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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  
 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 
общего образования для обучающихся с ЗПР, вариант 7.1. (далее - Программа) 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 30» (далее – МБОУ СОШ № 30) разработана в 
соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и с учетом Федеральной 
адаптированной образовательной программы начального общего образования 
(далее – ФАОП НОО), утвержденной приказом Минпросвещения РФ от 
24.11.2022 г. № 1023, с учетом приказа о внесении изменений от  17.07.2024 
N 495. Вариант 7.1 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает 
образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к 
моменту завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих 
ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1-4 классы). 

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 ЗПР посредством создания условий для максимального 
удовлетворения их особых образовательных потребностей, обеспечивающих 
усвоение ими социального и культурного опыта. 

Задачи Программы: 
- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 
способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

- достижение планируемых результатов освоения ФАОП НОО для 
обучающихся с ЗПР (вариант 7.1), целевых установок, приобретение знаний, 
умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями 
и возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями 
развития и состояния здоровья; 

- становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её 
индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости с 
обеспечением преодоления возможных трудностей познавательного, 
коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

- создание благоприятных условий для удовлетворения особых 
образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

- обеспечение доступности получения качественного начального общего 
образования; 

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего 
образования; 
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- 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; 

- использование в образовательном процессе современных 
образовательных технологий деятельностного типа; 

- предоставление обучающимся с ЗПР возможности для эффективной 
самостоятельной работы; 

- участие педагогических работников, обучающихся, их родителей 
(законных представителей) и общественности в проектировании и развитии 
внутришкольной социальной среды; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования 
внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, города). 

 

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 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 предметно-практической деятельности обучающихся, в т.ч. за 
счёт специальных учебных предметов, чем обеспечивается овладение 
содержанием образования. 

Принципы формирования Программы: 
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а) принципы государственной политики Российской Федерации в области 
образования (гуманистический характер образования, единство 
образовательного пространства на территории Российской Федерации, светский 
характер образования, общедоступность образования, адаптивность системы 
образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 
воспитанников); 

б) принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 
потребностей обучающихся; 

в) принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

г) принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его 
«зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

д) онтогенетический принцип; 

е) принцип преемственности, предполагающий при проектировании 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 
предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной 
и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным 
поведением; 

и) принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, 
сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные 
ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной 
ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

к) принцип сотрудничества с семьей; 

л) принцип здоровьесбережения: при организации образовательной 
деятельности не допускается использование технологий, которые могут 
нанести вред физическому и (или) психическому здоровью обучающихся, 
приоритет использования здоровьесберегающих педагогических технологий.  

Объем учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных 
мероприятий должны соответствовать требованиям, предусмотренным 
санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания», утвержденными постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 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 
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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 становление познавательной 
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 аффективно-

поведенческой сфер личности; 
- от обучающихся, способных при специальной поддержке на равных 

обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до обучающихся, 
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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. 

 

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 
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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; 

- 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 7.1 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает 

образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к 
моменту завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих 
ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1-4 классы). 

АОП НОО (вариант 7.1) адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к 
моменту поступления в школу уровня психофизического развития близкого 
возрастной норме, но отмечаются трудности произвольной саморегуляции, 
проявляющейся в условиях деятельности и организованного поведения, и 
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признаки общей социально-эмоциональной незрелости.  
Обязательными условиями реализации АОП НОО для обучающихся с ЗПР 

является психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, 
согласованная работа педагогических работников, реализующими программу 
коррекционной работы, содержание которой для каждого обучающегося 
определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе 
рекомендаций ПМПК, ИПРА. 

Программа коррекционной работы предусматривает психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся с учетом их особых 
образовательных потребностей и индивидуальных особенностей в ходе всего 
образовательного процесса в учебной и внеурочной деятельности, включающей 
обязательные коррекционные курсы.  

