в развитии российского государства; 

- повышение уровня компетентности учащихся в восприятии и интерпретации 

социально-экономических и политических процессов, и формирование на этой основе 

активной гражданской позиции и патриотической ответственности за судьбу страны;  

Эффективными формами работы воспитательной деятельности являются:  

- мероприятия и проекты, направленные на развитие межпоколенного диалога 

(взаимодействие со старшими членами семьи, например, проекты «Герои в моей семье», 

«Они прославили наш город», акция «Поздравим ветеранов», встречи с ветеранами 

Великой Отечественной войны и тружениками тыла и другое); 

- проекты и отдельные мероприятия, направленные на исследование истории 

родного края, природного и культурного наследия страны и Омского региона: 

исследовательская работа на уроках истории и обществознания, экскурсии в музеи; 

экскурсии по городу; изучение истории родного края; 

- мероприятия и проекты, направленные на воспитание уважительного отношения к 

воинскому прошлому страны (ключевые дела школы, посвященные Дню Победы 

советского народа в Великой отечественной войне, Дню защитника Отечества, 

мероприятия, посвященные дням воинской славы и памятным датам России). 

19.3.15.Модуль «Дополнительное образование» 

Дополнительное образование осуществляется по конкретным образовательным 

программам. Дополнительное образование детей - неотъемлемая часть общего 

образования, предполагает свободный выбор ребенком сфер и видов деятельности, 

ориентированных на развитие его личностных качеств, способностей, интересов, которые 

способствуют социальной и культурной самореализации, саморазвитию и самовоспитанию. 

Система дополнительного образования в школе: 

- ориентируется на запросы и потребности обучающихся и их родителей (законных 

представителей); 

- обеспечивает психологический комфорт для всех детей, учащихся и личностную 

значимость учащихся, 

- дает шанс каждому открыть себя как личность, 

- предоставляет ученику возможность творческого развития по силам, интересам и 

в индивидуальном темпе, 

- налаживает взаимоотношения всех субъектов дополнительного образования на 

принципах реального гуманизма, 

- активно использует возможности окружающей социокультурной и духовной пищи, 

побуждает учащихся к саморазвитию и самовоспитанию, к самооценке и самоанализу, 

- обеспечивает оптимальное соотношение управления и самоуправления в 

жизнедеятельности школьного коллектива. 

Дополнительное образование обладает большими возможностями для 

совершенствования общего образования, его гуманизации; позволяет полнее использовать 

потенциал школьного образования за счет углубления, расширения и применения 



школьных знаний; позволяет расширить общее образование путем реализации досуговых и 

индивидуальных образовательных программ, дает возможность каждому ребенку 

удовлетворить свои индивидуальные познавательные, эстетические, творческие запросы. 

Массовое участие детей в досуговых программах способствует сплочению школьного 

коллектива, укреплению традиций школы, утверждению благоприятного социально-

психологического климата в ней. Материально-техническое оснащение школы позволяет 

организовывать деятельность очень широкого спектра дополнительных услуг. 

Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам различной направленности 

(технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, 

социально-педагогической). 

Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально или всем 

составом объединения. 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 

Формы обучения по дополнительным общеобразовательным программам 

определяются организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

самостоятельно, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а также 

продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности 

дополнительных общеобразовательных программ и определяются локальным 

нормативным актом организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

В школе созданы объединения дополнительного образования различных 

направленностей, функционирующие как на бесплатной, так и на платной основе. 

Для системной и качественной реализации дополнительного образования в школе 

разработаны дополнительные общеразвивающие программы по вышеуказанным 

направленностям, в структуру которых входят рабочие программы по каждому 

объединению, относящемуся к данной направленности. 

Данные программы разработаны в соответствии с нормативными документами: 

В дополнительных общеразвивающих программах отражены цели и задачи, 

направленные на развитие системы дополнительного образования в школе по той 

направленности, которой соответствует данная программа, а также средства и механизмы, 

обеспечивающие их практическую реализацию. 

 

20. Организационный раздел. 

20.1. Кадровое обеспечение. 

Укомплектованность педагогическими кадрами в школе составляет 100 %. Для 

кадрового потенциала школы характерны стабильность педагогического состава, что 

обеспечивает качественный и результативный образовательный процесс. Значительная 

часть педагогов составляет специалисты с большим опытом педагогической деятельности. 

В последние три года увеличивается количество молодых педагогов. 

Основными направлениями кадрового обеспечение воспитательного процесса 

являются: 

 -совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения уровня 

квалификации и профессионализма педагогических и руководящих работников; 

-работа по удовлетворению потребностей школы в высококвалифицированных и 

творческих кадрах;  

-повышение престижа педагогической профессии. 

Деятельность школы по развитию кадрового потенциала: 

создание комфортных условий для привлечения молодых специалистов; 

обеспечение возможности прохождения педагогами повышения квалификации; 

разработка индивидуальных маршрутов сопровождения педагогов; 

оснащение материально - технической базы и др. 



В школе реализуются мероприятия, направленные на повышение квалификации 

работников школы в области воспитания, организация методической поддержки и 

сопровождения педагогов с учетом планируемых потребностей школы и потребностей 

самих педагогов.  

При планировании работы с кадрами учитывается: 

федеральные и региональные нормативные документы, определяющие главные 

направления воспитательной работы; 

основные направления воспитательной работы, сложившиеся в школе; 

реальное состояние воспитательной работы в школе и уровень развития личности 

обучающихся; 

возрастные особенности школьников и проблемы воспитания школьников, 

возникающие на каждом этапе формирования личности; 

уровень педагогического мастерства, квалификация и опыт педагогических 

работников, их готовность к решению воспитательных задач. 

