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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ   

  

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

  

1.1.1. Цели и задачи Программы  

Адаптированная образовательная программа начального общего образования для 

обучающихся с ЗПР, вариант 7.2. (далее - Программа) МАОУ СОШ №11разработана в 

соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и с учетом Федеральной адаптированной 

образовательной программы начального общего образования (далее – ФАОП НОО).  

Определение данного варианта АООП НОО для обучающихся с ЗПР осуществляется на 

основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (далее - ПМПК), 

сформулированных по результатам его комплексного обследования, с учетом ИПРА.  

Цель Программы: обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ посредством создания условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими 

социального и культурного опыта.  

Задачи Программы:  

- формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности 

обучающихся с ЗПР (нравственное, эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными и 

социокультурными ценностями; овладение учебной деятельностью сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся;  

- достижение планируемых результатов освоения ФАОП НОО для обучающихся ЗПР с 

учетом их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и 

возможностей;  

- создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР;  

- минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности 

обучающихся с ЗПР для освоения ими ФАОП НОО;  

- обеспечение доступности получения начального общего образования;  

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;  

- использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа;  

- выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно-

оздоровительной работы, организацию художественного творчества с использованием 

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

сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и других соревнований;  

- участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды.  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы  

Подходы к формированию АОП НОО для обучающихся с ЗПР  

В основу реализации Программы заложены дифференцированный и деятельностный 

подходы.  

Дифференцированный подход к реализации Программы предполагает учет особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР как неоднородной по составу группы, 

отличающейся по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает 
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необходимость создания и реализации в рамках одного вариантов АОП НОО разработку и 

реализацию индивидуальных учебных планов.   

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП НОО 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР 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 обучающихся с ЗПР 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 предметнопрактической деятельности обучающихся, 

в т.ч. за счёт специальных учебных предметов, чем обеспечивается овладение содержанием 

образования.  

Принципы формирования Программы:  

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 по- 

требностей обучающихся;  

в) принцип коррекционной направленности образовательного процесса;  

г) принцип развивающей направленности образовательного процесса, ори- 

ентирующий 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 АОП  

НОО ориентировку на ФАОП 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 предметнопрактической 

деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 

коммуникативной деятельности и нормативным поведением;  

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

мированных 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 дея- 

тельности 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 
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28.01.2021 г. № 2 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 

29.01.2021 г., регистрационный № 62296), действующими до 01.03.2027 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 28.09.2020 г. № 28 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2020 г., 

регистрационный № 61573), действующими до 01.01.2027 г. (далее - Санитарно-

эпидемиологические требования).  

1.1.3. Общая характеристика Программы  

1.1.3.1. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР  

Обучающиеся с ЗПР-это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий.  

Категория обучающихся с ЗПР - наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа 

школьников.   

Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или 

функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные 

факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 

психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений - от состояний, 

приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от 

умственной отсталости.   

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения 

в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными 

способностями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных 

навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения.   

Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные 

недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп либо 

неравномерное становлениепознавательной деятельности, трудности произвольной 

саморегуляции.   

Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной 

моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы.  

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не 

только от характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по 

своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания 

(раннего и дошкольного).  

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик:  

- от практически нормально развивающихся, испытывающих временные и 

относительно легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и  

сложными по структуре нарушениями когнитивной и аффективноповеденческой сфер 

личности;  

- от обучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться 

совместно со здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении ООО 

в систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной 

помощи.  

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР 

определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования.  
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1.1.3.2. Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР  

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют 

особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в структуре и 

содержании образования. Наряду с этим современные научные представления об 

особенностях психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить 

образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и 

специфические.  

К общим потребностям относятся:  

- получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 

первичного нарушения развития;  

- выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами;  

- получение начального общего образования в условиях образовательных организаций 

общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося с 

ОВЗ;  

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, 

как через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы;  

- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося с 

педагогическими работниками и одноклассниками;  

- психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и образовательной организации;  

- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации.  

К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с ЗПР, 

относятся:  

- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды с учетом функционального состояния ЦНС и нейродинамики психических процессов 

обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, пониженного 

общего тонуса);  

- комплексное сопровождение, направленное на компенсацию дефицитов 

эмоционального развития, формирование осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения;  

- организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы («пошаговом» предъявлении 

материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов 

и средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации 

индивидуальных недостатков развития);  

- учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение 

индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для 

разных групп обучающихся с ЗПР;  

- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации;  

- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 

психофизического развития;  
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- обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего 

справляться с учебными заданиями самостоятельно;  

- постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру;  

- постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений;  

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

ситуации взаимодействия с действительностью;  

- постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения;  

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения;  

- развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

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

социально одобряемого поведения;  

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 

возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь 

взрослого;  

- обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с 

родителями (законными представителями), активизация ресурсов семьи для формирования 

социально активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей).  

  
1.1.3.3. Особенности образования обучающихся с ЗПР   

Вариант 7.2, предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, 

сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с образованием 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные 

сроки обучения.  

Сроки получения начального общего образования составляют 5 лет.  

АОП НОО (вариант 7.2) адресована обучающимся с ЗПР, которые характеризуются 

уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в целом 

или локально в отдельных функциях (замедленный темп либо неравномерное становление 

познавательной деятельности).   

Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и других познавательных 

процессов, умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или 

иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом.   

Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как 

правило, сформированы недостаточно.   

Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, зависящая 

от уровня сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а также от 

актуального эмоционального состояния.   

Возможна неадаптивность поведения, связанная как с недостаточным пониманием 

социальных норм, так и с нарушением эмоциональной регуляции, гиперактивностью.  

АОП НОО (вариант 7.2) предусматривает обеспечение коррекционной направленности 

всего образовательного процесса при его особой организации: пролонгированные сроки 

обучения, проведение индивидуальных и групповых коррекционных занятий, особое 

структурирование содержание обучения на основе усиления внимания к формированию 

социальной компетенции.  
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Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в 

структуре АОП НОО (вариант 7.2) не является препятствием для продолжения освоения 

данного варианта программы, поскольку у обучающихся с ЗПР может быть специфическое 

расстройство чтения, письма, арифметических навыков (дислексия, дисграфия, 

дискалькулия), а так же выраженные нарушения внимания и работоспособности, 

препятствующие освоению программы в полном объеме.   

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АОП 

НОО (вариант 7.2) специалисты, осуществляющие психолого-педагогическое 

сопровождение, должны оперативно дополнить структуру программы коррекционной работы 

соответствующим направлением работы.  

Для обеспечения возможности освоения обучающимися АОП НОО, вариант 7.2, 

может быть реализована сетевая форма реализации образовательных программ.  
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1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ   

  
Самым общим результатом освоения АОП НОО обучающихся с ЗПР должно 

стать полноценное начальное общее образование, развитие социальных (жизненных) 

компетенций.  

Планируемые результаты освоения Программы соответствуют современным целям 

начального общего образования, представленным во ФГОС НОО как система личностных, 

метапредметных и предметных достижений обучающегося.  

  

Личностные результаты  

Личностные результаты освоения АОП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности образовательной 

организации в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности.  

Личностные результаты включают ценностные отношения обучающегося к 

окружающему миру, другим людям, а также к самому себе как субъекту 

учебнопознавательной деятельности (осознание её социальной значимости, ответственность, 

установка на принятие учебной задачи).  

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ личностные результаты 

освоения АОП НОО обучающимися с ЗПР (с учетом индивидуальных возможностей и 

особых образовательных потребностей)должны отражать:  

1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и социальной частей;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности;  

6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям.  

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  
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12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни;  

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий;  

14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации.  

  

Метапредметные результаты  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий, которые 

обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а также становление способности к 

самообразованию и саморазвитию.   

В результате освоения Программы обучающиеся овладевают рядом 

междисциплинарных понятий, а также различными знаково-символическими средствами, 

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

нестандартных учебных ситуациях.  

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ метапредметные результаты 

освоения АОП НОО обучающимися с ЗПР (с учетом индивидуальных возможностей и 

особых образовательных потребностей) должны отражать:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения 

типовых учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления;  

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата;  

3) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

4) использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 

художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и задачами; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах;  

6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне, 

соответствующем индивидуальным возможностям;  

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

8) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих;  

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества;  



 

11  

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и 

других) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и 

процессами.  

  

Предметные результаты  

сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на примене- 

ние знаний и конкретных умений; определяют содержание НОО в логике изучения каждого 

учебного пред- 

мета; усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России  

и мира в целом, современного состояния науки.  

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ предметные результаты освоения 

АОП НОО обучающимися с ЗПР (с учетом индивидуальных возможностей и особых 

образовательных потребностей)должны отражать:  
Филология  

Русский язык:  

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания;  

2) формирование интереса к изучению русского (родного) языка;  

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;  

4) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета;  

5) овладение основами грамотного письма;  

6) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, 

необходимыми для совершенствования их речевой практики;  

7) использование знаний в области русского языка и сформированных 

грамматико-орфографических умений для решения практических задач  

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке:  

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем 

учебным предметам;  

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения;  

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов;  

5) умение выбирать с помощью взрослого интересующую литературу;  

6) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с 

использованием некоторых средств устной выразительности речи;  

7) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание 

текстов, участие в обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать отношение 
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к поступкам героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом принятых в 

обществе норм и правил;  

8) формирование потребности в систематическом чтении.  

Иностранный язык:  

1) приобретение начальных элементарных навыков восприятия устной и 

письменной речи на иностранном языке на основе своих речевых возможностей и 

потребностей;  

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

восприятия на элементарном уровне устной и письменной речи на иностранном языке,  

3) сформированность основ дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной 

литературы.  

Математика и информатика:  

1) использование начальных математических знаний о числах, мерах, величинах 

и геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, 

явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений;  

2) приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;  

3) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 

алгоритмом и исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры.  

  

Обществознание и естествознание (Окружающий мир):  

1) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром 

живой и неживой природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в 

окружающей среде;  

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни;  

3) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира, осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы 

и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;  

4) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире, умение прогнозировать простые последствия собственных действий и 

действий, совершаемых другими людьми.  

Основы религиозных культур и светской этики:  

1) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание 

их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;  

2) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества;  

3) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 4) осознание 

ценности человеческой жизни.  

Искусство  

Изобразительное искусство:  

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;  
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2) развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, 

дифференцировать красивое от "некрасивого", высказывать оценочные суждения о 

произведениях искусства; воспитание активного эмоционально-эстетического отношения к 

произве- 

дениям искусства;  

3) умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, так и 

в социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к ним 

собственное эмоционально-оценочное отношение;  

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (изобразительной, декоративноприкладной и народного 

искусства, скульптуры, дизайна и других);  

5) овладение практическими умениями самовыражения средствами 

изобразительного искусства.  

Музыка:  

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека;  

2) сформированность элементов музыкальной культуры, интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности, элементарных эстетических 

суждений;  

3) развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе 

активной музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных произведений;  

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации.  

5) формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных 

произведений различных жанров.  

Технология:  

1) формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, 

тканями, пластилином, природным материалом и т.д.); выбирать способы их обработки в 

зависимости от их свойств;  

2) формирование организационных трудовых умений (правильно располагать 

материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и 

санитарно-гигиенические требования и т.д.)  

3) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми 

технологическими приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники 

безопасности;  

4) использование приобретенных знаний и умений для решения практических 

задач;  

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации.  

Физическая культура:  

1) формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека, физического развития, повышения 

работоспособности;  

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, 

подвижные игры и т.д.);  
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3) формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок.  

Результаты освоения программы коррекционной работы  

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 

обучающихся с ЗПР в различных средах.  

Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО отражают:  

Коррекционный курс «Ритмика»:  

- развитие чувства ритма, связи движений с музыкой, двигательной активности, 

координации движений, двигательных умений и навыков;  

- формирование умения дифференцировать движения по степени мышечных усилий;  

- овладение специальными ритмическими упражнениями (ритмичная ходьба, 

упражнения с движениями рук и туловища, с проговариванием стихов и т.д.), упражнениями 

на связь движений с музыкой;  

- развитие двигательных качеств и устранение недостатков физического развития;  

- овладение подготовительными упражнениями к танцам, овладение элементами 

танцев, танцами, способствующими развитию изящных движений, эстетического вкуса;  

- развитие выразительности движений и самовыражения; - развитие мобильности.  

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия» Логопедические 

занятия:  

- формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-диалогической, 

описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об окружающей 

действительности;  

- обогащение и развитие словаря, уточнение значения слова, развитие лексической 

системности, формирование семантических полей;  

- развитие и совершенствование грамматического строя речи, связной речи; - 

коррекция недостатков письменной речи (чтения и письма).  

Психокоррекционные занятия:  

- формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-перцептивных, 

мнемических и интеллектуальных процессов;  

- гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного 

отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, 

формирование навыков самоконтроля;  

- развитие способности к эмпатии, сопереживанию;  

- формирование продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в семье, 

классе), повышение социального статуса ребенка в коллективе.  

Дефектологические занятия  

- результативность обучения  на коррекционно-развивающих (дефектологических) 

занятиях каждого обучающегося оценивается с учетом особенностей его психофизического 

развития и особых образовательных потребностей.   
  

Требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающей области 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями.  
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1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕ- 

ЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

  
Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО 

обучающихся с ЗПР (далее - система оценки) представляет собой один из инструментов 

реализации требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к результатам освоения АОП НОО 

и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в 

оценочную деятельность как педагогических работников, так и обучающихся и их 

родителей (законных представителей).  

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ основным объектом системы 

оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения обучающимися АОП НОО.  

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения АОП НОО и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных 

достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных организаций 

и педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и 

тенденций развития системы образования.  

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения АОП НОО призвана решить следующие задачи:  

- закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект 

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

представления результатов, условия и границы применения системы оценки, предусматривая 

приоритетную оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся с ЗПР;  

- ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов и формирование УУД;  

- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АОП НОО, 

позволяющий вести оценку личностных, метапредметных и предметных результатов;  

- предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 

деятельности образовательной организации;  

- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и 

развития их социальной (жизненной) компетенции.  

Показатель динамики образовательных достижений - один из основных показателей в 

оценке достижений обучающихся с ЗПР.   

На основе выявления характера динамики образовательных достижений обучающихся 

оценивается эффективность учебного процесса, работы учителя или образовательной 

организации.  

Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении АООП НОО являются 

значимыми для оценки качества образования обучающихся.   

Принципы оценки образовательных результатов  

При определении подходов к осуществлению оценки результатов целесообразно 

опираться на следующие принципы:  
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1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР;  

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся;  

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АОП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки в разных 

образовательных организациях.   

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно 

разных сторон процесса осуществления оценки результатов их образования.  

Особенности оценки личностных результатов  

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в 

различных средах.  

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в 

конечном итоге, составляют основу этих результатов.  