Программа коррекционной работы обеспечивает: 
- выявление особых образовательных потребностей обучающихся в ходе 

комплексного психолого-педагогического обследования; 
- определение оптимальных специальных условий для получения 

начального общего образования на основе АОП НОО в соответствии с особыми 
образовательными потребностями и индивидуальными особенностями 
обучающихся (с учетом рекомендаций ПМПК, ИПРА, а также ППк 
образовательной организации по результатам комплексной психолого-

педагогической диагностики на начало обучения и мониторинга достижения 
планируемых результатов образования); 

- поддержку достижения планируемых личностных, метапредметных и 
предметных результатов АОП НОО. 

Основные направления поддержки достижения планируемых результатов 
АОП НОО включают: 

- оказание специализированной индивидуально ориентированной 
психолого-педагогической помощи в процессе развития личностных качеств 
обучающихся, их социальных компетенций, включая расширение социальной 
практики; 

- оказание специализированной индивидуально ориентированной 
психолого-педагогической помощи в процессе коррекции и развития 
нарушенных функций, профилактики возникновения вторичных отклонений в 
развитии; 

- своевременное выявление трудностей обучающихся в достижении 
планируемых результатов образования и оказание им специализированной 
индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи; 

- развитие учебно-познавательной деятельности в контексте достижения 
обучающимся планируемых результатов образования; 

- выявление у обучающихся особых способностей (одаренности) в 
определенных видах учебной и внеурочной деятельности; создание условий, 
способствующих наиболее полноценному их развитию; 

- обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в 
процессе комплексного психолого-педагогического сопровождения 
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обучающихся; 
- осуществление информационно-просветительской и консультативной 

работы с обучающимися с ЗПР, их родителями (законными представителями), с 
педагогическими работниками образовательной организации и организаций 
дополнительного образования, со специалистами разного профиля, которые 
взаимодействуют с обучающимися в различных видах социокультурной 
деятельности. 

Для успешной реализации образовательной программы участие в 

образовательной деятельности принимают разные специалисты: 
- педагог – психолог; 
- учитель – логопед; 
- учителя начальных классов; 
- социальный педагог. 

Учащиеся обучаются по программе общеобразовательной школы, 
нуждаются в постоянном психолого-педагогическом сопровождении. 

Наши социальные партнеры: Территориальная психолого-медико-

педагогическая комиссия г.Реж 
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1.2.(149)ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
ПРОГРАММЫ (вариант 7.1). 

 

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 освоения АОП НОО для обучающихся с ЗПР 
(вариант 7.1) 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 освоения Программы отражают готовность 
обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение первоначального 
опыта деятельности на их основе, в т.ч. в части: 

гражданско-патриотического воспитания: 
- становление ценностного отношения к своей Родине - России; 
- осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности; 
- сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края; 
- уважение к своему и другим народам; 
- первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах 

и ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических 
нормах поведения и правилах межличностных отношений; 

духовно-нравственного воспитания: 
- признание индивидуальности каждого человека; 
- проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 
- неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям; 
эстетического воспитания: 
- уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 
других народов; 

- стремление к самовыражению в разных видах художественной 
деятельности; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и 
эмоционального благополучия: 
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- соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) 
образа жизни в окружающей среде (в т.ч. информационной); 

- бережное отношение к физическому и психическому здоровью; 
трудового воспитания: 
- осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 
различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям; 

экологического воспитания: 
- бережное отношение к природе; 
- неприятие действий, приносящих ей вред; 
ценностей научного познания: 
- первоначальные представления о научной картине мира; 
- познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании. 

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. 

Предметные результаты 

сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на 
применение знаний и конкретных умений; 

определяют содержание НОО в логике изучения каждого учебного 
предмета; 

усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России 
и мира в целом, современного состояния науки. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

обучающимися с ЗПР АООП НОО (вариант 7.1) соответствуют ФГОС НОО. 
Результаты освоения программы коррекционной работы 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АОП НОО 
дополняются результатами 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: 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 
насущно необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

- в умении различать учебные ситуации, в которых необходима 
посторонняя помощь для её разрешения, с ситуациями, в которых решение 
можно найти самому; 



13 

 

- в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе; 
- в умении написать при необходимости сообщение, правильно выбрать 

адресата (близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую 
проблему. 