Разделение функционала, связанного с организацией и реализацией воспитательного 

процесса 

Кадровое обеспечение программы 

Директор 

школы 

осуществляет общее руководство образовательным (в т.ч. 

воспитательным) процессом в школе 

Заместитель 

директора  

- планирование и организация воспитательной работы в школе;  

-организация, контроль, анализ и оценка результативности 

воспитательной работы;  

-организация участия обучающихся во внешних образовательных 

событиях; 

 -организационно - методическое сопровождение воспитательной 

деятельности педагогического коллектива  

Старшая вожатая -организация работы органов ученического самоуправления; 

-организация и проведение общешкольных мероприятий, в том числе 

участие во внешних социально значимых проектах и акциях 

Советники 

директора по 

воспитательной 

работе 

- координация деятельности детско-взрослых общественных 

объединений; 

- вовлечение обучающихся в творческую деятельность по основным 

направлениям воспитания; 

 - подготовка и реализация дней единых действий в рамках 

Всероссийского календаря образовательных событий; 

- разработка и проведение массовых воспитательных мероприятий; 

- поддержка детских инициатив, организация проектной 

деятельности обучающихся, педагогическое сопровождение детских 

социальных проектов; 

- разработка и проведение массовых мероприятий по направлениям 

РДШ 

Педагог-

психолог 

- работа с обучающимися, родителями (законными 

представителями), педагогическим коллективом, оказание им 

психологической поддержки; 

-выявление причин возникновения проблемных ситуаций между 

обучающимися, а также оказание психологической помощи 

обучающимся, которые в этом нуждаются; 

-оказание квалифицированной помощи ребёнку в саморазвитии, 

самооценке, самоутверждении, самореализации; 

- консультирование педагогов и родителей (законных 

представителей) по вопросам развития, социализации и адаптации 

обучающихся; 



- работа по профилактике девиантного поведения обучающихся, 

формированию жизнестойкости, навыков эффективного 

социального взаимодействия, позитивного общения, 

конструктивного разрешения конфликтных ситуаций 

Социальный 

педагог 

- профилактика социальных рисков, выявление детей и семей, 

находящихся в СОП, требующих особого педагогического 

внимания; 

- индивидуальная работа с обучающимися, находящимися на 

профилактических учетах;  

- взаимодействие с центрами занятости населения по 

трудоустройству детей, находящихся в СОП; 

-организация совместной деятельности с социальными институтами 

в целях позитивной социализации обучающихся 

Классный 

руководитель 

-поддержка активной позиции каждого обучающегося, 

предоставления им возможности обсуждения и принятия решений, 

создания благоприятной среды для общения;  

-инициирование и поддержка участия класса в общешкольных 

мероприятиях; 

-сплочение коллектива класса;  

проведение в классе классных часов, праздников, фестивалей, 

конкурсов, соревнований; 

-организация работы с родителями, учителями-предметниками 

Учитель-

предметник 

Реализация воспитательного потенциала урока 

  

Заведующий 

библиотекой 

-участие в просветительской работе с обучающимися, родителями 

(законными представителями), педагогами; 

-популяризация художественных произведений, содействующих 

морально-нравственному развитию, повышению уровня 

самосознания обучающихся; 

- организация дискуссий, литературных гостиных и других 

мероприятий; 

-оказание воспитательного воздействия через подбор литературы с 

учетом индивидуальных особенностей и проблем личностного 

развития обучающихся 

 

20.2. Нормативно-методическое обеспечение. 

-Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 16.05.2015 № 996 р); 

-План мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах «Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

-Федеральный закон от 16.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

-Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»; 

-Федеральный закон от 11.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

-Федеральный закон от 11.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (ред. от 11.04.2020); 

-Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 286); 

-Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

http://www.gcro.nios.ru/system/files/plan_meropriyatiy_v_ramkah_strategii.pdf
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образования (Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 287); 

-Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (Приказ Минобрнауки России от 12.08.2022 № 732); 

-Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 21.03. 2022 г. № 678-р); 

-Методические рекомендации органам исполнительной власти субъектов РФ, 

осуществляющим государственное управление в сфере образования, по организации 

работы педагогических работников, осуществляющих классное руководство в 

общеобразовательных организациях (письмо Министерства Просвещения РФ от 12.05.2020 

№ ВБ-1011/08); 

-Распоряжение Правительства РФ от 10.01.2021 № 122-р «Об утверждении Плана 

основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, на период до 2027 г.»; 

-Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 № 712 «О 

внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся» (Зарегистрирован 

12.12.2020 № 61828);  

-Рабочая программа воспитания БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная 

школа № 101» как часть основной образовательной программы; 

-Локальные нормативные акты БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа 

№ 101» (принятые в соответствии со статьями 28, 30 Федерального закона от 16.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

-Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности;  

-Рабочие программы воспитания классных руководителей и календарные планы 

воспитательной работы классов на учебный год. 

20.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями. 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые 

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

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

другие), одарённых, с отклоняющимся поведением, – создаются особые условия. 