Оценка личностных достижений может осуществляться в процессе проведения 

мониторинговых процедур, содержание которых разрабатывает образовательная организация 

с учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их 

индивидуальных особых образовательных потребностей.  

Для оценки продвижения обучающегося с ЗПР в овладении социальными 

(жизненными) компетенциями может применяться метод экспертной оценки, который 

представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов 

(экспертов). Данная группа должна объединять всех участников образовательного процесса - 

тех, кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с обучающимся. Состав экспертной 

группы определяется образовательной организацией и должен включать педагогических 

работников (учителей, учителей-дефектологов, учителей-логопедов, педагогов-психологов, 

социальных педагогов, педагогов дополнительного образования).   

Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с ЗПР АОП 

НОО учитывается мнение родителей (законных представителей), поскольку основой оценки 

служит анализ изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных 

социальных средах (школьной и семейной).   

Результаты анализа представляются в форме удобных и понятных всем членам 

экспертной группы условных единицах:   

0  баллов - нет продвижения;   

1  балл - минимальное продвижение;  2 балла - среднее 

продвижение;  3 балла - значительное продвижение.   

Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в описании 

динамики развития социальной (жизненной) компетенции обучающегося.   

Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту 

развития обучающегося, что позволяет не только представить полную картину динамики 

целостного развития обучающегося, но и отследить наличие или отсутствие изменений по 

отдельным жизненным компетенциям.  

Основной формой работы участников экспертной группы является ППк.  

Программа оценки личностных результатов включает:  
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1) полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, которые выступают в качестве критериев оценки социальной 

(жизненной) компетенции обучающихся.   

2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата;  

3) систему балльной оценки результатов;  

4) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого 

обучающегося (карта индивидуальных достижений обучающегося) и результаты всего 

класса (журнал итоговых достижений обучающихся класса);  

5) материалы для проведения процедуры оценки личностных результатов;  

6) локальные акты образовательной организации, регламентирующие все 

вопросы проведения оценки личностных результатов.  

Особенности оценки метапредметных результатов  

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися УУД 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и межпредметными 

знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к 

овладению в дальнейшем АОП основного общего образования.  

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения обучающегося 

с ЗПР в овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными УУД.  

Уровень сформированности УУД, представляющих содержание и объект оценки 

метапредметных результатов, может быть качественно оценён и измерен в следующих 

основных формах:  

- достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения 

специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня 

сформированности конкретного вида УУД;  

- достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения 

учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов;  

- достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе.  

Особенности оценки предметных результатов  

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ЗПР содержанием 

каждой предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и 

умений, способность их применять в практической деятельности.  

Оценка этой группы результатов начинается со 2-го класса, т.е. в тот период, когда у 

обучающихся уже сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма и счета. 

Кроме того, сама учебная деятельность будет привычной для обучающихся, и они смогут ее 

организовывать под руководством учителя.  

Во время обучения на первом и втором годах обучения целесообразно всячески 

поощрять и стимулировать работу обучающихся, используя только качественную оценку.   

При этом не является принципиально важным, насколько обучающийся с ЗПР 

продвигается в освоении того или иного учебного предмета.   

На этом этапе обучения центральным результатом является появление значимых 

предпосылок учебной деятельности, одной из которых является способность ее 

осуществления не только под прямым и непосредственным руководством и контролем 

учителя, но и с определенной долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и 

одноклассниками.  

В целом оценка достижения обучающимися с ЗПР предметных результатов 

базируется на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные 



 

18  

обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и 

умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют 

определенную роль в становлении личности обучающегося и овладении им социальным 

опытом.  

Оценка достижения обучающимися предметных результатов ведётся как в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных 

работ.  

В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и 

предметных результатов используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения).  

  

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой  

(по итогам освоения АОП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР   

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной, итоговой 

аттестации освоения АООП НОО в иных формах.  

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения АОП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают:  

- особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с 

ЗПР;  

- привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных 

для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 

заданий);  

- присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;  

- адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР:  

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому 

оформлению;  

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;  

3) дополнение письменной инструкции к заданию, при необходимости, 

зачитыванием педагогическим работником инструкции вслух в медленном темпе с четкими 

смысловыми акцентами;  

- адаптирование, при необходимости, текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, 

четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по 

грамматическому и семантическому оформлению);  

- предоставление, при необходимости, дифференцированной помощи: стимулирующей 

(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, 

концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию);  

- увеличение времени на выполнение заданий;  

- организация короткого перерыва (10-15 минут) при нарастании в поведении 

обучающегося проявлений утомления, истощения;  

- недопущение негативных реакций со стороны педагогического работника, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию обучающегося.  
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На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующем уровне образования, выносятся предметные, метапредметные 

результаты и результаты освоения программы коррекционной работы.  

Итоговая аттестация на уровне начального общего образования должна проводиться с 

учетом возможных специфических трудностей обучающегося с ЗПР в овладении письмом, 

чтением или счетом.   

Вывод об успешности овладения содержанием АООП НОО должен делаться на 

основании положительной индивидуальной динамики.  

   

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ   
  

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в т.ч. внеурочной 

деятельности), учебных модулей соответствуют требованиям ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ и ФАОП НОО предоставлены на сайте школы. 

 

2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ   
  

2.1.1. Описание ценностных ориентиров содержания 

образования при получении НОО  

Программа формирования УУД устанавливает ценностные ориентиры начального 

общего образования данной группы обучающихся; определяет состав и характеристики 

универсальных учебных действий, доступных для освоения обучающимися с ЗПР 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.  

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 взаимодействия со сверстниками;  

- развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма:  

- принятия и уважения ценностей семьи, образовательной организации, коллектива и 

стремления следовать им;  
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- 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 познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества;  

- формирования умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке);  

- 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.  
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2.2.2. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

Формирование УУД, обеспечивающих решение задач общекультурного, ценностно-

личностного, познавательного развития обучающихся с ЗПР, 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 начального общего образования формирование УУД осуществляется на 

таких предметах, как «Русский язык», «Литературное чтение», «Английский язык», 

«Математика», «Окружающий мир (человек, природа, общество)», «Музыка», 

«Изобразительное искусство», «Технология (труд)», «Физическая культура» и на 

коррекционных курсах.  

Каждый учебный предмет раскрывает определённые возможности для формирования 

УУД.  

Цель развития обучающихся на уровне НОО реализуется через установление связи и 

взаимодействия между освоением предметного содержания обучения и достижениями 

обучающегося в области метапредметных результатов.  

Это взаимодействие проявляется в следующем:  

- предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной 

основой становления УУД;  

- развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как активной 

инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе применения различных 

интеллектуальных процессов, прежде всего теоретического мышления, связной речи и 

воображения, в т.ч. в условиях дистанционного обучения (в условиях неконтактного 

информационного взаимодействия с субъектами образовательного процесса);  

- под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: 

универсальность как качественная характеристика любого учебного действия и 

составляющих его операций, что позволяет обучающемуся использовать освоенные способы 

действий на любом предметном содержании, в т.ч. представленного в виде экранных 

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

отражается на качестве изучения учебных предметов;  

построение учебного процесса с учётом реализации цели формирования УУД 

способствует снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, которые 

нарушают успешность развития обучающегося и формирует способности к вариативному 

восприятию предметного содержания в условиях реального и виртуального представления 

экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов.  

  
2.2.3. Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся с ОВЗ Личностные 

результаты 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;  

- ориентацию на понимание причин успеха или неуспеха в учебной деятельности, на 

понимание оценок учителей, сверстников, родителей (законных представителей);  

- способность к оценке своей учебной деятельности;  
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- 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 и её реализацию в реальном поведении и 

поступках;  

- 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.  

Регулятивные УУД представлены следующими умениями:  

- принимать и сохранять учебную задачу;  

- учитывать выделенные учителем ориентиры - действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем;  

- 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 компенсатор- 

ных 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 регулирующую и контролирующую функцию зрения в бытовой и 

учебной деятельности;  

- осуществлять алгоритмизацию действий как основу компенсации.  

Познавательные УУД представлены следующими умениями:   

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве;  

- 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;  
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- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза;  

- устанавливать аналогии;  

- адекватно использовать информационно-познавательную и ориентировочно-

поисковую роль зрения;  

- владеть компенсаторными способами познавательной деятельности.  

Коммуникативные УУД представлены следующими умениями:  

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения;  

- формулировать собственное мнение и позицию;  

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром;  

- научится адекватно использовать компенсаторные способы, зрительное восприятие 

для решения различных коммуникативных задач;  

- использовать невербальные средства общения для взаимодействия с партнером.   



 

 

2.3.4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий  

Задачи на формирование УУД строятся как на материале учебных предметов, так и на 
практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него значение.  

В начальной школе используются типовые задачи, способствующие формированию всех 

групп УУД.  

1. Задачи, формирующие личностные универсальные учебные действия:  

- на личностное самоопределение;  

- на развитие Я-концепции;  

- на смыслообразование;  

- на мотивацию;  

- на нравственно-этическое оценивание.  

2. Задачи, формирующие коммуникативные универсальные учебные действия:  

- на планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками;  

- на инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;  

- на разрешение конфликтов;  

- на управление поведением партнёра;  

- на формирование умения с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации;   

- на формирование и развитие монологической и диалогической форм речи. 3. 

Задачи, формирующие познавательные универсальные учебные действия: - на 

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

- на поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение 

практических и познавательных задач с использованием общедоступных в  

начальной школе источников информации и инструментов ИКТ;  

- на структурирование знаний;  

- на осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме;  

- на выбор наиболее эффективных способов решения практических и 

познавательных задач в зависимости от конкретных условий;  

- на рефлексию способов и условий действия, контроль и оценку процесса и 

результатов деятельности;  

- на смысловое чтение;  

- на моделирование;  

- на преобразование моделей;  

- на анализ объектов с целью выделения их признаков;  

- на синтез;  

- на выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов;  

- на подведение под понятие, выведение следствий;  

- на установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений;  

- на построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;  

- на доказательство;  

- на выдвижение гипотез и их обоснование;  

- на формулирование проблемы;  
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- на самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера.  

4. Задачи, формирующие регулятивные универсальные учебные действия:  

- на целеполагание;  

- на планирование;  

- на прогнозирование;  

- на контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным эталоном 

с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

- на коррекцию как внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки 

этого результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися;  

- на оценку - выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему ещё 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных результатов 

работы;  

- на саморегуляцию как способность к мобилизации сил и энергии, волевому усилию 

(выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для достижения 

цели.  

  

2.3.5. Описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию, от начального 

к основному общему образованию.  

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы, а именно: переход из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность на уровне дошкольного образования, в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность в рамках основной образовательной программы начального 

общего образования и далее в рамках основной образовательной программы основного и 

среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение.   

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках - в момент 

поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень начального общего 

образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего образования.  

  

Преемственность перехода  

от дошкольного к начальному общему образованию  

Готовность детей к обучению в школе(к начальному общему образованию) включает в себя 

физическую и психологическую готовность.  

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных 

навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной работоспособности.  

Психологическая готовность к школе - сложная системная характеристика психического 

развития ребёнка 6-7 лет, которая предполагает сформированность психологических 

способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции 

школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности под руководством 

учителя, а затем переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных 

понятий; освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе 

отношений с учителем и одноклассниками.  

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности.  
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Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость.   

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов 

(стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив 

социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих 

мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей 

поступить в школу, с другой - развитие любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебно-познавательных мотивов.   

Коммуникативная готовность выступает как готовность ребёнка к произвольному 

общению с учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и учебного 

содержания. Коммуникативная готовность создаёт возможности для продуктивного 

сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения. 

Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется осознанием ребёнком своих 

физических возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), 

характера отношения к нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных 

качеств, самокритичностью.   

Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком социальных норм проявления 

чувств и в способности регулировать своё поведение на основе эмоционального предвосхищения 

и прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является 

сформированность высших чувств - нравственных переживаний, интеллектуальных чувств 

(радость познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной 

готовности к школе является сформированность внутренней позиции школьника, 

подразумевающей готовность ребёнка принять новую социальную позицию и роль ученика, 

иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией.  

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность 

к школе включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении мира (децентрацию), 

переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как 

способа решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, 

определённый набор знаний, представлений и умений.   

Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, 

грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, 

обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм 

контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребёнка в отношении речевой 

действительности и выделение слова как её единицы.   

Восприятие характеризуется всё большей осознанностью, опирается на использование 

системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, 

основывается на взаимосвязи с речью и мышлением.   

Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объёма и 

устойчивости внимания.  

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и поведением. 

Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении 

цели, способности прилагать волевое усилие для её достижения. Произвольность выступает как 

умение строить своё поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и 

правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, 

используя соответствующие средства.  

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального общего 

образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: 
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сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и 

пр.  

Преемственность перехода  

от начального общего к основному общему образованию  

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к 

переходу на уровень основного общего образования с учётом возможного возникновения 

определённых трудностей такого перехода - ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 

негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения 

поведения, которые обусловлены:  

- необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 

обучения (предметная система, разные преподаватели и т.д.);  

- совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 

сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности);  

- недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным 

образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, 

учебные действия, контроль, оценка);  

- недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения.  

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования УУД и заданы в форме 

требований к планируемым результатам обучения.   

Основанием преемственности разных уровней образования в школе является ориентация на 

ключевой стратегический приоритет непрерывного образования - формирование умения учиться, 

которое обеспечивается формированием системы УУД, а также на положениях ФГОС 

дошкольного образования, касающихся целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного 

образования.  
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2.3. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ  
  

2.3.1. Цель и задачи программы коррекционной работы  

Определение одного из вариантов АОП НОО для обучающихся с ЗПР осуществляется на 

основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (далее - ПМПК), 

сформулированных по результатам его комплексного обследования, с учетом ИПРА (при 

наличии).  

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию специального 

сопровождения обучающегося с ЗПР.   

Цель программы коррекционной работы: создание системы комплексного психолого-

педагогического сопровождения процесса освоения АОП НОО обучающимися с ЗПР, 

позволяющего учитывать их особые образовательные потребности на основе осуществления 

индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном процессе.  

Задачи программы:  

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обусловленных 

недостатками в их развитии;   

- организация специальных условий образования в соответствии с особенностями 

обучающихся с ЗПР;  

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи обучающимся с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных 

возможностей;   

- оказание коррекционной помощи в овладении адаптированной основной 

общеобразовательной программой начального общего образования, в т.ч. организация 

индивидуальных и фронтальных занятий по развитию обучающихся с ЗПР;  

- организация специальной психолого-педагогической помощи в формировании 

полноценной жизненной компетенции обучающихся с ЗПР;  

- 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) 

обучающихся с ЗПР.  