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 
повседневной жизни, проявляющееся: 

- в расширении представлений об устройстве домашней жизни, 
разнообразии повседневных бытовых дел, понимании предназначения 
окружающих в быту предметов и вещей; 

- в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать 
посильное участие; 

- в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных 
обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя 
ответственность в этой деятельности; 

- в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в 
повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими 
детьми; 

- в умении ориентироваться в пространстве школы, ориентироваться в 
расписании занятий; 

- в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, 
принимать посильное участие, брать на себя ответственность; 

- в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников в 
школе. 

- овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 
взаимодействия, проявляющееся: 

- в расширении знаний правил коммуникации; 
- в расширении и обогащении опыта коммуникации обучающегося в 

ближнем и дальнем окружении, расширении круга ситуаций, в которых 
обучающийся может использовать коммуникацию как средство достижения 
цели; 

- в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 
коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную); 

- в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои 
намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

- в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, 
сочувствие; 

- в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 
- в освоении культурных форм выражения своих чувств. 
- способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации, проявляющаяся: 
- в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия 

обучающегося с бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, 
расширении адекватных представлений об опасности и безопасности; 

- в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения 
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опасности (безопасности) для себя и для окружающих; сохранности 
окружающей предметной и природной среды; 

- в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за 
пределами дома и школы; 

- в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 
упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту обучающегося; 

- в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями 
окружающего мира; 

- в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и 
ходом собственной жизни в семье и в школе; 

- в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада 
собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку; 

- в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать 
новое, задавать вопросы; 

- в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании 
собственной результативности; 

- в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и 
путешествий; 

- в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, 
чтобы быть понятым другим человеком; 

- в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт 
других людей; 

- в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться 
своими воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 
принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, 
проявляющаяся: 

- в знании правил поведения и социальных ритуалов, умении их адекватно 
использовать в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с 
близкими в семье; с педагогическими работниками и обучающимися в школе; 
со знакомыми и незнакомыми людьми; 

- в умении корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от 
нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, 
благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие. 

- в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, 
выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

- в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и 
ограничивать контакт; 

- в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть 
благодарным за проявление внимания и оказание помощи; 

- в умении применять формы выражения своих чувств соответственно 
ситуации социального контакта. 

Результаты специальной поддержки освоения АОП НОО отражают: 
- способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в 
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классные занятия и соответствовать общему темпу занятий; 
- способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и 

в других ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, 
умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком, умение задавать 
вопросы; 

- способность к наблюдательности, умение замечать новое; 
- овладение эффективными способами учебно-познавательной и 

предметно-практической деятельности; 
- стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-

практической деятельности; 
- умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; 

определять и сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех 
этапах деятельности; осуществлять словесный отчет о процессе и результатах 
деятельности; оценивать процесс и результат деятельности; 

- сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения 
ФАОП НОО (вариант 7.1) предметные, метапредметные и личностные 
результаты; 

- сформированные в соответствии ФАОП НОО (вариант 7.1) УУД. 
Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в 
соответствии с его потенциальными возможностями и особыми 
образовательными потребностями. 



16 

 

1.3. (150) СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ (вариант 7.1) 

 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности 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 (вариант 7.1) предполагает комплексный 
подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку 
достижения обучающимися всех трех групп результатов образования: 
личностных, метапредметных и предметных. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АОП НОО (вариант 
7.1) (кроме программы коррекционной работы) осуществляется в соответствии 
с требованиями ФГОС НОО. 