Требования к организации среды для обучающихся с ОВЗ отражаются в 

адаптированных основных образовательных программах. Для детей с инвалидностью в 

школе реализуются планы мероприятий по реализации индивидуальной программы 

реабилитации (абилитации). Для одаренных, высокомотивированных обучающихся, и 

детей, испытывающими проблемы в обучении и поведении создаются индивидуальные 

планы работы. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются: 

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для 

их успешной социальной адаптации и интеграции в Школе; 

- формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

- построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей 

и возможностей каждого обучающегося; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 

компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями необходимо ориентироваться на: 

- формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с 

использованием соответствующих возрасту и физическому и (или) психическому 

http://www.gcro.nios.ru/system/files/rasporyazh._pravitelstva_rf_ot_23.01.2021_no_122-r_ob_utv._plana_osn._meropr-iy_provodimyh_v_ramkah_desyatiletiya_detstva_na_period_do_2027_g.docx
http://www.gcro.nios.ru/system/files/rasporyazh._pravitelstva_rf_ot_23.01.2021_no_122-r_ob_utv._plana_osn._meropr-iy_provodimyh_v_ramkah_desyatiletiya_detstva_na_period_do_2027_g.docx
http://www.gcro.nios.ru/system/files/prikaz_min._prosveshcheniya_rf_ot_11.12.2020_no_712.pdf
http://www.gcro.nios.ru/system/files/prikaz_min._prosveshcheniya_rf_ot_11.12.2020_no_712.pdf
http://www.gcro.nios.ru/system/files/prikaz_min._prosveshcheniya_rf_ot_11.12.2020_no_712.pdf
http://www.gcro.nios.ru/system/files/prikaz_min._prosveshcheniya_rf_ot_11.12.2020_no_712.pdf
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st28
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st30


состоянию методов воспитания; 

- создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся 

с особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием 

вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией совместных форм 

работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

- личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности, 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

20.4. 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 положении, соблюдение 

справедливости при выдвижении кандидатур); 

- регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 

чрезмерно больших групп поощряемых и другие); 

- сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград 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, их статусных представителей; 

- дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, доска почета. 

Ведение портфолио отражает деятельность обучающихся при её организации и 

регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными 

представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и 

символизирующих достижения обучающегося. 

Портфолио может включать подтверждение личностных достижений, достижений в 

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

фото изделий, работ и другого, участвовавшего в конкурсах). Кроме индивидуального 

портфолио возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинги формируются через размещение имен (фамилий) обучающихся или 

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

успешностью, достижениями. 

Использование рейтингов, их форма, публичность должны соответствовать укладу 

Школы, цели, задачам, традициям воспитания, согласовываться с представителями 

родительского сообщества во избежание деструктивного воздействия на взаимоотношения 

в образовательной организации. 

20.5. Анализ воспитательного процесса. 



20.5.1. Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с 

целевыми ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся 

на уровне начального общего образования, установленными ФГОС НОО. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в Школе является ежегодный 

самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и последующего 

их решения. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы. 

20.5.2. 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, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между 

педагогическими работниками, обучающимися и родителями; 

- развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование 

его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических 

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

воспитательной работы, подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с 

обучающимися, коллегами, социальными партнёрами); 

- распределённая ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие – это результат как 

организованного социального воспитания, в котором образовательная организация 

участвует наряду с другими социальными институтами, так и стихийной социализации, и 

саморазвития. 

20.5.3. Основные направления анализа воспитательного процесса: 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора, 

курирующим воспитательную работу, советниками директора по воспитанию, 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 педагогических работников сосредоточивается на вопросах:  

- проблемы и затруднения в личностном развитии обучающихся, которые удалось 

решить за прошедший учебный год;  

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

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

педагогическому коллективу. 

Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется анализ состояния совместной 

деятельности обучающихся и взрослых, является наличие интересной, событийно 

насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и 

взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником 

директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом (при наличии), 

классными руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) 

обучающихся, совета обучающихся. 

Способами получения информации о состоянии организуемой совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и 

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



работниками, представителями совета обучающихся.  

Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных 

руководителей или педагогическом совете.  

Внимание сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством (выбираются 

вопросы, которые помогут проанализировать проделанную работу): 

реализация воспитательного потенциала урочной деятельности; 

реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности обучающихся; 

деятельность классных руководителей; 

проведение общешкольных основных дел, мероприятий; 

проведение внешкольных мероприятий; 

создание и поддержка предметно-пространственной среды; 

взаимодействие с родительским сообществом; 

деятельность ученического самоуправления; 

деятельность по профилактике и безопасности; 

реализация потенциала социального партнёрства; 

деятельность по профориентации обучающихся; 

вопросы по дополнительным модулям. 

20.5.4. Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением 

которых предстоит работать педагогическому коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем 

директора по воспитательной работе (совместно с советником директора по 

воспитательной работе при его наличии) в конце учебного года, рассматриваются и 

утверждаются педагогическим советом или иным коллегиальным органом управления в 

образовательной организации. 

 
VI. Организационный раздел ФАОП НОО  

слабослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант 2.1) 

 

21. Учебный план начального общего образования. 

21.1. Учебный план Школы, реализующих ООП НОО (далее –учебный план), 

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. 

21.2. Учебный план Школы определяет общие рамки принимаемых решений при 

отборе учебного материала, формировании перечня результатов образования и организации 

образовательной деятельности. 

21.3. Содержание образования при получении начального общего образования 

реализуется преимущественно за счёт учебных курсов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

21.4. Вариативность содержания образовательных программ начального общего 

образования реализуется через возможность формирования программ начального общего 

образования различного уровня сложности и направленности с учетом образовательных 

потребностей и способностей обучающихся. 

21.5. 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 учебного плана Школы определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

21.6. Расписание учебных занятий составляется с учётом дневной и недельной 



динамики умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных 

предметов. Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение 

учебной недели, при этом объём максимально допустимой нагрузки в течение дня должен 

соответствовать действующим санитарным правилам и нормативам. 