  

2.3.2. Направления коррекционной работы   

Программа коррекционной работы для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) включает в себя 

взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание:  

1) мониторинг имеющихся в образовательной организации условий для 

удовлетворения особых образовательных потребностей и условий обучения обучающихся с ЗПР;  

2) перечень индивидуально-ориентированных коррекционных мероприятий, 

обеспечивающих обучающимся с ЗПР удовлетворение особых образовательных потребностей, их 

интеграцию (инклюзию) в образовательной организации и освоение ими АОП НОО.  

  

2.3.3. Принципы программы коррекционной работы  

Принципы коррекционной работы:  

1. Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение 

работников организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в 

развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей.  
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2. Принцип системности обеспечивает единство всех элементов коррекционно-

воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, методов 

и приемов организации, взаимодействия участников.  

3. Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения с учетом личностных изменений.  

4. Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ 

коррекционной работы с обучающимся с учетом их особых образовательных потребностей и 

возможностей психофизического развития.  

5. Принцип комплексности коррекционного воздействия предполагает необходимость 

всестороннего изучения обучающихся и предоставления квалифицированной помощи 

специалистов разного профиля с учетом их особых образовательных потребностей и 

возможностей психофизического развития на основе использования всего многообразия методов, 

техник и приемов коррекционной работы.  

6. Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, 

обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского 

блока в деятельности по комплексному решению задач коррекционно-воспитательной работы.  

7. Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного 

участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития 

обучающегося и успешность его интеграции в общество.  

  

2.3.4. Психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся  

Комплексное психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР 

включает:  

- проведение психолого-педагогическое обследования детей при поступлении в 

образовательную организацию с целью выявления их возможностей и особых образовательных 

потребностей, составления программы индивидуального маршрута с учетом фактического уровня 

развития, индивидуальных особенностей;  

- разработку рекомендаций к составлению коррекционных программ, учитывающих 

индивидуальные особенности обучающихся;  

- проведение коррекционно-развивающей работы с учетом особых образовательных 

потребностей каждого обучающегося с ЗПР, его индивидуальных особенностей;   

- мониторинг динамики развития обучающихся, достижения планируемых результатов 

коррекционно-развивающей работы.  

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляют специалисты: 

учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог, педагог 

дополнительного образования. При необходимости Программу коррекционной работы может 

осуществлять специалист, работающий в иной организации (Центре психолого-педагогической 

коррекции и реабилитации, ПМПК).  

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания ФАОП НОО 

педагогические работники, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, должны 

оперативно дополнить структуру программы коррекционной работы соответствующим 

направлением работы, которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления 

возникших затруднений.   

В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, взаимодействии с 

учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся с ЗПР направляется на комплексное 

обследование в ПМПК с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению.  

  

2.3.5. Направления и содержание коррекционной работы 
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 Направлениями коррекционной работы являются:  

- диагностическая работа;  

- коррекционно-развивающая работа;  

- консультативная работа;  

- информационно-просветительская работа; - психолого-педагогическая работа.  

  

Диагностическая работа  

Цель: своевременное выявление у обучающегося с ЗПР особых образовательных 

потребностей, позволяющих разработать рекомендации по оказанию психолого-педагогической 

помощи в условиях образовательной организации; Содержание деятельности:  

- проведение комплексного психолого-педагогического обследования обучающихся при 

поступлении в образовательную организацию с целью выявления их особых образовательных 

потребностей;   

- систематический мониторинг (в конце каждой учебной четверти) достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения Программы;  

- систематический мониторинг достижения обучающимися планируемых результатов 

коррекционно-развивающей работы;  

- психолого-педагогическая диагностика для оптимизации коррекционной помощи 

обучающимся с ЗПР;  

- изменение коррекционной программы по результатам обследования в соответствии с 

выявленными особенностями и потребностями обучающихся;  

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания; - анализ 

результатов обследований; - другое.  

  

Коррекционно-развивающая работа  

Цель: оказание своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в физическом и (или) психическом, а также речевом 

развитии обучающихся с ЗПР.  

Содержание деятельности:  

- составление индивидуальной программы психологического сопровождения обучающегося 

(совместно с педагогическими работниками);  

- формирование в классе психологического климата комфортного для всех обучающихся;  

- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов обучающихся, их общее социально-личностное развитие;  

- разработка оптимальных для развития обучающихся с ЗПР групповых и индивидуальных 

коррекционных программ (методик, методов и приёмов обучения) в соответствии с их особыми 

образовательными потребностями;  

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по 

психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития обучающихся;  

- развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и коррекцию его 

поведения;  

- социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

- другое.  

Коррекционная работа с обучающимися с ЗПР осуществляется в ходе всего учебно-

образовательного процесса:  



 

31  

  

- через содержание и организацию образовательного процесса (индивидуальный и 

дифференцированный подход, несколько сниженный темп обучения, структурная упрощенность 

содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в обучении);  

- в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных индивидуальных 

и групповых занятий (психокоррекционные и логопедические занятия, занятия ритмикой);  

- в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся.  

Основные направлениякоррекционной работы:   

- коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;   

- развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков;  

- развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 

психических функций;   

- формирование произвольной регуляции деятельности и поведения;   

- коррекция нарушений устной и письменной речи;   

- обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью 

предупреждения негативного отношения к учёбе,   

- ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению.  

Программа коррекционной работы может предусматривать индивидуализацию 

специального сопровождения обучающегося с ЗПР.  

  

Курсы коррекционно-развивающей области  

Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими 

обязательными коррекционными курсами:   

- «Коррекционно-развивающие занятия (логопедические, дефектологические, 

психокоррекционные)» (фронтальные и (или) индивидуальные занятия),  - «Ритмика» 

(фронтальные и (или) индивидуальные занятия).  

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия (логопедические, 

психокоррекционные, дефектологические)».   

Логопедические занятия.  

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех сторон 

речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связной речи.  

Основными направлениями логопедической работы является:  

- диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и 

дифференциация звуков речи);  

- диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, его расширение 

и уточнение);  

- диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры речевых 

высказываний, словоизменения и словообразования);  

- коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, развитие 

коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и монологической речи, 

формирование связной речи, повышение речевой мотивации, обогащение речевого опыта);  

- коррекция нарушений чтения и письма;  

- расширение представлений об окружающей действительности;  

- развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и других познавательных 

процессов).  

Психокоррекционные занятия  
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Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм взаимодействия 

с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление проблем в психическом и 

личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений.  

Основные направления работы:  

- диагностика и развитие познавательной сферы, целенаправленное формирование высших 

психических функций (формирование учебной мотивации, активизация сенсорно-перцептивной, 

мнемической и мыслительной деятельности, развития пространственно-временных 

представлений);  

- диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы, коррекция ее недостатков 

(гармонизация пихоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему 

«Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков 

самоконтроля, создание ситуации успешной деятельности);  

- диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции (развитие 

способности к эмпатии, сопереживанию);  

- формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, классе), 

повышение социального статуса обучающегося в коллективе, формирование и развитие навыков 

социального поведения (формирование правил и норм поведения в группе, адекватное понимание 

социальных ролей в значимых ситуациях);  

- формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие произвольной 

регуляции деятельности и поведения, формирование способности к планированию и контролю).  

Дефектологические занятия  

Цель дефектологических занятий заключается в формировании школьно значимых умений, 

навыков и осуществление коррекции недостатков в психическом развитии детей с ЗПР для 

полноценного развития личности ребенка.   

Основные направления работы:  

- осуществление диагностики и определение путей коррекции психических нарушений;   

- формирование учебных навыков: чтения, письма, счёта;   

- расширение словарного запаса учащихся при ознакомлении детей с миром вещей, 

явлений, их свойствами и качествами; развитие связной речи;  

- формирование и развитие мыслительных операций;   

- коррекция и развитие восприятия, внимания, памяти;   

- формирование и развитие пространственной ориентировки;   

- обучение приёмам планирования деятельности, контроля и самоконтроля, 

целенаправленности деятельности;  

- воспитание самостоятельности в работе; - формирование сенсомоторных координаций;  - 

ликвидация пробелов знаний.  

  

Коррекционный курс «Ритмика»  

Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности обучающегося с 

ЗПР в процессе восприятия музыки.  

Коррекционная работа на занятиях ритмикой базируется на постоянном взаимодействии 

музыки, движений и устной речи: музыка и движения, музыка и речь, движения и речь, музыка, 

движения и речь. На занятиях осуществляется коррекция недостатков двигательной, 

эмоционально-волевой, познавательной сфер. Занятия способствуют развитию общей и речевой 

моторики, ориентировке в пространстве, укреплению здоровья, формированию навыков 

здорового образа жизни у обучающихся.  

Содержание коррекционно-развивающей области может быть дополнено образовательной 

организацией самостоятельно на основании рекомендаций ПМПК, ИПРА (при наличии).  
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Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их 

количественное соотношение, содержание самостоятельно определяется образовательной 

организацией, исходя из психофизических особенностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР.  

Программы коррекционных курсов размещены в Содержательном разделе АОП НОО:  

- рабочая программа коррекционного курса «Ритмика» - п.2.1.11;  

- рабочая программа коррекционного курса «Коррекционно-развивающие (логопедические) 

занятия» - п. 2.1.12;  

- рабочая программа коррекционного курса «Коррекционно-развивающие 

(психокоррекционные) занятия» - п.2.1.13.  

- рабочая программа коррекционного курса «Коррекционно-развивающие 

(дефектологические ) занятия» - п.2.1.14.  

  

  

Консультативная работа  

Цель: обеспечение возможности своевременного решения вопросов, возникающих у 

участников образовательных отношений в процессе освоения обучающимися с ЗПР АОП НОО.  

Содержание деятельности:  

- выработка 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 и др.;  

- психолого-педагогическое консультирование педагогических работников по решению 

проблем в развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных 

обучающихся;  

- оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) по вопросам 

семейного воспитания, образования и проведения коррекционноразвивающей работы во 

внешкольное время; - другое.  

  

Информационно-просветительская работа  

Цель:обогащение знаний педагогических работников, родителей (законных представителей) 

по вопросам, связанным с особенностями организации образовательного процесса и 

удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР.  

Содержание деятельности:  

- проведение тематических выступлений для педагогических работников и родителей 

(законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

обучающихся с ЗПР;  

- оформление информационных стендов, печатных и других материалов;  

- психологическое просвещение педагогических работников с целью повышения их 

психологической компетентности;  

- психологическое просвещение родителей (законных представителей) с целью 

формирования у них элементарной психолого-психологической компетентности;  

- другое.  

  

2.3.6. Механизмы реализации программы коррекционной работы  

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются:  
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1) оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной 

организации, обеспечивающее комплексное, системное сопровождение образовательного 

процесса;  

2) социальное партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие 

образовательной организации с внешними ресурсами.  

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает:  

- многоаспектный анализ психофизического развития обучающего с ЗПР;  

- комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем обучающегося с 

ЗПР, к предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом уровня психического 

развития;  

- разработку индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с ЗПР.  

Социальное партнерство предусматривает:  

- сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития, социализации, здоровьесбережения обучающихся с ЗПР;  

- сотрудничество со средствами массовой информации; - сотрудничество с родительской 

общественностью.  

Школа осуществляет сетевое взаимодействие и социальное партнерство по вопросам 

сопровождения детей с ЗПР со следующими организациями:   

№  

п/п  

Наименование 

организации  

Содержание (предмет) 

взаимодействия   

/ социального партнерства  

Основание  

(договор, соглашение,  

протокол о намерениях 

и др.)  

1.  «Центр диагностики и  

консультирования детей 

и подростков»  

Сопровождение и создание 

специальных условий  

получения образования  

 

 

2.3.7. Специальные условия обучения и воспитания обучающихся с  

ЗПР  

Представлены в АОП НОО в п.3.5.  

2.3.8. Планируемые результаты освоения программы коррекционной работы   

Представлены в АОП НОО в п.1.2.  
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2.4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ  

  
Пояснительная записка  

Рабочая программа воспитания МАОУ СОШ №11  разработана на основе федеральной 

рабочей программы воспитания ФАОП НОО для обучающихся с ОВЗ, соответствует требованиям 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.  

Программа воспитания основывается на единстве и преемственности образовательного 

процесса всех уровней общего образования (НОО, ООО, СОО), соотносится с рабочими 

программами воспитания для образовательных организаций дошкольного и среднего 

профессионального образования.  

Программа воспитания:  

предназначена для планирования и организации системной воспитательной деятельности в 

гимназии; разработана и утверждена с участием коллегиальных органов управления школой, в 

том числе Ученического совета, Родительского совета; реализуется в единстве урочной и 

внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьёй и другими участниками 

образовательных отношений (социальными партнёрами школы), социальными институтами 

воспитания;  предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, правилам и нормам поведения, принятым в российском обществе на основе 

российских базовых конституционных норм и ценностей;  предусматривает историческое 

просвещение, формирование российской культурной и гражданской идентичности обучающихся.  

Программа воспитания включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный.  

При разработке рабочей программы воспитания её содержание, за исключением целевого 

раздела, дополнено в соответствии с особенностями школы: организационно-правовой формой, 

контингентом обучающихся и их родителей (законных представителей), направленностью 

образовательной программы.  

  

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

  
1.1. Цель и задачи воспитания  

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.   

Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-

нравственные ценности культуры, традиционных религий народов России.  

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере 

воспитания.   

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является 

развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные 

ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой 

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

Цели воспитания обучающихся:  

- развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства;  
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- формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения 

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

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде.  

Задачи воспитания:  

- усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, 

традиций, которые выработало российское общество (социально значимых знаний);  

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

традициям (их освоение, принятие);  

- приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных социальных отношений, 

применения полученных знаний;  

- достижение личностных результатов освоения АООП НОО в соответствии с ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ.  

Личностные результаты освоения обучающимися АООП НОО для обучающихся с ЗПР 

включают:  

- осознание российской гражданской идентичности;  

- сформированность ценностей самостоятельности и инициативы;  

- готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению;  

- наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельно- 

сти;  

- сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом.  

  

1.2. Подходы и принципы планирования и организации воспитательной деятельности  

Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и осуществляется 

на основе следующих подходов:  

- аксиологического,   

- антропологического,   

- культурно-исторического,   

- системно-деятельностного,  - личностно-ориентированного  и с учётом принципов 

воспитания:   

- гуманистической направленности воспитания,   

- совместной деятельности детей и взрослых,   

- следования нравственному примеру,   

- безопасной жизнедеятельности,  - инклюзивности,  - возрастосообразности.  

  
1.3. Направления воспитания  

Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

образовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ и отражает готовность обучающихся руководствоваться ценностями и 

приобретать первоначальный опыт деятельности на их основе, в т.ч. в части:  

1. Гражданского воспитания, способствующего формированию российской 

гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к 

народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней 
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российской государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, 

правовой и политической культуры.  

2. Патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному 

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

формирование российского национального исторического сознания, российской культурной 

идентичности.  

3. Духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной культуры 

народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных 

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

дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков.  

4. Эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической 

культуры на основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим 

образцам отечественного и мирового искусства.  

5. Физического воспитания, ориентированного на формирование культуры 

здорового образа жизни и эмоционального благополучия - развитие физических способностей с 

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

социальной среде, чрезвычайных ситуациях.  

6. Трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, 

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

получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном 

труде в российском обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной 

деятельности.  

7. Экологического воспитания, способствующего формированию экологической 

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

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления 

природы, окружающей среды.  

8. Ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления к 

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

образования с учётом личностных интересов и общественных потребностей.  

  
1.4. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне НОО  

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП НОО установлены во 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.  

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры 

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

1. Гражданско-патриотическое воспитание:  

- знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине - 

России, её 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;  
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- 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, общеобразовательной организации, в доступной по 

возрасту социально значимой деятельности.  

2. Духовно-нравственное воспитание:  

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

ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности; сознающий ценность каждой 

человеческой жизни, признающий индивиду- 

альность 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, 

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 т.ч. в информационной среде;  

- владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе;  

- ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом;  

- сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом 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;  
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- 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.  

  

  
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. Уклад школы.  

  В данном разделе раскрываются основные особенности уклада МАОУ СОШ №11 имени 

Т.А. Апакидзе.   

Уклад задаёт порядок жизни школы и аккумулирует ключевые характеристики, 

определяющие особенности воспитательного процесса. Уклад образовательной организации 

удерживает ценности, принципы, нравственную культуру взаимоотношений, традиции 

воспитания, в основе которых лежат российские базовые ценности, определяет условия и 

средства воспитания, отражающие самобытный облик общеобразовательной организации и её 

репутацию в окружающем образовательном пространстве, социуме.  

Сегодня школа – это коллектив, в котором  более 1600 учащихся, 70 педагогов и 

специалистов, более 3000 родителей (законных представителей).  

Воспитательный идеал в самосознании коллектива школы – формирование 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененного в духовных и культурных традициях российского народа.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, 

человек) формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной организации – 

личностное развитие школьников, проявляющееся:  

- в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

- в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений);  

- в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел).  

Процесс воспитания в МАОУ СОШ № 11 основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников:  

- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации;  
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- ориентира на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализации 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;  

- организации основных совместных дел учащихся и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей;  

- системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как условий его 

эффективности.  

Стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

школьные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогических работников (Праздник «День знаний», Акция «Внимание, дети!» в рамках 

Месячника безопасности, акция «С Днем учителя!», проект к Дню защитника Отечества, проект  

ко Дню космонавтики и другие).  

Традиции и ритуалы, символика, особые нормы этикета в школе:  

- осуществление системы воспитательной работы через ключевые общешкольные 

дела;  

- проектный подход к организации ключевых дел – коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов;  

- реализация стратегии сопровождения к успеху в рамках системы воспитательной 

работы;  

- последовательная реализация принципов сотрудничества, партнёр- 

ства;  

- формирование уклада жизни школы, основанного на доверии, уважении, 

приоритете личного выбора;  

- в школе учебная неделя начинается выносом Государственного Флага Российской 

Федерации, звучит Государственный Гимн; Все значимые официальные церемонии школы 

начинаются также с выноса (подъёма) Государственного Флага и исполнения Государственного 

Гимна Российской Федерации;  

- в образовательной организации создаются такие условия, при которых по мере 

взросления обучающегося увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора);  

- в проведении общешкольных дел отсутствует конкуренция между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие обучающихся, а 

также их социальная активность;  

- педагогические работники образовательной организации 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 образовательной организации является классный 

руководитель, реализующий по отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции.  

Наличие разных уровней общего образования, направленность  образовательных 

программ  

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение имени школа №11 Т.А. 

Апакидзе имеет три уровня образования – начальное, общее, среднее и реализует программу 

углубленного обучения, а также программу профильного обучения. Традиционно школа 
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предлагает своим обучающимся широкий спектр программ в рамках дополнительного 

образования.  

2.2 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 другое).  

В Программе воспитания представлены описания воспитательной работы в рамках 

основных (инвариантных) модулей(урочная деятельность, внеурочная деятельность и другое) и 

дополнительных (вариативных) модулей (дополнительное образование, детские общественные 

объединения, школьные медиа, школьный музей, добровольческая деятельность, школьные 

спортивные клубы, школьные театры, наставничество).   

Модули расположены в последовательности, соответствующей значимости в 

воспитательной деятельности школы по самооценке педагогического коллектива.  

Модуль «Урочная деятельность».  

Реализация воспитательного потенциала уроков 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;  

− побуждение 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;  
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− инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, планирование и 

выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной направленности.  

Модуль «Внеурочная деятельность».  

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках выбранных ими курсов, 

занятий, а также с использованием предложений системы дополнительного образования.:  

− курсы, занятия патриотической, гражданско-патриотической, военно-патриотической, 

краеведческой, историко-культурной направленности, например программы «Разговоры о 

важном», «Орлята России» и др. ;  

− курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным культурам народов 

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

краеведению; 

− курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской 

направленности, например, «Финансовая грамотность», «Я -  исследователь» и др.;  

− курсы, занятия экологической, природоохранной направленности, например, кружок «История 

родного края» ;  

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

например, кружок «Веселые нотки», «Планета танца», «Русский сувенир» и другие;  

− курсы, занятия туристско-краеведческой направленности, например, «Музейная педагогика»;  

− курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности, например, «Волейбол», 

«Баскетбол», «Легкая атлетика» и другие.  

Ежегодно список программ внеурочной деятельности дополняется и обновляется с учетом 

запросов участников образовательного процесса и утверждается приказом директора.  

Модуль «Классное руководство».  

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом, 

индивидуальную работу с учащимися, с учителями, преподающими в данном классе, с 

родителями учащихся или их законными представителями. Работа с классом:  

− инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах;  

− организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 

учащимися класса (познавательной, трудовой, спортивно- оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой, профориентационной направленности);  

− проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 

школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, 

поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления возможности 

обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной 

среды для общения.;  

− сплочение коллектива класса через игры и тренинги на сплочение и командообразование, 

экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями;  

− выработка совместно с учащимися норм жизни класса, помогающих детям освоить нормы и 

правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися:  

− изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением учащихся в повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях;  

− поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, вуза и дальнейшего 
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трудоустройства, успеваемости и т.п.); − индивидуальная работа, направленная на заполнение 

личных портфолио; − коррекция поведения ребенка.  

Работа с учителями, преподающими в классе:  

− регулярные консультации классного руководителя с учителями- предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися;  

− проведение педагогических консилиумов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников;  

− привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше понимать учеников;  

− привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий 

в деле обучения и воспитания детей.  

Работа с родителями учащихся или их законными представителями:  

− регулярное информирование родителей об учебных успехах и проблемах их детей, о жизни 

класса в целом;  

− помощь родителям в регулировании отношений между ними, администрацией школы и 

учителями-предметниками;  

− организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания;  

− создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей;  

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

− организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных 

на сплочение семьи и школы.  

Модуль «Основные общешкольные  дела».  

Реализация воспитательного потенциала основных общешкольных 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 населенного пункта и совместно с семьями обучающихся;  
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− разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие  в себя комплекс 

коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко-краеведческой, 

экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной  и другой направленности.  

Основные общешкольные  дела – это комплекс главных традиционных школьных дел, в 

которых принимает участие большая часть учащихся и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Ключевые дела 

обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют 

интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе.  

Ключевые дела, реализуемые в школе, являются основой уклада жизни школы, становятся 

для учащихся, родителей, педагогов яркими, надолго запоминающимися событиями.  

Модуль «Внешкольные мероприятия».  

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает:   

− общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнёрами образовательной организации, такие, например, как спортивные и творческие 

праздники (фестиваль ГТО), театрализованные композиции к важным датам, например ко 

Дню снятия блокады Ленинграда,  конкурсы   (фестиваль «Новогодние фантазии», 

конкурс «Безопасный город»);  

− внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогами по изучаемым в образовательной организации 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, экспедиции, 

слёты 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 (проект «Новая точка на карте города»);  

− выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе 

которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта.  

Модуль «Организация предметно-пространственной среды».  

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 образовательную 

организацию государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации, муниципального образования (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, регионов, муниципальных образований (современных и 

исторических, точных и стилизованных, географических, природных, 
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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, региона, 

местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры народов 

России;  

− организацию и поддержание в образовательной организации 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 образовательной организации (эмблема, флаг, 

логотип, элементы костюма обучающихся и другие, описаны в брендбуке гимназии), 

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 – выставки рисунков и плакатов в рамках Месячника 

безопасности, в рамках «Декады Славы, посвященных Дню защитника Отечества и Дню 

Победы, выставка поделок в рамках проектов «Золотая осень», «Путь к звездам», и др.;  

− поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в образовательной 

организации, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение территории при 

образовательной организации;  

− разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, спортивных 

и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха;   

− деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающимися, их 

родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной 

территории в рамках акций и субботников;  

− разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, 

церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн в рамках 

проведения Церемоний Первого звонка. Вручения аттестатов выпускникам, и др.);  

− разработку и обновление материалов (стендов, плакатов 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.  

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)».  

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся предусматривает:  

− создание и деятельность в образовательной организации, в классах представительных органов 

родительского сообщества (Родительского совета гимназии, родительского комитета 

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

деятельность представителей родительского сообщества в управляющем совете 
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образовательной организации. Родительский совет в школе как орган самоуправления создан 

в соответствии национальным проектом «Образование», действует на основании Устава и 

Положения о родительском совете МАОУ СОШ №11, обеспечивает включение родителей 

(законных представителей) в образовательный процесс в качестве участников 

образовательного процесса наряду с педагогами и учениками.      

− 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 (проект «Школа для родителей»);  

− работу семейных клубов, 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, служителей традиционных российских религий, обмениваться 

опытом;  

− родительские форумы на официальном сайте образовательной организации в Интернете, 

интернет-сообщества, группы с участием педагогов, на которых обсуждаются интересующие 

родителей вопросы, согласуется совместная деятельность;  

− участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, предусмотренных 

нормативными документами о психолого-педагогическом консилиуме в образовательной 

организации в соответствии с порядком привлечения родителей (законных представителей);  

− привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению классных и 

общешкольных мероприятий;  

− при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, 

приёмных детей целевое взаимодействие с их законными представителями.  

Работа с родителями или законными представителями учащихся осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 

семьи и школы в данном вопросе.  

Взаимодействие осуществляется в следующих формах: участие родителей и социальных 

партнёров в организации системы проектов – в роли экспертов, консультантов, соорганизаторов, 

активных участников;  

− осуществление внешней оценки и независимого мониторинга деятельности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся;  

− экспертная оценка Программы, проектов Программы Управляющим советом, Форумом 

родительской, ученической, педагогической общественности «Роль общественности в 

оценке качества образования;  

− проведение совместных мероприятий по направлениям духовно- нравственного развития и 

воспитания образовательного учреждения.  

Деятельность по развитию педагогической культуры родителей осуществляется в 

следующих формах: «Форум родительской общественности», «Школа для родителей», 

родительское собрание, родительская конференция, родительский лекторий, методический 

семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и др.  

Состав Родительского совета. Сегодня родительский совет школы объединяет 20 

представителей родительских активов параллелей 1-11 классов; в состав родительского совета 

входят два представителя органов местного самоуправления, представитель администрации 

школы.  
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Целями деятельности родительского совета являются активное участие в управлении 

школой, реализация Программы развития школы, создание условий, необходимых для 

современного образования и воспитания юных граждан России. Родительский совет вправе 

заслушивать и получать информацию от администрации школы, вносить предложения и получать 

результаты их рассмотрения. Все вопросы, касающиеся деятельности родительского совета, 

обсуждаются и рассматриваются на его заседаниях. Решения родительского совета оформляются 

протоколами.  

К основным функциям родительского совета в сфере управления школой относятся:  

− согласование и разработка локальных нормативных актов школы по вопросам, входящим в 

компетенцию совета;  

− взаимодействие с другими органами соуправления школы (наблюдательным, ученическим 

и педагогическим советами, советом трудового коллектива);  

− координация деятельности родительских комитетов классов;  

− проведение разъяснительной и консультативной работы среди родителей (законных 

представителей) обучающихся об их правах и обязанностях;  

− содействие в проведении гимназических культурно-образовательных (ключевых) 

мероприятий и т.п.  

Наряду с родительским советом в школе созданы и функционируют родительские 

комитеты (в соотнесенности с количеством классов), деятельность которых организует и 

координирует родительский совет.  

Представители родительского совета принимают участие в обсуждении основных 

образовательных программ (в том числе учебного плана, годового календарного графика, плана 

внеурочной деятельности) всех уровней обучения в школе, положений о внутреннем распорядке в 

школе, о внешнем виде обучающихся, о службе медиации, о комиссии по предупреждению 

конфликтов, о системе деятельности по сохранности учебного фонда, об организации питания, о 

создании безопасных условий, в разработке и согласовании плана работы школы на год, 

программ образовательных проектов, информируют о нормативно-правовой деятельности 

родительские комитеты классов.  

Во взаимодействии с ученическим советом школы было разработано Положение о единых 

требованиях к одежде учащихся. В рамках этого положения членами родительского совета с 

привлечением ученического совета и без него регулярно проводятся рейды по оценке внешнего 

вида учащихся. Кроме того, на родительских собраниях и классных часах проводится 

консультационная и разъяснительная работа среди учащихся и их родителей об имидже, культуре 

поведения, внешнем виде школьника.  

Ежегодно родительский совет школы проводит мониторинг удовлетворенности родителей 

работой школы и ее педагогического коллектива в целях совершенствования условий для 

осуществления образовательного процесса, охраны жизни и здоровья учащихся. Мониторинги 

проводятся в формате опроса или анкетирования.  

Родительский совет школы постоянно участвует в организации и проведении 

общешкольных  проектов:  

− праздничные (Новый год, День учителя, День защитника Отечества, 8 Марта, День 

Победы), выпускные вечера;  

− мероприятия в рамках военно-патриотического воспитания учащихся (приглашения для 

выступления перед школьниками ветеранов военных действий, ветеранов ВОВ);  

− ежегодно во взаимодействии с благотворительным фондом «Верю в чудо» проводится 

марафон «Ты нам нужен». Следует отметить, что в основу проводимого марафона 

положен принцип адресной помощи, т.е. вырученные деньги всегда идут на помощь 

конкретному адресату. Для этого родительским советом выявляются конкретные семьи, 
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нуждающиеся в помощи, собирается пакет документов и готовится ходатайство для 

предоставления адресной помощи.  

Модуль «Самоуправление».  

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни.  

Процессы самоуправления определяются выбором варианта развития событий, принятием 

решений и связаны с ответственностью за их реализацию, то есть с потенциалом достижения 

цели.  

Поскольку учащимся начальной и средней школы не всегда удается самостоятельно 

организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда на время может 

трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое 

самоуправление.  