Особенности оценки образовательных результатов 

Оценка достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов 
осуществляется при завершении каждого уровня образования, поскольку у 
обучающегося с ЗПР может быть индивидуальный темп освоения содержания 
образования и стандартизация планируемых результатов образования в более 
короткие промежутки времени объективно невозможна. 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, 

промежуточной и итоговой аттестации освоения АОП НОО для обучающихся 
с ЗПР в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой 
(по итогам освоения ФАОП НОО для обучающихся ЗПР) 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) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, 
она дополнительно прочитывается педагогическим работником вслух в 
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медленном темпе с четкими смысловыми акцентами; 
при необходимости адаптирование 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); 

при необходимости предоставление 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; 
возможность организации короткого перерыва (10-15 минут) при 

нарастании в поведении обучающегося проявлений утомления, истощения; 
недопустимыми являются негативные реакции со стороны 

педагогического работника, создание ситуаций, приводящих к эмоциональному 
травмированию обучающегося. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых 
результатов освоения ФАОП НОО для обучающихся с ЗПР должна 
предусматривать оценку достижения обучающимися с ЗПР планируемых 
результатов освоения программы коррекционной работы. 

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

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 
коррекционной работы, составляющей неотъемлемую часть ФАОП НОО. 

При определении подходов к оценке результатов освоения обучающимися 
с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно опираться на 
следующие принципы: 

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 с ЗПР; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки 
достижений в освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить 
объективность оценки. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 
образования обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и 
касаются одновременно разных сторон процесса осуществления оценки 
результатов освоения программы коррекционной работы. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 
работы не выносятся на итоговую оценку. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов 
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освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы выступает 
наличие положительной динамики обучающихся в интегративных 
показателях, отражающих успешность достижения образовательных 
достижений и преодоления отклонений развития. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 
коррекционной работы может осуществляться с помощью мониторинговых 
процедур.  

Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, 
диагностичность, научность, информативность, наличие обратной связи, 
позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых результатов 
освоения обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в 
случае необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. В целях 

оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 
работы целесообразно использовать все три формы мониторинга: стартовую, 
текущую и финишную диагностику. 

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

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

3) Финишная диагностика проводится на заключительном этапе обучения 
на уровне начального общего образования обучающегося с ЗПР в соответствии 
с планируемыми результатами освоения обучающимися программы 
коррекционной работы. 

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

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 
коррекционной работы используется метод экспертной оценки, который 
представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы 
специалистов (экспертов). Данная группа экспертов объединяет всех 
участников образовательного процесса - тех, кто обучает, воспитывает и тесно 
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контактирует с обучающимся. Задачей такой экспертной группы является 
выработка общей оценки достижений обучающегося в сфере социальной 
(жизненной) компетенции, которая обязательно включает мнение семьи, 
близких обучающегося. Основой оценки продвижения обучающегося в 
социальной (жизненной) компетенции служит анализ изменений его поведения 
в повседневной жизни - в школе и дома. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения 
обучающимися программы коррекционной работы, учитывается мнение 
родителей (законных представителей), поскольку наличие положительной 
динамики обучающихся по интегративным показателям, свидетельствующей об 
ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния нарушений развития на 
жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только в учебно-

познавательной деятельности, но и в повседневной жизни. 
В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах 

освоения программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия 
родителей (законных представителей) необходимо направить на расширенное 
психолого-педагогическое обследование для получения необходимой 
информации, позволяющей внести коррективы в организацию и содержание 
программы коррекционной работы. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 
работы не выносятся на итоговую оценку. 
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2. (LXX) СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  
 

2.1. (151) Федеральные рабочие программы учебных предметов, учебных 
курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, программа 
формирования УУД соответствуют требованиям в ФГОС НОО и ФОП НОО. 

 

2.2. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

2.2.1. 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.  

Программа коррекционной работы реализуется во внеурочное время в 
объеме не менее 5 часов (пункт 3.4.16. Санитарно-эпидемиологических 
требований). 

Цель программы коррекционной работы: создание системы комплексной 
помощи обучающимся с ЗПР в освоении АОП НОО для обучающихся с ЗПР, 
коррекция недостатков в физическом и (или) психическом, а также речевом 
развитии обучающихся, их социальная адаптация. 

Программа предусматривает создание специальных условий обучения и 
воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 
обучающихся с ЗПР.  