21.7. Школа самостоятельна в организации образовательной деятельности (урочной 

и внеурочной), в выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная 

деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и другие). Во время занятий 

устанавливается перерыв для гимнастики не менее 2 минут. 

21.8. Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования с учётом обязательных 

для изучения учебных предметов. 

21.9. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, может быть использовано на увеличение учебных часов, отводимых на 

изучение отдельных учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей по выбору 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе 

предусматривающих углублённое изучение учебных предметов, с целью удовлетворения 

различных интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и 

совершенствовании, а также учитывающих этнокультурные интересы. 

21.10. 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). 

21.11. 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. 

21.12. Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и 

внеурочной деятельности при реализации ООП НОО определяет Школа. 

21.13. В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов 

обучающихся могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для 

ускоренного обучения, в пределах осваиваемой программы начального общего образования 

в порядке, установленном локальными нормативными актами Школы. Реализация 

индивидуальных учебных планов, программ сопровождается тьюторской поддержкой. 

21.14. Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся, но 

учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию 

ООП НОО. 

21.15. Продолжительность учебного года при получении начального общего 

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

21.16. Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 

3039 часов и более 3345 часов в соответствии с требованиями к организации 

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

21.17.  Продолжительность учебных четвертей составляет: I четверть – 8 учебных 

недель (для 5–9 классов), II четверть – 8 учебных недель (для 5–9 классов), III четверть – 11 

учебных недель (для 5–9 классов), IV четверть – 7 учебных недель (для 5–9 классов).  

 Максимальное число часов в неделю в 1 классе при 5-дневной учебной неделе и 33 

учебных неделях составляет 21 час. Максимальное число часов в неделю во 2,3,4 классах 

при 5 –дневной учебной неделе и 34 учебных неделях составляет 23 часа. Обучение на 



уровне начального общего образования реализуется по 5-дневной учебной неделе. 

21.18. Продолжительность учебных периодов составляет в первом полугодии не 

более 8 учебных недель; во втором полугодии – не более 10 учебных недель. 

Продолжительность каникул составляет не менее 7 календарных дней. Для обучающихся 

1-х классов устанавливаются дополнительные недельные каникулы – 7 календарных дней;  

21.19. Продолжительность урока на уровне начального общего образования 

составляет в 1 классе – 35 минут (сентябрь – декабрь), 40 минут (январь – май), во 2-4 

классах - 40 минут. Для классов, в которых обучаются дети с ОВЗ, – 40 минут. Во время 

занятий делается перерыв для гимнастики не менее 2 минут. 

 

Учебный план начального общего образования 

(5-дневная учебная неделя) 

Недельный учебный план 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы/классы 

Количество часов в неделю  

Всего 
I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 16 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский язык) 

- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир  

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

8 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - -  

1 

 

1 

 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1         4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2* 2* 2* 2* 8 

  Итого: 21 23 23 23 90 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Всего часов 693 782 782 782 3039 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка, предусмотренная действующими 

санитарными правилами и гигиеническими 

нормативами 

21 23 23 23 90 

 

*Третий час добавлен на изучение адаптивной физической культуры за счет часов 

внеурочной деятельности, с целью увеличения учебных часов, отводимых на изучение 

предмета. 

 

 

 

 

Годовой учебный план 



Предметные 

области 

Учебные 

предметы/классы 

Количество часов в год  

Всего 
I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 26 31 31 31 675 

Литературное 

чтение 

132 136 136 136 540 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский язык) 

- 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

 

Окружающий мир 

 

66 

 

68 

 

68 

 

68 

270 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - -  

34 

 

34 

 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 

Музыка 33 34 34 34 135 

Технология Технология  33  34   34   34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

99* 102* 102* 68 371 

  Итого: 693 782 782 782 3039 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка, предусмотренная действующими 

санитарными правилами и гигиеническими 

нормативами 

693 782 782 782 3039 

 

*Третий час добавлен на изучение адаптивной физической культуры за счет часов 

внеурочной деятельности, с целью увеличения учебных часов, отводимых на изучение 

предмета. 

21.20. Особенности части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

21.21. Третий час добавлен на изучение физической культуры за счет части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений, с целью увеличения 

учебных часов, отводимых на изучение предмета 

21.22. При проведении занятий по иностранному языку (2–4 классы) осуществляется 

деление классов на две группы при наполняемости класса 25 и более человек.   

21.23. Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации 

отдельной части или всего объёма учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, в соответствии с порядком, установленным Школой.  

21.23.1 Промежуточная аттестация проводится со 2 класса. В первых классах 

промежуточная аттестация проводится в виде учета текущих достижений обучающихся, 

носит безотметочный характер и фиксируется в документах мониторинга качества 

образования Школы. 

Основной целью промежуточной аттестации обучающихся является установление 

соответствия результатов образования требованиям образовательной программы школы за 

учебные полугодия, учебный год. 

Все формы промежуточной аттестации проводятся во время учебных занятий в 

рамках учебного расписания. Продолжительность одного контрольного мероприятия не 



должна превышать двух уроков. Итоговые (годовые) контрольные мероприятия проводятся 

в апреле-мае в соответствии с тематическим планированием учителей-предметников. 

Содержание контрольно-измерительных материалов должно соответствовать 

требованиям образовательной программы школы, рабочим программам учителей-

предметников. 