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в школе  

предусматривает:  

− организацию и деятельность органов ученического самоуправления (Ученического совета 

школы, совета классов, др.), избранных обучающимися;  

− представление органами ученического самоуправления интересов обучающихся в процессе 

управления образовательной организацией;  

− 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, в анализе воспитательной деятельности  школы.  

В школе работает Ученический совет, который состоит из двух отделений.    

Ученический совет состоит из учащихся 5-11 классов, выбранных классными 

коллективами, и является органом ученического самоуправления в школе.  

Ученический совет принимает участие в планировании и организации внеурочной жизни 

школы.  

Целью деятельности ученического совета является реализация права учащихся на участие 

в управлении образовательном учреждением.  

Задачи Ученического совета:  

− планирование, организация и проведение общешкольных творческих дел;  

− поддержка и развитие инициатив учащихся в школьной  жизни; 

 − защита прав учащихся.  

Для подготовки коллективных творческих дел создаются временные творческие группы, 

деятельность которых подотчетна Ученическому совету.  

Ученический совет выступает от имени учащихся при решении вопросов жизни школы: 

изучает и формулирует мнение учащихся по вопросам школьной жизни, представляет позицию 

учащихся в органах управления школой, разрабатывает положения по совершенствованию 

учебно- воспитательного процесса; доводит до сведения учащихся, учителей решения совета; 

содействует реализации инициатив учащихся во внеучебной деятельности, изучает интересы и 

потребности учащихся в сфере внеучебной деятельности, создает условия для их реализации; 

содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в решении школьных проблем, 

согласовании интересов учащихся, учителей и родителей, организует работу по защите прав.  

Модуль «Профилактика и безопасность».  

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности  в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в школе  курируется социально-

психологической службой. Реализация профилактической деятельности  предусматривает:  
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− организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в 

общеобразовательной организации 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, 

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 и природных рисков в образовательной 

организации 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 

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

профессиональной, религиозно-духовной, благотворительной, художественной и другой);  

− предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появления  в 

образовательной организации 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).  

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;  
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−  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.  

Модуль «Профориентация».  

Проведение профориентационной работы в школе тесно связано с развитием потенциала 

самоопределения, поскольку умение сделать качественный выбор помогает школьникам 

принимать осознанные решения при выборе профессии. Обдуманный, ответственный, 

самостоятельный подход к любому выбору, в частности, к профессиональному, обеспечивает 

более высокий уровень психологического благополучия, жизнестойкости и осмысленности 

жизни. Задача совместной деятельности педагога и ребенка - подготовить последнего к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности.  

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по направлению 

«Профориентация» включает в себя профессиональное просвещение обучающихся; диагностику 

и консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

обучающихся. Задача совместной деятельности педагогического работника и обучающегося — 

подготовить обучающегося к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно -значимые проблемные ситуации, формирующие 

готовность обучающегося к выбору, педагогический работник актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 

охватывающий не только профессиональную, но и вне профессиональную составляющую такой 

деятельности.  

Реализация модуля профориентации реализуется через программу «Россия – мои 

горизонты», также через программу «Билет в будущее».  

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;  

− организацию на базе детского лагеря при образовательной организации 

профориентационных смен с участием экспертов в области профориентации;  
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− 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.   

Модуль «Детские общественные объединения».  

Действующие на базе школы детские общественные объединения — это добровольные, 

самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные по инициативе обучающихся и 

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

указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является Федеральный 

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

Для деятельности детских общественных объединений необходимо формирование 

свободной среды, которая побуждает ребенка к творческой деятельности, развивает креативность. 

Такая среда способствует объединению взрослых и детей на основе общности интересов. 

Важнейшей составляющей работы детского общественного объединения является совместная 

социально значимая деятельность ребят и взрослых. Инструменты пространственно-предметного 

и социального компонентов образовательной среды играют важную роль в достижении 

поставленных целей.  

Реализация воспитательного потенциала детских общественных объединений 

общеобразовательной организации предусматривает:   

− утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность 

выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т. п.), 

дающих обучающемуся возможность получить социально значимый опыт гражданского 

поведения;  

− организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность получить 

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

людям, своей образовательной организации, обществу в целом; развить в себе такие качества, 

как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. 

Такими делами могут являться посильная помощь, оказываемая обучающимися пожилым 

людям; совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-

просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, 

помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т. п.); участие обучающихся в 

работе на прилегающей к образовательной организации территории (работа в школьном саду, 

уход за деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и др.;  

− клубные встречи — формальные и неформальные встречи членов детского общественного 

объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в 

образовательной организации и микрорайоне, совместного пения, празднования 

знаменательных для членов объединения событий;  

− лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное время на базе загородного 

лагеря. Здесь, в процессе круглосуточного совместного проживания смены, формируется 

костяк объединения, вырабатывается взаимопонимание, система отношений, выявляются 
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лидеры, формируется атмосфера сообщества, формируется и апробируется набор значимых 

дел;  

− рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых участников 

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

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

обучающегося чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что 

происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики 

объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, 

создания и поддержки интернет-странички объединения в социальных сетях, организации 

деятельности пресс-центра объединения, проведения традиционных огоньков — формы 

коллективного анализа проводимых объединением дел);  

− участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, деятельности на 

благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может быть как участием 

обучающихся в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, так и 

постоянной деятельностью обучающихся.  

МАОУ СОШ № 11 является  участником Российского движения школьников. 

Инициативы обучающихся реализуются в рамках направлений деятельности Российского 

движения школьников: военно-патриотического, информационно- медийного, направлений 

«Гражданская активность», «Личностное развитие».  

Модуль «Успех каждого ребёнка».  

Модуль направлен на создание и работу системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов обучающихся, и интереса к научной (научно-исследовательской) 

деятельности, пропаганды научных знаний.  

Реализация воспитательного потенциала участия в различных олимпиадах и конкурсах 

предусматривает:  

− информирование обучающихся и их родителей (законных представителей о порядке 

проведения олимпиад и конкурсов;  

− организацию системы урочной и внеурочной деятельности, в том числе системы 

дополнительного образования,  направленной на развитие и поддержание интереса к 

участию в олимпиадах и конкурсах;  

− индивидуальное сопровождение обучающихся;  

− систему поощрений академической и вне академической успешности.    

В рамках дополнительного образования и внеурочной деятельности продолжают 

работать:  

− спортивные секции по баскетболу, волейболу, легкой атлетике, шахматам, оздоровительной 

гимнастике.  

− творческие студии: «Планета танца», «Веселые нотки». 

− технические программы по робототехнике, основам компьютерной грамотности.  

В рамках регионального проекта «Умная продленка» продолжат работать группы по семи 

программам четырех направленностей, всего 12 кружков, которые охватывают 61% обучающихся 

начальной школы. 

  

2.3. Организационный раздел  

Кадровое обеспечение  

Планирование, организацию, реализацию и обеспечение воспитательной деятельности 

школы, в том числе  по вопросам повышения квалификации педагогических работников в сфере 

воспитания, психолого-педагогического сопровождения обучающихся, в том числе с ОВЗ и 
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других категорий; по привлечению специалистов других организаций (образовательных, 

социальных, правоохранительных и др.) осуществляет МО классных руководителей по 

воспитательной работе.  

МО классных руководителей по воспитательной работе в своей деятельности 

руководствуется федеральными, региональными и локальными нормативными документами.   

Общее руководство МО классных руководителей по воспитательной работе осуществляет 

заместитель директора.  

Члены МО классных руководителей по воспитательной работе назначаются приказом 

директора  из числа педагогов школы, осуществляющих воспитательную работу, в т.ч. 

профилактическую. В него могут быть включены представители других ведомств системы 

профилактики (по согласованию). В состав  входит в обязательном порядке советник директора 

по воспитанию.  

МО классных руководителей по воспитательной работе осуществляет свою деятельность 

во взаимодействии c администрацией, Родительским советом и Ученическим советом.  

 Нормативно-методическое обеспечение.  

Нормативно-методическое обеспечение воспитательной деятельности осуществляется с 

учётом Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

государственной политики в сфере воспитания, Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 № 996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021-2025 гг. (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 

400), федеральных государственных образовательных стандартов (далее — ФГОС) начального 

общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286), основного общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287), среднего общего 

образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413).  

Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями.  

Требования к организации среды для обучающихся с ОВЗ отражаются в адаптированных 

основных образовательных программах для обучающихся каждой нозологической группы. 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 (описываются эти условия). 

Обучающиеся данной категории имеют приоритетные права на зачисление в секции и студии в 

рамках дополнительного образования, а также имеют приоритетное право на зачисление в 

лагерь дневного пребывания в каникулярное время. Обучающиеся данной категории 

обеспечиваются двукратным бесплатным питанием.  

  

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

являются:  

− налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их 

успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации;  

− формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений;  

− построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося;  
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− обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 

компетентности.  

  При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

педагоги ориентируются  на:  

− формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с 

использованием соответствующих возрасту и физическому и (или) психическому 

состоянию методов воспитания;  

− создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с 

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.  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся.  

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную 

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

воспитательных целях.   

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности 

обучающихся строится на принципах:  

− публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся);  

− соответствия процедур награждения укладу общеобразовательной организации, качеству 

воспитывающей среды, символике общеобразовательной организации;  

− прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 

следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости 

при выдвижении кандидатур);  

− регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, чрезмерно 

больших групп поощряемых и другие);  

− сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование индивидуальных и 

коллективных наград 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, благотворительная поддержка.  

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.  
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Портфолио может включать подтверждение личностных достижений, достижений в 

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

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

возможно ведение портфолио класса.  

Рейтинги формируются через размещение имен (фамилий) обучающихся или названий 

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

достижениями.  

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов) может 

заключаться в материальной поддержке проведения в образовательной организации 

воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных форм 

совместной деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке 

нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников.  

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и их 

деятельности.  

Использование рейтингов, их форма, публичность, привлечение благотворителей, в том 

числе из социальных партнёров, их статус, акции, деятельность должны соответствовать укладу 

общеобразовательной организации, цели, задачам, традициям воспитания, согласовываться с 

представителями родительского сообщества во избежание деструктивного воздействия на 

взаимоотношения в образовательной организации.  

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровне 

основного общего образования, установленными ФГОС ООО.  

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на 

соответствующем уровне образования.  

Основным методом анализа воспитательного процесса в образовательной организации 

является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и 

последующего их решения с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, 

специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы.  

Основные принципы самоанализа воспитательной работы:  

− взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

− приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде всего 

не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада 

образовательной организации, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, 

отношений между педагогическими работниками, обучающимися и родителями;  

− развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его 

результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических 

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

планирования воспитательной работы, подбора видов, форм и содержания совместной 

деятельности с обучающимися, коллегами, социальными 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.  
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Основные направления анализа воспитательного процесса:  

Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. Критерием, на 

основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития 

обучающихся в каждом классе. Анализ проводится классными руководителями вместе с 

заместителем директора по воспитательной работе (советником директора по воспитанию, 

педагогом-психологом, социальным педагогом 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, 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.  

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 
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наличии) в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или 

иным коллегиальным органом управления в школе.  

  

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

  
3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН   

  

Учебный план (МАОУ СОШ № 11) (далее – учебный план) для обучающихся с ЗПР 

(вариант 7.2) фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное 

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

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания 

образования, требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а также 

выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации.  

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 

процесса, которые предусмотрены Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями.  

В учебном плане представлены семь предметных областей и коррекционно-развивающая 

область. Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой предметной области, 

обеспечивает целостное восприятие мира, с учетом особых образовательных потребностей и 

возможностей обучающихся с ЗПР. Коррекционно-развивающая область включена в структуру 

учебного плана с целью коррекции недостатков психофизического развития обучающихся.  

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

участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 

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

отводимое на их изучение по годам обучения.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с ЗПР:  

- формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в 

социальное окружение;  

- готовность обучающихся к продолжению образования на уровне основного общего 

образования;  

- формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;  

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях;  

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

Образовательная организация самостоятельна в осуществлении образовательного процесса, 

в выборе видов деятельности по каждому предмету (предметно-практическая деятельность, 

экскурсии).  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, характерных 

для обучающихся с ЗПР, а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося. На 

первом и втором годах обучения эта часть отсутствует.   
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Время, отводимое на данную часть, внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся может быть использовано:  

- на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части;  

- на введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР и необходимую коррекцию недостатков в психическом и (или) 

физическом развитии;  

- на введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных предметов 

(например: элементарная компьютерная грамотность);  

- на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том 

числе этнокультурные (например: история и культура родного края).  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, в совокупности не превышает величину максимально допустимой недельной 

образовательной нагрузки обучающихся в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями.  

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в образовательной организации.  

Выбор направлений внеурочной деятельности определяется образовательной организацией.  

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ, является обязательной частью внеурочной деятельности и представлено фронтальными и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и психо-

коррекционными) и ритмикой, направленными на коррекцию дефекта и формирование навыков 

адаптации личности в современных жизненных условиях.   

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их 

количественное соотношение, содержание может осуществляться образовательной организацией 

самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся с ЗПР на основании 

рекомендаций ПМПК и ИПРА.  

Коррекционно-развивающие курсы могут проводиться в индивидуальной и групповой 

форме.  

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении 

объёмов финансирования, направляемых на реализацию АООП НОО.   

Распределение часов, предусмотренных на внеурочную деятельность, осуществляется 

следующим образом: недельная нагрузка не более 10 часов, из них не менее 5 часов отводится на 

проведение коррекционных занятий (пункт 3.4.16 Санитарно-эпидемиологических требований).  

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АОП НОО 

определяет образовательная организация.  

АООП НОО обучающихся с ЗПР может включать как один, так и несколько учебных 

планов. Для развития потенциала тех обучающихся с ЗПР, которые в силу особенностей 

психофизического развития испытывают трудности в усвоении отдельных учебных предметов, 

могут разрабатываться с участием их родителей (законных представителей) индивидуальные 

учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные учебные программы 

(содержание дисциплин, курсов, модулей, формы образования).  

Учебный план обеспечивает, а также возможность их изучения, и устанавливает количество 

занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения.  

Сроки освоения АОП НОО (вариант 7.2) обучающимися с ЗПР составляют  

5 лет.  
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Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения - 5 дней. Пятидневная 

рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся с ЗПР. 

Обучение проходит в одну смену.  

Продолжительность учебного года составляет 34 недели, на первом и втором годах 

обучения - 33 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом - не менее 8 недель.   

Для обучающихся на первом и втором годах обучения устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы.  

Продолжительность учебных занятий составляет 40 минут.   

При определении продолжительности занятий на первом и втором годах обучения 

используется «ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии (в сентябре-октябре - по 3 

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

мае - по 4 урока по 40 минут каждый).  