Обучающиеся в 2-4 классах аттестуются по всем предметам по окончании каждой 

четверти. Промежуточная аттестация проводится в учебное время. Сроки проведения 

утверждаются приказом по школе. Во 2 - 4 классах   осуществляется балльная оценка 

достижений планируемых результатов освоения начальной образовательной программы 

основного общего образования.  

Промежуточная аттестация обучающихся по учебному предмету, курсу, дисциплине 

учебного плана выставляется педагогическими работниками в виде отметки по 

пятибалльной шкале в дневник и электронный журнал. 

21.24. Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого класса 

не должен превышать продолжительности выполнения 1 час – для 1 класса, 1,5 часа – для 

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

координация и контроль объёма домашнего задания обучающихся каждого класса по всем 

предметам в соответствии с Гигиеническими нормативами. 

22. Календарный учебный график.  

22.1. Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным 

четвертям.  

22.2. Продолжительность учебного года при получении начального общего 

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

22.3. Учебный год в Школе начинается 1 сентября. Если этот день приходится на 

выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним, 

рабочий день. 

22.4. Учебный год в Школе заканчивается 26 мая. Если этот день приходится на 

выходной день, то в этом случае учебный год заканчивается в предыдущий рабочий день.  

22.5. С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике 

предусматривается чередование периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность каникул должна составлять не менее 7 календарных дней. 

22.6. Продолжительность учебных четвертей составляет: I четверть – 8 учебных 

недель (для 1–4 классов); II четверть – 8 учебных недель (для 1–4 классов); III четверть – 11 

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

учебных недель (для 1–4 классов). 

22.7. Продолжительность каникул составляет:  

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

классов);  

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

классов);  

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

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

классов);  

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

Каникулы Начало  Окончание  Количество дней 

Осенние 17.10.2023 г. 

(понедельник) 

05.11.2023 г.  

(воскресенье) 
7 календарных дней 

Зимние 16.12.2023 г. 

(пятница) 

11.01.2024 г. 

(четверг) 
14 календарных дней 

Весенние 10.03.2024 г. 

(суббота) 

21.03.2024 г. 

(воскресенье) 
9 календарных дней 

Дополнительные 05.02.2024 г. 11. 10.21024г.  



каникулы для 

обучающихся 1-х 

классов 

(понедельник) (воскресенье) 7 календарных дней 

 

 

22.8. Продолжительность урока на уровне начального общего образования 

составляет в 1 классе – 35 минут (сентябрь – декабрь), 40 минут (январь – май), во 2-4 

классах - 40 минут. Для классов, в которых обучаются дети с ОВЗ, – 40 минут. Во время 

занятий делается перерыв для гимнастики не менее 2 минут. 

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

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

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

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью 

составляет не менее 20 минут, за исключением обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, обучение которых осуществляется по специальной 

индивидуальной программе развития. 

22.10. Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной 

Гигиеническими нормативами. 

22.11. Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение 

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

составляет: 

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

– 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

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

счет урока физической культуры. 

22.12. Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

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

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

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

день по 40 минут каждый; 

-продолжительность группового коррекционного занятия составляет в 1 классе (в 

том числе дополнительном) - 35 минут, со 2 класса - 40 минут. Продолжительность 

индивидуального коррекционного занятия составляет 20 минут; 

- в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не 

менее 40 минут; 

- предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине третьей 

четверти. Возможна организация дополнительных каникул независимо от четвертей. 

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

часов.  

22.14. Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного 

образования планируют на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между 

началом факультативных (дополнительных) занятий и последним уроком организуется 

перерыв продолжительностью не менее 20 минут. 

22.15. Календарный учебный график Школы 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. 

23.  План внеурочной деятельности. 

23.1. Назначение плана внеурочной деятельности – психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной 



адаптации и развития, индивидуальных способностей и познавательных интересов. План 

внеурочной деятельности формируется образовательной организацией с учетом 

предоставления права участникам образовательных отношений выбора направления и 

содержания учебных курсов. 

23.2. Основными задачами организации внеурочной деятельности являются:  

- поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования; 

- совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных 

умений в разновозрастной школьной среде; 

- формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил 

безопасного образа жизни; 

- повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к 

познавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей участников; 

- развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, 

подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений 

командной работы; 

- поддержка детских объединений, формирование умений ученического 

самоуправления; 

- формирование культуры поведения в информационной среде. 

23.3. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

обучающегося с учетом намеченных задач внеурочной деятельности. Все ее формы 

представляются в деятельностных формулировках, что подчеркивает их практико-

ориентированные характеристики. При выборе направлений и отборе содержания обучения 

Школа учитывает: 

- особенности Школы (условия функционирования, тип школы, особенности 

контингента, кадровый состав); 

- результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, проблемы 

и трудности их учебной деятельности; 

- возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных 

занятий и их содержательная связь с урочной деятельностью; 

- особенности информационно-образовательной среды Школы, национальные и 

культурные особенности региона, где находится школа. 

23.4.  При отборе направлений внеурочной деятельности школа ориентируется, 

прежде всего, на свои особенности функционирования, психолого-педагогические 

характеристики обучающихся, их потребности, интересы и уровни успешности обучения. 

К выбору направлений внеурочной деятельности и их организации могут привлекаться 

родители как законные участники образовательных отношений. 

 

23.5. Общий объём внеурочной деятельности не должен превышать 10 часов в 

неделю. 

Максимально 

допустимая 

нагрузка в год  

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс всего 

 330 330 330 330 1320 

 

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

23.6.1. 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.  

23.6.2. 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. 

23.7. Направления и цели внеурочной деятельности. 

23.7.1. Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое 

развитие обучающегося, углубление знаний об организации жизни и деятельности с учетом 

соблюдения правил здорового безопасного образа жизни. 

23.7.2. Проектно-исследовательская деятельность организуется как углубленное 

изучение учебных предметов в процессе совместной деятельности по выполнению 

проектов. 

23.7.3. Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование 

функциональной коммуникативной грамотности, культуры диалогического общения и 

словесного творчества. 

23.7.4. Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как 

система разнообразных творческих мастерских по развитию художественного творчества, 

способности к импровизации, драматизации, выразительному чтению, а также 

становлению умений участвовать в театрализованной деятельности. 

23.7.5. Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках 

внеурочной деятельности, которые формируют представления обучающихся о 

разнообразных современных информационных средствах и навыки выполнения разных 

видов работ на компьютере. 

23.7.6. Интеллектуальные марафоны организуются через систему интеллектуальных 

соревновательных мероприятий, которые призваны развивать общую культуру и эрудицию 

обучающегося, его познавательные интересу и способности к самообразованию. 

23.7.7. «Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшего 

развития, когда учитель непосредственно помогает обучающемуся преодолеть трудности, 

возникшие при изучении разных предметов. 

23.8. Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется следующим 

требованиям: 

- целесообразность использования данной формы для решения поставленных задач 

конкретного направления; 

- преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих 

непосредственное активное участие обучающегося в практической деятельности, в том 

числе совместной (парной, групповой, коллективной); 

- учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то или 

иное направление внеучебной деятельности; 

- использование форм организации, предполагающих использование средств 

информационно-коммуникационных технологий. 

23.9. Возможными формами организации внеурочной деятельности могут быть 

следующие:  

- учебные курсы и факультативы;  

- художественные, музыкальные и спортивные студии;  

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

исследования;  

- общественно полезные практики и другие. 

23.10. К участию во внеурочной деятельности могут привлекаться организации и 



учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. В этом случае внеурочная 

деятельность может проходить не только в помещении Школы, но и на территории другого 

учреждения (организации), участвующего во внеурочной деятельности (спортивный 

комплекс, музей, театр и другие). 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в Школе могут 

принимать участие все педагогические работники данной Школы (учителя начальной 

школы, учителя-предметники, социальные педагоги, педагоги-психологи, учителя-

дефектологи, логопед, воспитатели, библиотекарь и другие). 

23.11. Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием 

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

художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. Объединение усилий 

внеурочной деятельности и дополнительного образования строится на использовании 

единых форм организации. 

23.12. Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет 

педагогический работник, преподающий на уровне начального общего образования, 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

23.13. Основные направления внеурочной деятельности. 

23.13.1. Спортивно-оздоровительная деятельность. 

тренинг «Психологическая азбука». 

Форма организации: факультатив; лаборатория здоровья. 

Спортивная студия «Сдаем ГТО», учебный курс «Спорт» 

Цель: формирование представлений обучающихся о здоровом образе жизни, 

развитие физической активности и двигательных навыков. 

Форма организации: спортивная студия: учебный курс физической культуры. 

23.13.2. Проектно-исследовательская деятельность. Возможные темы проектов: 

23.13.2.1. «Мир вокруг нас». 

Цель: расширение знаний обучающихся об истории родного края, формирование 

умения работать с разными источниками информации; развитие познавательной 

активности и интереса к истории, культуре родного края; воспитание чувства патриотизма, 

любви к «малой Родине». 

Форма организации: факультативный курс краеведения; творческие проекты 

«Достопримечательности родного края». 

23.13.2.2. История письменности в России: от Древней Руси до современности. 

Цель: развитие общей культуры обучающихся; расширение знаний об истории 

письменности (от кириллицы до современного языка, от пергамента, берестяных грамот и 

первых книг до современных электронных книг); углубление их интереса к истории 

становления культуры, к самостоятельной познавательной и проектной деятельности. 

Форма организации: факультатив «История письменности в России: от Древней 

Руси до современности»; выполнение и защита мини-проектов, связанных с темой, 

например, «На чём писали в Древней Руси», «Берестяные грамоты и современные sms-

сообщения: в чём сходство и различия», «Первый русский букварь», «Русские летописи» и 

другие. 

23.13.2.3. Экологический поиск: исследование качества воды в водоемах родного 

края. 

Цель: углубление знаний и представлений о сочетании химического и 

биологического состава и физических свойств воды, формирование исследовательских 

умений в процессе экспериментальной работы по изучению качества воды, развитие 

познавательной активности и интереса в процессе исследовательской работы, воспитание 

экологической культуры, эстетического и нравственного отношения к природным 

объектам, ответственного отношения к природе. 

Форма организации: экологическая лаборатория; исследовательские проекты. 

23.13.3. Коммуникативная деятельность. 



23.13.3.1. Создаём классный литературный журнал. 

Цель: совершенствование функциональной языковой и коммуникативной 

грамотности, культуры диалогического общения и словесного творчества; развитие 

способности работать в команде. 

Форма организации: творческая студия «Создаем классный литературный журнал», 

создание ежеквартального журнала класса, сбор литературного материала, его 

редактирование, конструирование структуры, формы организации и оформления журнала. 

23.13.3.3. «Хочу быть писателем». 

Цель: развитие художественного словесного творчества, умений создавать и 

редактировать собственные тексты; формирование знаний о писательском труде, о 

творчестве писателей – выдающихся представителей детской литературы; становление 

аналитической и творческой деятельности участников. 