В предметную область «Русский язык и литературное чтение» введен учебный предмет 

«Иностранный язык», в результате изучения которого у обучающихся с ЗПР будут сформированы 

первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного 

человека и поликультурного мира. Обучающиеся с ЗПР приобретут начальный опыт 

использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового 

инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 

иностранным языком. Изучение учебного предмета «Иностранный язык» начинается со 3-го 

класса. На его изучение отводится 1 час в неделю. При проведении занятий по предмету 

«Иностранный язык» класс делится на две группы.  

Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и индивидуальными 

коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими, дефектологическими  и психо -

коррекционными), направленными на коррекцию недостатков психофизического развития 

обучающихся и восполнение пробелов в знаниях, а также групповыми занятиями по ритмике, 

направленными на коррекцию отклонений в развитии моторной деятельности обучающихся, 

развитие пространственных представлений, координации движений и улучшения осанки 

обучающихся.   

Количество часов в неделю указано на одного учащегося.   

Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во внеурочное 

время.   

На индивидуальные коррекционные занятия отводится до 25 минут, на групповые занятия - 

до 40 минут.  

Количество часов, отводимых в неделю на занятия внеурочной деятельностью, составляет 

не более 10 часов (в том числе не менее 5 часов в неделю на коррекционно-образовательную 

область в течение всего срока обучения на уровне начального общего образования) (пункт 3.4.16. 

Санитарно-эпидемиологических требований).  

  

Годовой учебный план начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) 

(вариант 1) 

Предметн

ые  

области 

Классы  

 

Учебные 

предметы 

Количество часов  

в год 
Всег

о 
1 1

 

доп. 

2 3 4 

Обязательная часть  

Филология Русский язык 165 165 170 136 136 772 
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Литературное чтение 132 132 136 136 102 638 

Иностранный язык - - - 34 34 68 

Математика и 

информатика 
Математика 132 132 136 136 136 672 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий мир 66 66 68 68 68 336 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных культур и 

светской этики 
   - 34 34 

Искусство 

Музыка 33 33 34 34 34 168 

Изобразительное 

искусство 
33 33 34 34 34 168 

Технология Технология(труд) 33 33 34 34 34 168 

Физическая 

культура 
Физическая культура  99 99 102 102 102 504 

Итого 693 693 714 714 714 3528 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
- - 68 68 68 204 

МАТЕМАТИКА    34 34 34 102 

Литературное чтение   34   34 

Русский язык    34 34 68 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 
693 693 782 782 782 3732 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область): 
330 330 340 340 340 1680 

коррекционно-развивающая область 231 231 238 238 238 1176 

коррекционно-развивающие занятия 198 
1

198 
204 204 204 1008 

ритмика 33 33 34 34 34 168 

направления внеурочной деятельности 99 99 102 102 102 504 

Разговоры о важном  33 33 34 34 34 168 

Орлята России  33 33 34 34 34 168 

Школа сопровождения  33 33 34 34 34 168 

Всего к финансированию 1023 1023 1122 1112 1122 5412 

 

Недельный учебный план начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) 

(вариант 1) 

Предметн

ые  

области 

Классы  

 

Учебные 

предметы 

 

Количество часов  

в неделю 
Всего 

 
1 11 2 3 4 

Обязательная часть  

Филология Русский язык 5 5 5 4 4 23 
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Литературное чтение 4 4 4 4 3 19 

Иностранный язык - - - 1 1 2 

Математика 

и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 10 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 
    1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 5 

Технология Технология 1 1 1 1 1 5 

Физическая 

культура 
Физическая культура  3 3 3 3 3 15 

Итого 21 21 21 21 21 105 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
- - 2 2  2 6 

МАТЕМАТИКА    1 1 1 3 

Литературное чтение   1   1 

Русский язык    1 1 2 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 
21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область): 
10 10 10 10 10 50 

  коррекционно-развивающая область 7 7 7 7 7 35 

коррекционно-развивающие занятия 6 6 6 6 6 30 

ритмика 1 1 1 1 1 5 

направления внеурочной деятельности 3 3 3 3 3 15 

Разговоры о важном  1 1 1 1 1 5 

Орлята России  1 1 1 1 1 5 

Школа сопровождения  1 1 1 1 1 5 

Всего к финансированию 31 31 33 33 33 161 

 

3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК НА 2024-2025 УЧ. ГОД 

 Начальное общее образование 
Пояснительная записка 

Календарный учебный график составлен для основной общеобразовательной программы 

начального общего образования в соответствии: 

 с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 
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 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 ФГОС НОО, утвержденным приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 286; 

 ФОП НОО, утвержденной приказом Минпросвещения от 18.05.2023 № 372. 

1. Даты начала и окончания учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 2 сентября 2024 года. 

1.2. Дата окончания учебного года: 26 мая 2025 года. 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебного года: 

 1-е классы – 33 недели (161 учебный день); 

 2–4-е классы – 34 недели (166 учебных дней). 

2.2. Продолжительность учебных периодов по четвертям в учебных неделях и учебных днях 

1-е классы 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество  учебных 

недель 

Количество  учебных 

дней 

I 

четверть 
02.09.2024 25.10.2024 8 40 

II 

четверть 
05.11.2024 28.12.2024 8 40 

III 

четверть 
13.01.2025 28.03.2025 10 48 

IV 

четверть 
07.04.2025 26.05.2025  7 33 

Итого в учебном году 33 161 

2–4-е классы 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество  учебных 

недель 

Количество  учебных 

дней 

I 

четверть 
02.09.2024 25.10.2024 8 40 

II 

четверть 
05.11.2024 28.12.2024 8 40 

III 

четверть 
13.01.2025 28.03.2025 11 53 

IV 

четверть 
07.04.2025 26.05.2025  7 33 

Итого в учебном году 34 166 
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3. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

1-е классы 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность каникул,  

праздничных и выходных дней в 

календарных днях Начало Окончание 

Осенние каникулы 26.10.2024 04.11.2024 10 

Зимние каникулы 29.12.2024 12.01.2025 15 

Дополнительные 

каникулы 
15.02.2025 24.02.2025 10 

Весенние каникулы 29.03.2025 06.04.2025 9 

Летние каникулы 27.05.2025 31.08.2025 97 

Выходные дни 63 

Из них праздничные дни 4 

Итого 204 

2–4-е классы 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул,  праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 
Начало Окончание 

Осенние каникулы 26.10.2024 04.11.2024 10 

Зимние каникулы 29.12.2024 12.01.2025 15 

Весенние каникулы 29.03.2025 06.04.2025 9 

Летние каникулы 27.05.2025 31.08.2025 97 

Выходные дни 68 

Из них праздничные дни 4 

Итого 199 

4. Сроки проведения промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в сроки с 14 апреля по 14 мая 

2025 года без прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана. 

К

ласс 
Учебный предмет 

Форма промежуточной 
аттестации 

2–4-е Русский язык Учет образовательных результатов 

2–4-е Литературное чтение Учет образовательных результатов 

2–4-е Родной язык Учет образовательных результатов 

2–4-е Литературное чтение на родном языке Учет образовательных результатов 

2–4-е Иностранный язык Учет образовательных результатов 
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2–4-е Математика Учет образовательных результатов 

2–4-е Окружающий мир Учет образовательных результатов 

2–4-е Музыка Учет образовательных результатов 

2–4-е Изобразительное искусство Учет образовательных результатов 

2–4-е Труд (технология) Учет образовательных результатов 

2–4-е Физическая культура Учет образовательных результатов 

4-й Основы религиозных культур и светской этики Учет образовательных результатов 

5. Дополнительные сведения 

5.1. Режим работы образовательной организации 

Период учебной деятельности 
1-е 

классы 
2–4-е классы 

Учебная неделя (дней)     5 5 

Урок (минут) 35 – 40 40 

Перерыв (минут) 10 – 40 10 – 20 

Периодичность промежуточной 

аттестации 
– 1 раз в год 

5.2. Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя)  
в академических часах 

1-е классы 2-е классы 3-и классы 4-е классы 

Урочная 21 23 23 23 

Внеурочная 4 4 4 4 

5.3. Расписание звонков и перемен 

1-е классы 

Образовательная 

деятельность 

Сентябрь–

октябрь 
Ноябрь–декабрь 

Январь–

май 

1-й урок 8:30–9:05 8:30–9:05 8:30–9:10 

1-я перемена 9:05–9:15 9:05–9:15 9:10–9:20 

2-й урок 9:15–9:50 9:15–9:50 9:20–10:00 

Динамическая пауза 9:50–10:30 9:50–10:30 10:00–10:40 

3-й урок 10:30–11:05 10:30–11:05 10:40–11:20 

3-я перемена – 11:05–11:15 11:20–11:30 

4-й урок – 11:15–11:50 11:30–12:10 

4-я перемена – 11:50–12:00 12:10–12:20 

5-й урок – – – 
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Перерыв между 

уроками и занятиями 

внеурочной деятельности 

55 минут 30 минут 40 минут 

Внеурочная 

деятельность 
С 12:00 С 12:30 С 13:00 

 

 
2–4-е классы 

Урок 
Продолжительность 

урока 

Продолжительность 

перемены 

1-й 8:30–9:15 10 минут 

2-й 9:25–10:10 10 минут 

3-й 10:20–11:05 20 минут 

4-й 11:25–12:10 10 минут 

5-й 12:20–13:05  

Перерыв между уроками и занятиями внеурочной деятельности – 45 минут 

Внеурочная 

деятельность 
С 13:50 – 

 
6. Организация промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация проводится во 2-4 классах без прекращения образовательной 

деятельности по предметам учебного плана в следующие сроки: с 15 по 25 декабря – по 

предметам, изучение которых завершается в 1 полугодии;  

с 10 по 20 марта- по предметам, изучение которых завершается в 3 четверти;  

с 14 апреля по 14 мая – по предметам, изучение которых осуществляется в течение всего 

учебного года.  

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью должна 

составлять не менее 20-30 минут.  

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной 

Гигиеническими нормативами.  

Образовательная недельная нагрузка распределена равномерно в течение учебной недели, 

при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет:  

- для обучающихся 1-х классов и 1-х дополнительных - не должен превышать 4 

уроков и один раз в неделю - 5 уроков, за счет урока физической культуры;  

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

счет урока физической культуры.  

Обучение в 1 классе и 1 дополнительном 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;  
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- 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 

(триместров).  

Занятия в 1 смене начинаются 8.15 и заканчиваются в 13.25  

Факультативные занятия и занятия по дополнительным образовательным программам 

спланированы на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом 

факультативных (дополнительных) занятий и последним уроком необходимо организовывать 

перерыв продолжительностью не менее 20 минут.  

Календарный учебный график образовательной организации составлен 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.  

    

3.3. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
Объём внеурочной деятельности  по направлениям деятельности   по 

годам обучения 

 Уровень начального общего образования  

Направления, виды внеурочной деятельности/ 
формы организации деятельности (для  

выбора учащихся)   

Годовое количество часов  

1 

класс  

1 

(доп) 

класс  

2 

класс  

3 

класс  

4 

класс  

Коррекционно-развивающая область  

коррекционно-развивающие занятия 

(логопедические)  
66  66  66  66  66  

коррекционно-развивающие занятия 

(дефектологические)  
66  66  66  66  66  

коррекционно-развивающие занятия 

(психокоррекционные)  
66  66  66  66  66  

ритмика  33  33  33  33  33  

Итого  231  231  231  231  231  

Разговоры о важном   

Разговоры о важном (цикл классных часов для 

обучающихся 1-4 классов)  

33  33  34  34  34  

Итого  33  33  34  34  34  



 

67  

  

Учение с увлечением!  

Школа сопровождения  33  33  33  33  33  

Итого  33  33  33  33  33  

Социальное проектирование  

Проект "Орлята России" (программа развития 

социальной активности учащихся начальных 

классов)  

33  33  33  33  33  

Итого  33  33  33  33  33  

ВСЕГО ЗА ГОД  330  330  330  330  330  

  
3.3.1. Цели и задачи внеурочной деятельности на уровне НОО Внеурочная деятельность 

в МАОУ СОШ № 11 организуется в целях обеспечения индивидуальных потребностей 

обучающихся и психолого-педагогического сопровождения обучающихся с учетом 

успешности их обучения, уровня социальной адаптации и развития, индивидуальных 

способностей и познавательных интересов, направлена на достижение планируемых 

результатов освоения адаптированой образовательной программы (личностных, 

метапредметных и предметных) и осуществляется в формах, отличных от форм, 

используемых преимущественно на урочных занятиях (экскурсии, кружки, секции, круглые 

столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, научные 

исследования).  

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются:  

1) психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с учетом успешности их 

обучения, уровня социальной адаптации и развития, индивидуальных способностей и 

познавательных интересов.  

2) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых результатов 

освоения программы начального общего образования;  

3) совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в 

разновозрастной школьной среде;  

4) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил 

безопасного образа жизни;  

5) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познавательной и 

проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей участников;  

6) 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;  

7) поддержка детских объединений, формирование умений ученического самоуправления;  

8) формирование культуры поведения в информационной среде.  

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательной деятельности в школе.   
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3.3.2. Направления и формы организации внеурочной деятельности  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности младшего 

школьника с учетом намеченных задач внеурочной деятельности.  

Все формы внеурочной деятельности представлены в деятельностных формулировках, что 

подчеркивает их практико-ориентированные характеристики.  

При выборе направлений и отборе содержания внеурочной деятельности учтены:  

- особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР;  

- особенности образовательной организации (условия функционирования, тип школы, 

особенности контингента, кадровый состав);  

- результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, проблемы и 

трудности их учебной деятельности;  

- возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных занятий и 

их содержательная связь с урочной деятельностью;  

- особенности информационно-образовательной среды образовательной организации, 

национальные и культурные особенности региона, где находится образовательная организация.  

При отборе направлений внеурочной деятельности МАОУ СОШ № 11  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.  

При выборе форм организации внеурочной деятельности соблюдаются следующие 

требования:  

- целесообразность использования данной формы во внеурочной деятельности для детей с 

ЗПР;  

- 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.  

Возможные формы организации внеурочной деятельности:  

- коррекционно-развивающие курсы;  

- учебные курсы и факультативы;  

- художественные, музыкальные и спортивные студии;  

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

исследования;  

- общественно полезные практики и другие.  

МАОУ СОШ № 11  предлагает следующие формы организации  внеурочной 

деятельности:  

- учебные курсы;  

- художественные, музыкальные и спортивные студии;   

- соревновательные мероприятия, клубы, студии, секции, экскурсии, мини-исследования, 

проекты;  

- общественно- полезные практики.  
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Занятия внеурочной деятельностью по согласованию с родителями (законными 

представителями) могут быть организованы на базе учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта (спортивного комплекса, музея, театра, кванториума и др.).  

При организации внеурочной деятельности непосредственно в школе в этой работе могут 

принимать участие все педагогические работники (учителя начальных классов, учителя-

предметники, социальные педагоги, педагогпсихолог, учитель-дефектолог, логопед, педагог-

организатор, библиотекарь и другие).  

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части 

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

техническую, спортивную и другую деятельность. Объединение усилий внеурочной 

деятельности и дополнительного образования строится на использовании единых форм 

организации.  