Форма организации: литературный кружок, встречи с писателями, дискуссионный 

клуб («Темы и жанры детской литературы»); 

23.13.3.4. Становлюсь грамотным читателем: читаю, думаю, понимаю. 

Цель: совершенствование читательской грамотности обучающихся, формирование 

текстовой деятельности с необычными формами представления информации 

(туристические буклеты; программы выставок; маршруты путешествий; объявления и 

рекламы); развитие творческой способности создавать необычные тексты. 

Форма организации: учебный курс в форме факультатива; лаборатория текстов 

(система практических занятий). 

23.13.3.5. Говорить нельзя молчать! 

Цель: развитие познавательной мотивации к изучению русского языка, привлечение 

внимания к передаче смысла с помощью интонации и пунктуации, развитие воображения в 

процессе подбора ситуаций, предполагающих разную интонацию. 

Форма организации: учебный курс – факультатив. 

23.13.4. Художественно-эстетическая творческая деятельность. 

23.13.4.1. Рукотворный мир. 

Цель: расширение знаний обучающихся об объектах рукотворного мира, 

формирование умений создавать предметы своими руками с использованием природного 

материала, развитие творческой активности, интереса, любознательности, воспитание 

трудолюбия и уважения к труду как к ценности. 

Форма организации: творческие мастерские («Природа и творчество», «Куклы 

своими руками», «Юные художники»); выставки творческих работ. 

23.13.4.3. Школьный театр «Путешествие в сказку». 

Цель: расширение представлений о театральном творчестве, формирование умений 

импровизировать, вступать в ролевые отношения, перевоплощаться; развитие творческих 

способностей, интереса к театральному искусству и театрализованной деятельности. 

Форма организации: театральная студия, спектакли по мотивам сказок. 

23.13.4.4. Выразительное чтение. 

Цель: расширение знаний о литературно-художественном творчестве, развитие 

навыка выразительного чтения произведений поэзии и прозы; воспитание литературного 

вкуса, интереса к художественной литературе разных жанров. 

Форма организации: литературный клуб, творческая студия; 

23.13.4.5. Искусство иллюстрации. 

Цель: развитие у обучающихся творческих способностей, интереса к 

изобразительной деятельности, желания передавать свое отношение к художественным 

произведениям средствами книжной иллюстрации. 

Форма организации: творческая мастерская иллюстраций к книге; конкурсы 

рисунков; выставки работ участников. 

23.13.5. Информационная культура. 

23.13.5.1. Мои помощники – словари. 



Цель: формирование представлений обучающихся о различных видах современных 

словарей (например, словари русского языка, словари иностранных слов, словари 

литературоведческих терминов, словари лингвистических терминов, мифологический, 

философский, психологический и другие – по выбору педагога); знакомство с 

малоизвестными обучающимся словарями русского языка: словарь образцового русского 

ударения, словарь трудностей русского языка, словарь русских личных имен, словарь-

справочник «Прописная или строчная» и другие (по выбору педагога); совершенствование 

навыка поиска необходимой справочной информации с помощью компьютера (4 класс). 

Форма организации: учебный курс – факультатив. 

23.13.5.2. Моя информационная культура. 

Цель: знакомство с миром современных технических устройств и культурой их 

использования. 

Форма организации: система практических занятий с использованием компьютеров, 

смартфонов, планшетов, смарт-часов, наушников и других технических устройств. 

23.13.6. Интеллектуальные марафоны. Возможные темы марафонов: 

23.13.6.2. Русский язык – набор правил и исключений или стройная система? 

Цель: углубление знаний о языке, повышение мотивации к его изучению, 

формирование логического мышления в процессе наблюдения за связями, существующими 

в системе языка, за возможностью разными способами передавать то или иное значение; 

развитие способности работать в условиях командных соревнований. 

Форма организации: дискуссионный клуб, мероприятия-соревнования. 

23.13.6.3. Заповедники России. 

Цель: расширение и уточнение знаний об особо охраняемых территориях в России, 

истории возникновения заповедников и заказников; воспитание отношения к природе как к 

ценности; развитие способности работать в условиях командных соревнований. 

Форма организации: дискуссионный клуб, мероприятия-соревнования. 

23.13.6.4. Я – путешественник (Путешествуем по России, миру). 

Цель: расширение знаний и представлений о географических объектах, 

формирование умений работать с информацией, представленной на географической карте; 

развитие навыков работы в условиях командных соревнований. 

Форма организации: игры-путешествия, видео-экскурсии соревновательной 

направленности. 

23.13.7. «Учение с увлечением!»: 

23.13.7.1. Читаю в поисках смысла. 

Цель: совершенствование читательской грамотности обучающихся, поддержка 

обучающихся, испытывающих затруднения в достижении планируемых результатов, 

связанных с овладением чтением как предметным и метапредметным результатом. 

Форма организации: учебный курс – факультатив; учебная лаборатория. 

23.13.7.2. Легко ли писать без ошибок? 

Цель: совершенствование орфографической грамотности обучающихся, поддержка 

обучающихся, испытывающих затруднения в достижении планируемых результатов, 

связанных с правописанием. 

Форма организации: учебный курс – факультатив по разделу «Орфография»; 

учебная лаборатория; 

23.13.7.3. Мой друг – иностранный язык. 

Цель: совершенствование навыков разговорной речи на иностранном языке для  

обучающихся, испытывающих трудности в его изучении; развитие понимания 

важности владения иностранным языком в современном мире, углубление интереса к его 

изучению. 

Форма организации: учебный курс – факультатив, клуб любителей иностранного 

языка. 

Режим организации внеурочной деятельности. 