Общий объем внеурочной деятельности не превышает 10 часов в неделю.  

Во внеурочную область федерального учебного плана включаются коррекционно-

развивающие занятия по программе коррекционной работы в объеме не менее 5 часов в 

неделю на одного обучающегося (пункт 3.4.16. Санитарно-эпидемиологических требований).  

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

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие ценностного 

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

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

направлены на формирование соответствующей внутренней позиции личности обучающегося, 

необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе.  

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

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

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

техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой художественной 

культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и 

ответственным отношением к собственным поступкам  

В плане внеурочной деятельности выделено время для организации коррекционно-

развивающих занятий с детьми с ЗПР.  

Коррекционно-развивающая работа направлена на удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, развитие их жизненных компетенций.  

Цель коррекционно-развивающих занятий -психолого-педагогическая помощь 

обучающимся с ЗПР в освоении АОП НОО, в коррекции недостатков в общем и слухоречевом 

развитии, в их социальной адаптации.  

Выбор остальных направлений внеурочной деятельности и их содержание определяется 

школой с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) с учетом 

задач всестороннего развития детей, их социальной адаптации и интеграции в общество  

  

3.5. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ   
  

Система условий реализации Программы, созданная в МАОУ СОШ №11, направлена на:  

- достижение обучающимися планируемых результатов освоения АООП НОО для 

обучающихся с ЗПР;  

- развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных 

потребностей и интересов, самореализацию обучающихся, в т.ч. одарённых, через организацию 

урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно полезную 

деятельность, профессиональные пробы, практическую подготовку, использование 

возможностей организаций дополнительного образования и социальных партнёров;  
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- формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать 

учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, 

метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей овладение ключевыми 

навыками, составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентацию в мире 

профессий;  

- формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, 

основ их гражданственности, российской гражданской идентичности;  

- индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и 

реализации индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной 

работы обучающихся при поддержке педагогических работников;  

- участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы 

начального общего образования и условий её реализации, учитывающих особенности развития и 

возможности обучающихся;  

- включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды (класса, 

школы), формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ при поддержке педагогических работников;  

- формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной 

образовательной, общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-

оздоровительной и творческой деятельности;  

- формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни;  

- использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, направленных в т.ч. на воспитание обучающихся и развитие различных форм 

наставничества;  

- обновление содержания программы НОО, методик и технологий её реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с учётом национальных и 

культурных особенностей субъекта Российской Федерации;  

- эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников организации, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной и правовой компетентности;  

- эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современных 

механизмов финансирования реализации программ начального общего образования.  

При реализации АОП НОО для обучающихся с ЗПР в рамках сетевого взаимодействия 

используются ресурсы иных организаций, направленные на обеспечение качества условий 

реализации образовательной деятельности.  

При реализации основной образовательной программы начального общего образования 

МАОУ СОШ № 11  формирует образовательную среду на основе взаимодействия с 

учреждениями образования, науки, культуры. Надёжными партнёрами школы  в организации 

образовательного процесса являются Музей Мирового океана, ДЮЦ на Комсомольской, ДК 

«Чкаловский», библиотека №19, филиалы спортивных школ и другие.   

  Такое сотрудничество позволяет создать образовательную среду, предоставляющую 

возможность оптимального общего развития ученика на основе имеющихся гимназических 

ресурсов, а также ресурсов учреждений культуры и досуга города и области, включающую  

учебную и внеурочную деятельность и  учитывающую историко-культурную, этническую и  

региональную специфику.  
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Благодаря интеграции основного и дополнительного образования учащиеся приобретают 

разнообразные теоретические знания, практические умения и навыки. Возможность погружения в 

художественно-эстетическую среду предоставляют Калининградский областной музей 

изобразительных искусств, Музей Янтаря. На базе данных учреждений многопланово и 

разнообразно организуется деятельность, которая представлена в программах внеурочной 

деятельности. Посещение Музея изобразительных искусств, Православных храмов и других 

культовых сооружений Калининградской области также дает возможность понять язык 

искусства, его своеобразие, богатство, способствует расширению круга интересов, воспитанию 

эстетических потребностей учащихся, развитию мыслительной и творческой активности.  

            Организовать внеурочные занятия научно-познавательной направленности 

предоставляют возможность Областной Историко-художественный музей, Музей Мирового 

океана, музей школы. Включение экскурсий и музейных уроков  в образовательное пространство 

школы позволяет обогатить содержание образования с учетом историко-культурной, музейной 

специфики области, расширить сферу общения учащихся через взаимодействие с предметной, 

социальной, информационной средой. В ходе таких занятий большое внимание уделяется 

непосредственно наблюдениям учащихся, что служит источником знаний об окружающем мире и 

формирует такие важные качества, как наблюдательность, исследовательский подход к 

добыванию знаний, создает максимальные возможности для активизации творческой и 

познавательной деятельности младших школьников независимо от их индивидуальных 

способностей.  

Раннее изучение иностранного языка (с 1-го класса в рамках губернаторской программы 

«Умная продленка») реализует принцип непрерывности языкового школьного образования, что 

соответствует современным потребностям развивающейся личности и общества и решает важную 

задачу формирования у учащихся навыков и умений самостоятельного разрешения простейших 

коммуникативно-познавательных задач в устной речи, чтении и письме.  

Модель сетевого взаимодействия   

с учреждениями образования, науки, культуры и досуга при реализации    

образовательной программы начального общего образования  

 

№  

п/п  

Название учреждения  Образовательные ресурсы  Формы организации 

деятельности учащихся  

1.  Калининградский 

областной музей 

изобразительных 

искусств  

Культурно-образовательная 

программа "Музей - 

школам" (посещение 

мастер-классов в Центре 

творчества, постоянных, 

передвижных, виртуальных 

выставок)  

-Образовательная экскурсия;  

музейный урок;  

-творческая мастерская;  

-виртуальное путешествие 

2.  Музей Янтаря  Образовательная программа 

"Познавательно-игровые 
занятия для школьников" 

 

-музейный урок  

-образовательная экскурсия  

-образовательное путешествие  

 

3.  Музей Мирового океана "Уроки в музее"   -музейные уроки  

-образовательные экскурсии  
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4.  Областной историко-

художественный музей  

Музейно-

педагогическая 

программа для 

младших школьников 

 

-  тематическая экскурсия  

 

   

 

 

5.  Калининградский зоопарк  Цикл экскурсий  - образовательные 

экскурсии  

6.  Калининградский бота- 

нический сад                      

Тематические мероприятия, 

приуроченные к 

праздникам. Праздник 

осени с тематическими 

экскурсиями.  

-пешеходные экскурсии  

 

7.  Детская библиотека №19         Проекты и программы 

библиотеки  

-библиотечный урок  

-литературная гостиная  

  
При организации образовательного процесса с использованием дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения соблюдаются требования санитарных 

правил и норм СанПин, а также   

- Приказа министерства образования и науки от 23.08.2017г. №816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»;  

- Письма Министерства просвещения РФ от 16.11.2020г. №ГД-2072/03.  

  

3.5.1. Материально-технические условия реализации Программы 

 Материально-техническая база школы обеспечивает:  

- возможность достижения обучающимися результатов освоения программы начального 

общего образования;   

- безопасность и комфортность организации учебного процесса, и соблюдение санитарно-

эпидемиологических правил и гигиенических нормативов;   

- возможность для беспрепятственного доступа и детей-инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры школы.   

В школе разработаны и закреплены локальными актами перечни оснащения и оборудования, 

обеспечивающие учебный процесс, источниками составления перечня и оценки материально-

технических условий   являются требования ФГОС НОО, лицензионные требования и условия 

Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого постановлением 

Правительства Российской Федерации 28 октября 2013 г. № 966, а также соответствующие 

приказы и методические рекомендации, в том числе СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодёжи», утверждённые постановлением Главного санитарного врача Российской 

https://koihm.ru/muzej/obrazovanie-muzej-detyam/#1615812791326-628ca3f7-7d1d
https://koihm.ru/muzej/obrazovanie-muzej-detyam/#1615812791326-628ca3f7-7d1d
https://koihm.ru/muzej/obrazovanie-muzej-detyam/#1615812791326-628ca3f7-7d1d
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Федерации № 2 от 28 сентября 2020 г.,  СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утверждённые постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации № 

2 от 28 января 2021 г.   

Библиотечный фонд обновляется в соответствии с Перечнем учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (в соответствии 

с действующим Приказом Министерства просвещения РФ). Перечень оборудования  учебных 

кабинетов формируется в соответствии Приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 03.09.2019 г. № 465 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, 

необходимых для реализации образовательных программ начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, соответствующих современным условиям обучения, 

необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации 

мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из 

прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его 

формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости 

оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания» 

(зарегистрирован 25.12.2019 № 56982).   

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», Федеральным законом от 27 июля 

2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» обеспечивается защита персональных данных и 

безопасное использование интернет.   

В школе оборудованы, оснащены и используются для организации образовательного 

процесса:   

- 13 учебных кабинетов начальных классов;   

- читальный зал библиотеки;   

- танцевально-хореографический зал;   

- 2спортивных  зала;   

- спортивная площадка ( беговые дорожки, баскетбольная площадка, волейбольные площадки).  

  В учебных аудиториях имеется соответствующая мебель и учебное оборудование, 

отвечающих специфике учебно-воспитательного процесса по данному предмету или циклу 

учебных дисциплин. В основной комплект школьной мебели и оборудования входят: рабочее 

место учителя, включающее компьютер, принтер, интерактивную доску (панель), стол учителя.   

Комплектование классов и учебных кабинетов формируется с учётом возрастных и 

индивидуальных психологических особенностей обучающихся,  ориентации на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, необходимости и 

достаточности, а также универсальности, возможности применения одних и тех же средств 

обучения для решения комплекса задач.   

Интегрированным результатом выполнения условий реализации программы начального 

общего образования должно быть создание комфортной развивающей образовательной среды по 

отношению к обучающимся и педагогическим работникам:   

- обеспечивающей получение качественного начального общего образования, его 

доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей  

(законных представителей) и всего общества, воспитание обучающихся;    

- гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, психического здоровья и 

социального благополучия обучающихся.   
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Оценка качества условий, обеспечивающих образовательную деятельность,  реализуется 

посредством согласованных процедур и экспертной оценки в соответствии с Положением о 

внутренней системе оценки качества образования.  

  
3.5.2. Информационно-методические условия реализации программы начального общего 

образования  

Информационно-образовательная среда как условие реализации программы начального 

общего образования формируется в соответствии с требованиями обновленного ФГОС НОО.  

Под информационно-образовательной средой (ИОС) школы понимается открытая 

педагогическая система, включающая разнообразные информационные образовательные 

ресурсы, современные информационно-коммуникационные технологии, способствующие 

реализации требований ФГОС.   

Организация образовательного процесса в рамках реализации ООП НОО обеспечивается 

необходимыми ресурсами формируемой информационно-образовательной среды как 

эффективной образовательной системы, основанной на использовании обновляемых 

информационных объектов, в том числе цифровых документов, информационных источников и 

инструментов, служащих для создания, хранения, ввода, организации, обработки, передачи, 

получения информации об образовательном процессе.  

Основными компонентами ИОС являются:      

• учебно-методические комплекты в соответствии с федеральным перечнем учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность и установления 

предельного срока использования исключённых учебников по всем учебным 

предметам;   

• учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, печатные средства 

надлежащего качества демонстрационные и раздаточные, экранно-звуковые средства, 

мультимедийные средства);   

• фонд дополнительной литературы (детская художественная и научно-популярная 

литература, справочно-библиографические и периодические издания);     

• Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе электронные 

образовательные ресурсы;  

• Интернет-ресурсы (перечень указывается в тематическом планировании рабочей 

программы;  

• прикладные программы, поддерживающие административную деятельность и 

обеспечивающие дистанционное взаимодействие всех участников образовательных 

отношений как внутри школы, так и с другими организациями социальной сферы и 

органами управления.   

Обучение в начальной школе осуществляется по учебно-методическим комплектам, 

включённым в федеральный перечень учебников.  Реализация ООП НОО обеспечивается 

доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по 

всему перечню дисциплин программы.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной 

учебной литературы по всем образовательным областям учебного плана, выпущенными в 

последние 5-10 лет.   

Фонд дополнительной литературы включает справочные издания, научно-популярные 

издания по предметам учебного плана и периодические издания.  
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Особенностью основной образовательной программы начального общего образования 

является реализация разработанных учителями курсов внеурочной деятельности, 

дополнительного образования и дидактических материалов для учеников начальной школы. 

Основные направления деятельности педагогов начальной школы:   

- реализация информационно-деятельностного подхода в урочной и внеурочной 

деятельности младших школьников;   

- внедрение проектной технологии; 

- использование здоровьесберегающих технологий;   

- обогащение содержания образования в начальной школе поликультурным компонентом, 

элементами музейной педагогики;   

- реализация технологии безотметочного обучения в 1-х классах.   

Функционирование ИОС обеспечено    техническими средствами и специальным 

оборудованием.  

Информационно-коммуникационные средства и технологии обеспечивают:  

- достижение личностных, предметных и метапредметных результатов обучения при 

реализации требований ФГОС НОО;  

- формирование функциональной грамотности;  

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

деятельности, к электронным образовательным источникам, указанным в рабочих программах 

учебных предметов, с целью поиска и получения информации (учебной и художественной 

литературе, коллекциям медиаресурсов на съёмных дисках, контролируемым ресурсам 

локальной сети и Интернета);   

- организацию учебной и внеурочной деятельности, реализация которых предусмотрена с 

применением электронного обучения, с использованием электронных пособий;  

- реализацию индивидуальных образовательных планов, осуществление самостоятельной 

образовательной деятельности обучающихся при поддержке педагогических работников;   

- включение обучающихся в проектно-конструкторскую и поисково-исследовательскую 

деятельность, проведение наблюдений и опытов, в том числе с использованием специального и 

цифрового оборудования;   

- фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса (Элжур);   

- проведение массовых мероприятий, досуга с просмотром видеоматериалов;     

- взаимодействие между участниками образовательного процесса посредством локальной 

сети и Интернета;   

-формирование и хранение электронного портфолио обучающегося (Элжур).   

Школа  определяет необходимые меры и сроки по формированию компонентов ИОС для 

реализации принятых рабочих программ начального общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО.   

Сетевой график по созданию информационно-образовательной среды, необходимой для 

реализации ООП НОО, представлен по следующим параметрам:  

- компоненты информационно – образовательной среды гимназии: комплекс 

информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы, 

совокупность технологических средств информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ): компьютеры, иное ИКТ-оборудование, коммуникационные каналы, систему современных 

педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной информационно-

образовательной среде;  

- учебники по всем учебным предметам имеются в наличии для всех обучающихся 1-4 

классов;  
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- учебно-наглядные пособия и оборудование имеются в наличии в учебных аудиториях; 

- служба технической поддержки представлена специалистами (системным 

администратором).  

 Учебно-методическое обеспечение школы представлено нормативными локальными актами 

(Положением о рабочей программе, Положением о системе оценивания, форме, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, Учебным планом, 

годовым календарным графиком и другими).  

Материально-техническая база школы  обеспечивает:  

- возможность достижения обучающимися результатов освоения программы начального 

общего образования;   

- безопасность и комфортность организации учебного процесса, и соблюдение санитарно-

эпидемиологических правил и гигиенических нормативов;   

- возможность для беспрепятственного доступа и детей-инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры школы.   

В школе разработаны и закреплены локальными актами перечни оснащения и оборудования, 

обеспечивающие учебный процесс, источниками составления перечня и оценки материально-

технических условий   являются требования ФГОС НОО, лицензионные требования и условия 

Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого постановлением 

Правительства Российской Федерации 28 октября 2013 г. № 966, а также соответствующие 

приказы и методические рекомендации, в том числе СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодёжи», утверждённые постановлением Главного санитарного врача Российской 

Федерации № 2 от 28 сентября 2020 г.,  СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утверждённые постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации № 

2 от 28 января 2021 г.   

Библиотечный фонд обновляется в соответствии с Перечнем учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (в соответствии с 

действующим Приказом Министерства просвещения РФ). Перечень оборудования  учебных 

кабинетов формируется в соответствии Приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 03.09.2019 г. № 465 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, 

необходимых для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого 

при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по 

содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его формирования и 

требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного 

места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания» (зарегистрирован 

25.12.2019 № 56982).   

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», Федеральным законом от 27 июля 

2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» обеспечивается защита персональных данных и 

безопасное использование интернет.Комплектование классов и учебных кабинетов формируется 

с учётом возрастных и индивидуальных психологических особенностей обучающихся,  

ориентации на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

необходимости и достаточности, а также универсальности, возможности применения одних и тех 

же средств обучения для решения комплекса задач.   
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Интегрированным результатом выполнения условий реализации программы начального 

общего образования должно быть создание комфортной развивающей образовательной среды по 

отношению к обучающимся и педагогическим работникам:   

- обеспечивающей получение качественного начального общего образования, его 

доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей  

(законных представителей) и всего общества, воспитание обучающихся;    

- гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, психического здоровья и 

социального благополучия обучающихся.   

Оценка качества условий, обеспечивающих образовательную деятельность, реализуется 

посредством согласованных процедур и экспертной оценки в соответствии с Положением о 

внутренней системе оценки качества образования.  

  
3.5.3. Психолого-педагогические условия реализации Программы  

Психолого-педагогические условия в школе обеспечивают исполнение требований ФГОС 

НОО к психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования, в частности:  

1) обеспечивают преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности при реализации образовательных программ начального, основного и среднего 

общего образования;  

2) способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к условиям гимназии 

и организации образовательного процесса с учётом специфики их возрастного 

психофизиологического развития, включая особенности адаптации к социальной среде;  

3) способствуют формированию и развитию психолого-педагогической компетентности 

педагогов и других сотрудников гимназии, родителей (законных представителей) обучающихся; 

 4) обеспечивают профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, 

агрессии и повышенной тревожности; 

 5) организуют индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение детей, 

нуждающихся в данной форме образовательного процесса  

В процессе реализации основной образовательной программы начального общего образования 

образовательной организацией обеспечивается психолого-педагогическое сопровождение 

участников образовательных отношений посредством системной деятельности и отдельных 

мероприятий, направленных на:   

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех участников 

образовательных отношений;  

- сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья 

обучающихся;   

- поддержку и сопровождение детско-родительских отношений;  

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

- дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учётом особенностей 

когнитивного и эмоционального развития обучающихся;  

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и 

сопровождение одарённых детей;   

- создание условий для последующего профессионального самоопределения;           - 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;   

- поддержка детских объединений, ученического самоуправления;  

- формирование психологической культуры поведения в информационной среде и 

использовании ИКТ.  
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       В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется 

индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательных 

отношений, в том числе: обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы 

начального общего образования, развитии и социальной адаптации; обучающихся, проявляющих 

индивидуальные способности, и одарённых; обучающихся с ОВЗ.    

 Для педагогических, учебно-вспомогательных и иных сотрудников школы, обеспечивающих 

реализацию программы начального общего образования, а также родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся психолого-педагогическая поддержка 

организуется на уровне тематических событий,  по запросу классных руководителей, а также на 

индивидуальном уровне (по запросу участников образовательных отношений).   

 В процессе реализации основной образовательной программы используются следующие  формы 

психолого-педагогического сопровождения:  

- диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая 

может проводиться на этапе перехода обучающегося на следующий уровень образования и в 

конце каждого учебного года;  

- консультирование педагогов и родителей (законных представителей), которое 

осуществляется педагогическим работником и психологом с учётом результатов диагностики;   

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени (по плану работы школы).   

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется по основным направлениям:  

• сохранение и укрепление психологического здоровья;  

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;  

• дифференциация и индивидуализация обучения;  

• мониторинг готовности к школьному обучению;  

• выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями;  

• выявление и поддержка одарённых детей;  

• формирование коммуникативного навыка в среде сверстников;  

• мониторинг развития интеллектуальных способностей, влияющих на успешное обучение 

на уровне основного общего образования.  
Результатом реализации психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС 

НОО является комфортная развивающая образовательная среда начального общего 

образования школы как базового условия:  

• обеспечивающего достижение целей начального общего образования, его высокое 

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

представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся;  

• гарантирующего охрану и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся;  

• учитывающего особенности организации начального общего образования, специфику 

возрастного психофизического развития обучающихся на данном уровне общего 

образования. преемственность и плавность перехода учащихся от одной ступени 

образования к другой.  

В образовательном процессе используются следующие виды урочных (аудиторных) и 

внеурочных (внеаудиторных) занятий:  

• урок– аудиторное занятие, при котором осуществляется коллективная постановка и 

решение учебных задач, педагогическое взаимодействие педагогов и обучаемых с целью 
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передачи ученикам определенной системы знаний и одновременного контроля уровня их 

усвоения и сформированности соответствующих навыков и умений;  

• музейный урок — это внеаудиторное занятие, которое проводится непосредственно в 

музее или с использованием переносной музейной выставки с применением 
интерактивных технологий. Такая форма организации деятельности учащихся меняет 

привычную форму ведения традиционного урока, делая изучение истории родного края, 
жизни выдающихся земляков более интересным и содержательным.  

• образовательная экскурсия – внеаудиторное занятие (внеурочная форма), при которой 

ученики получают знания при непосредственном наблюдении объекта, знакомстве с 

реальной действительностью (завод, учреждение культуры, природа, историко-

художественные памятники);  

• творческая мастерская — аудиторное занятие (внеурочная форма), которая             

создает условия для восхождения каждого участника к новому знанию и             

самостоятельного или коллективного открытия. Основой открытия в мастерской является 

творческая деятельность каждого и осознание закономерностей этой деятельности;  

• конференция - аудиторное занятие (внеурочная форма) как форма подведения итогов 

исследовательской и творческой деятельности школьников;  

• спортивные соревнования – это внеаудиторное занятие (состязание) учащихся в игровой 

форме с целью выяснения преимущества в степени физической подготовленности, в 

развитии некоторых сторон сознания;  

• образовательное путешествие - это образовательная экспедиция, разработанная с 

учетом возрастных особенностей восприятия и понимания обучающимся  окружающего 

мира;  

• спортивная секция - внеаудиторное занятие  

• индивидуальные занятия (мастерские, консультации) – аудиторное занятие (внеурочная 

форма), направленное на развитие личной образовательной траектории ученика.  

• социальные проекты – комплекс занятий (мероприятий), направленных на развитие и 

поддержку детских инициатив в «культуросообразных видах деятельности», 

приобретение опыта взаимодействия со взрослыми и детьми.  

• клубное занятие – внеаудиторное занятие.  

  
Дополнительные образовательные программы (учебные, развивающие, интегративные 

курсы, внеурочная образовательная деятельность) сопровождаются методическим обеспечением 

(план-графиком, расписанием, цифровыми ресурсами, раздаточными материалами для учащихся 

и педагогов и т.п.).   

В процессе реализации ФГОС, осуществления трансформации образовательной среды 

начальной школы в единую среду проектной деятельности осуществляется разработка и 

преподавание курсов для организации внеурочной деятельности обучающихся.  

Необходимое требование к расписанию – гибкость, вариативность и динамизм. Оно 

составляется на одну учебную четверть с учётом календарно- тематического планирования 

программного материала и интересов обучающихся. Изучение основных предметов учебного 

плана может осуществляться как в традиционной форме (урок), так и в других видах занятий 

(творческая мастерская, образовательное путешествие, образовательная экскурсия, 

познавательная лаборатория, конференция и т. д.). Виды деятельности и формы проведения 

занятий в данном расписании меняются в зависимости от изучаемого материала. Чередование 

традиционных форм образовательного процесса с нетрадиционными, большое разнообразие 

занятий, снижает утомляемость школьников, повышает интерес к изучаемым дисциплинам и 

способствует достижению необходимых результатов.  
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3.5.4. Кадровые условия реализации Программы   

            Для реализации программы начального общего образования школа укомплектована 

кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, связанных с достижением 

целей образовательной деятельности. Показатель укомплектованности-замещение 100% вакансий 

в соответствии с действующим штатным расписанием.   

Обучение, воспитание и развитие учащихся осуществляют   

- 26 учителей начальных классов; 

- 2 педагогов дополнительного образования,   

- 1 педагог-психолог,   

- 1 социальный педагог,   

- 10 учителей-предметников (4 учителей физической культуры, 4 учителей 

иностранного языка, 2 учителя музыки).  

В основу должностных обязанностей педагогов включены функции, представленные в 

профессиональном стандарте (педагогическая деятельность в сфере начального общего 

образования). Уровень квалификации педагогических и специалистов школы, участвующих в 

реализации основной образовательной программы и создании условий для её разработки и 

реализации, характеризуется результатами аттестации — квалификационными категориями.  

 Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» проводится в целях подтверждения их соответствия 

занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с учётом 

желания педагогических работников в целях установления квалификационной категории. 

Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их соответствия 

занимаемым должностям осуществляется не реже одного раза в пять лет на основе оценки их 

профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми 

образовательной организацией. Проведение аттестации в целях установления 

квалификационной категории педагогических работников осуществляется аттестационными 

комиссиями, формируемыми министерством образования Калининградской области.   

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, 

участвующих в реализации основной образовательной программы и создании условий для её 

разработки и реализации, подтверждается наличием документов о присвоении квалификации, 

соответствующей должностным обязанностям работника.                                    

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного уровня 

педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, является система методической работы, 

обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований 

ФГОС начального общего образования.  

Актуальные вопросы реализации программы начального общего образования 

рассматриваются на уровне МО учителей начальных классов (по параллелям), а также   учебно-

методическими объединениями.  

Педагогическими работниками образовательной организации системно реализуются 

педагогические проекты, отражающие их непрерывное профессиональное развитие.  

Уровень качества оформления и ведения учебной и методической документации в рамках 

реализации основной образовательной программы начального общего образования и 

организации образовательного процесса также определяется в рамках плана мероприятий 

ВСОКО. Объектом оценки являются:   

- Основная общеобразовательная программ начального общего образования, степень 

соответствия требованиям ФГОС и контингенту обучающихся (рассматривается и утверждается 

на заседании педагогического совета школы);   
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- рабочие программы учебных предметов, метапредметных модулей, курсов внеурочной 

деятельности, степень их соответствия нормативным требованиям ФГОС НОО и запросам 

основных потребителей образовательных услуг;  

- качество уроков, внеурочной деятельности (включая классное руководство), занятий и 

индивидуальной работы с обучающимися  (в ходе посещения уроков администрацией, 

анкетирования родителей на предмет удовлетворённости качеством образования);  

- дополнительные образовательные программы (соответствие запросам родителей);   

- профессионализм и эффективность работы педагогов, повышение квалификации (в ходе 

посещения уроков и внеурочных занятий администрацией, руководителем предметной кафедры; 

установления динамики образовательных достижений обучающихся в течение учебного года; 

увеличения количества учащихся (в %), принимающих участие, а также победивших в 

предметных олимпиадах и других предметных конкурсных мероприятиях школьного, 

муниципального, регионального, федерального и международных уровней;  посещение кружков, 

секций, клубов в рамках внеурочной деятельности и дополнительного образования 

обучающимися (численность, сохранность контингента), участия педагога в ключевых проектах, 

предъявление опыта на площадках муниципального, регионального, всероссийского уровней; 

участие в конкурсах профессионального мастерства).                               

Школа укомплектована вспомогательным персоналом, обеспечивающим создание и 

сохранение условий материально-технических и информационно-методических условий 

реализации основной образовательной программы.   

3.5.5 Финансовые условия реализации Программы  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 

образования осуществляется в рамках исполнения Муниципального задания и объема расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего образования.  Муниципальное задание устанавливает 

показатели, характеризующие качество и объём (содержание), а также порядок его выполнения.   

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 

образования гимназии осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми 

региональным министерством образования. Норматив затрат на реализацию образовательной 

программы начального общего образования – это гарантированный минимально допустимый 

объём финансовых средств в год в расчёте на одного обучающегося, необходимый для 

реализации образовательной программы начального общего образования, включая:  

- расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реализации 

образовательной программы начального общего образования;  

- расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения;  

Расходы на содержание зданий и оплату коммунальных услуг осуществляются из   бюджета 

муниципалитета.  

 МАОУ СОШ № 11  самостоятельно принимает решение в части направления и 

расходования средств муниципального задания, самостоятельно определяет долю средств, 

направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для его выполнения, придерживаясь 

при этом принципа соответствия структуры направления и расходования бюджетных средств 

структуре норматива затрат на реализацию образовательной программы начального общего 

образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение 

материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью школы):  

- повышение квалификации и переобучение педагогических работников;  

- командировки, связанные с образовательной деятельностью сотрудников.   
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Условия оплаты труда педагогов и других работников школы регламентируется 

Положением об оплате труда и стимулировании работников гимназии, которым предусмотрены 

стимулирующие выплаты, в том числе за работу в условиях введения обновленных стандартов.  

Календарный учебный график реализации образовательной программы, примерные 

условия образовательной деятельности, включая примерные расчёты нормативных затрат   по 

реализации образовательной программы разрабатываются в соответствии с Федеральным 

законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10).     

Расчёт нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы начального общего образования соответствует нормативным 

затратам, определённым Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22 

сентября 2021 г. № 662 «Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат 

на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего, среднего профессионального образования, 

дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного профессионального 

образования для лиц, имеющих или получающих среднее профессиональное образование, 

профессионального обучения, применяемых при расчёте объёма субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным 

(муниципальным) учреждением» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 15 ноября 2021 г., регистрационный № 65811).    

Приоритетами для измерения качества (эффективности) финансово-экономической 

деятельности являются показатели Муниципального задания, выполнение плана финансово-

хозяйственной деятельности по периодам, уровень оплаты труда педагогов.  

  