Режим занятий внеурочной деятельности регламентируется расписанием 

внеурочной деятельности, утвержденным приказом директора образовательной 

организации с учетом пожеланий родителей (законных представителей), возрастных 

особенностей учащихся и установленных санитарно-гигиенических норм. 

Продолжительность учебного года составляет:  

1 классы – 33 недели;  

2-4 классы – 34 недели; 

Продолжительность учебной недели составляет: 1-4 классы – 5 дней. 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности регулируются Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами.  

Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет в 1-х классах в 

первом полугодии – 35 минут, во втором полугодии – 40 минут, во 2-11-х – 40 минут, 2-4 

классах – 40 минут. 

Максимальная продолжительность занятий в объединениях внеурочной 

деятельности в учебные дни составляет 2 часа, в выходные и каникулярные дни – 3 часа. 

При проведении внеурочных занятий продолжительностью более 1 академического 

часа организуются перемены - 10 минут для отдыха со сменой вида деятельности.  

В соответствии с нормами СанПиН - перерыв между последним уроком и началом 

занятий внеурочной деятельности составляет не менее 20 минут.  

Проведение внеклассных мероприятий проводится по плану, утвержденному 

приказом директора школы.  

Время проведения экскурсий, походов, выходов с учащимися на внеклассные 

мероприятия за пределы школы устанавливается в соответствии с календарно-

тематическим планированием и календарным планом воспитательной работы 

образовательной организации.  

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется отдельно от расписания 

уроков. 

Наполняемость групп осуществляется в зависимости от направлений и форм 

внеурочной деятельности. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

в 1-4 классах 
Направления 

внеурочной 

деятельности 

Наименование 

реализуемых 

программ 

I  II  III  IV всего 

1А 1Б 1В 2А 2Б 2В 3А 3Б 3В 3Г 4А 4Б 4В 4Г 

Информационно-

просветительские 
занятия 

патриотической 

нравственной и 
экологической 

направленности 

«Разговоры о 
важном» 

Курс «Разговоры о 

важном» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 

Курс «Наша Родина 

от края и до края» 

1 1 1   1 1  1 1 1 1 1 1 11 

Учебный модуль 

«Мир вокруг нас» 

окружающий мир  

          1 1 1 1 4 

Занятия по 

формированию 
функциональной 

грамотности 

 

Курс «Основы 

логики и 

алгоритмики» 

1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 13 

Курс «В мире 

русского языка» 

1 1 1 
 

1 1    
 

    5 

Курс «Финансовая 

грамотность» 

1 1 1 1 1 1 1  1 1  1 1  11 

Занятия, связанные с 
реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 
потребностей 

обучающихся 

 

Курс «Словесное 

творчество» 

      1 1 1 1 1  1 1 7 

Проектная и 

исследовательская 

деятельность «Наша 

лаборатория: какие 

бывают вещества» 

   1 1 1 1 1 1 1 1   1 9 



Клуб «Мой друг- 

иностранный язык» 

      1 1  1 1 1 1 1 7 

Курс «Русский язык. 

Школа 

сопровождения»  

   1 1   1 1   1   5 

 Курс «Математика. 

Школа 

сопровождения»  

   1 1   1 1   1   5 

Курс «Предметный 

калейдоскоп» 

(математика) 

   
 

      1  1 1 3 

Занятия, 
направленные на 

удовлетворение 
интересов и 

потребностей 

обучающихся в 
физическом 

развитии, помощь в 

самореализации, 
раскрытии и 

развитии 

способностей и 
талантов 

 «Творческая 

лаборатория Моя 

художественная 

практика»  

2 2 2 2 1 2 1 1 1 1     15 

Курс «Орлята 

России» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 

Модуль «Спорт» 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 

Занятия, направленные 

на удовлетворение 

социальных интересов и 

потребностей 

обучающихся 

Проектная 

деятельность «Мои 

первые проекты»  

1 1 1            3 

Итого за неделю 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 140 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Всего часов 330 340 340 340  

 

 

24. Календарный план воспитательной работы. 

24.1. Федеральный календарный план воспитательной работы является единым для 

образовательных организаций.  

24.2. Календарный план воспитательной работы может быть реализован в рамках 

урочной и внеурочной деятельности.  

24.3. Школа вправе наряду с федеральным календарным планом воспитательной 

работы проводить иные мероприятия согласно федеральной рабочей программе 

воспитания, по ключевым направлениям воспитания и дополнительного образования детей. 

24.4. Все мероприятия проводятся с учетом особенностей основной образовательной 

программы, а также возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей 

обучающихся. 

24.4. Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в 

календарном плане воспитательной работы. 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

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

терроризмом. 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; 

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

Третье воскресенье октября: День отца; 

30 октября: День памяти жертв политических репрессий. 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства. 

Декабрь: 

3 декабря: Международный день инвалидов; 

5 декабря: Битва за Москву, Международный день добровольцев; 



6 декабря: День Александра Невского; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

10 декабря: День прав человека; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации; 

27 декабря: День спасателя. 

Январь: 

1 января: Новый год; 

7 января: Рождество Христово; 

25 января: "Татьянин день" (праздник студентов); 

27 января: День снятия блокады Ленинграда. 

Февраль: 

2 февраля: День воинской славы России; 

8 февраля: День русской науки; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией. 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики. 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

1 июня: Международный день защиты детей; 

5 июня: День эколога; 

6 июня: Пушкинский день России; 

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби; 

27 июня: День молодёжи. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

25 августа: День воинской славы России. 

 

 

 
 