Реализация программы коррекционной работы обеспечивает развитие 
жизненной компетенции ребенка с ЗПР, сказываясь на результатах 
образования в целом. 

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 
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и государства с учетом возможностей и особых образовательных потребностей 
каждого обучающегося; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) обучающихся с ЗПР. 

2.2.2. Направления коррекционной работы  
Программа коррекционной работы для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) 

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: 

- игры, направленные на коррекцию и развитие дефицитных функций 
(сенсорных, моторных, психических) обучающегося; 

- упражнения, направленные на развитие обучающегося с ЗПР; 
- создание ситуаций, обеспечивающих возможность активного 

использования освоенных компенсаторных способов действия, умений и 
навыков в разных видах учебной деятельности; 

- приемы работы, направленные на развитие навыков самостоятельной 
работы, развитие познавательной активности, познавательных интересов, 
формирование эмоционально-волевой сферы и положительных качеств 
личности. 

 

2.2.3. Принципы программы коррекционной работы 

Принципами программы коррекционной работы являются: 
- соблюдение интересов обучающихся с ЗПР;  
- создание в образовательной организации условий для реализации их 

возможностей и удовлетворения особых образовательных потребностей, 
наиболее полноценного развития, социальной адаптации; 

- приобщение обучающихся к социокультурным нормам, традициям семьи, 
общества и государства; 

- взаимодействие всех специалистов образовательной организации, 
родителей (законных представителей) обучающихся при решении 
образовательно-коррекционных задач, а также оказании согласованной помощи 
в процессе формирования и развития личности ребенка, его адаптации и 
интеграции в обществе; 

- учёт социальных факторов в формировании личности обучающегося;  
- содействие созданию благоприятной социальной ситуации развития и 

обучения в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 
обучающегося, его особыми образовательными потребностями; 

- реализация в различных жизненных ситуациях достижений обучающихся 
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в образовательно-коррекционном процессе, обеспечение подготовленности 
обучающихся к адаптации и интеграции в обществе, развития их 
самостоятельности при решении жизненных задач; 

- обеспечение развития обучающихся с учетом их индивидуальных 
особенностей, максимальное обогащение их речевой практики, развитие 
жизненных компетенций при взаимодействии с другими детьми и взрослыми в 
условиях деятельности, интересной и полезной всем ее участникам. 
 

2.2.4. 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. 

 

2.2.5. Направления и содержание коррекционной работы  
Направлениями коррекционной работы являются: 
- диагностическая работа; 
- коррекционно-развивающая работа; 

- консультативная работа; 



23 

 

- 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; 
В процессе диагностической работы используются следующие формы и 

методы работы:  
- сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (беседы, анкетирование, 

интервьюирование), 
- психолого-педагогический эксперимент, 
- наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности, 
- беседы с учащимися, учителями и родителями, 
- изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.) проведение 

непосредственно диагностического обследования. 
Медицинское обследование с целью выявления особенностей физического 

здоровья: 
- выявление состояния физического и психического здоровья; 
- изучение медицинской документации: история развития ребенка; 
- физическое состояние учащегося; 
- изменения в физическом развитии (рост, вес и т. д.); 
- нарушения движений (скованность, расторможенность, параличи, парезы, 

стереотипные и навязчивые движения; утомляемость; состояние анализаторов). 
Диспансеризация: Комплексный осмотр учащихся врачами-специалистами. 
Педагог-психолог проводит на данном направлении: 
- комплексную диагностику в 1 классе, с целью определения уровня 

сформированности адаптации к школе и выявления особых образовательных 
потребностей обучающихся: 

- развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении 
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содержанием образования и потенциальных возможностей по методикам 
«Изучение переключения внимания», «Определение типа памяти», «Простые 
аналогии», «Исключение лишнего»; 

- развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 
обучающихся; 

- мониторинг динамики развития обучающихся, их успешности в освоении 
АООП НОО проводится в течение года (социометрия, психологические акции, 
направленные на исследование эмоциональной комфортности «Радуга чувств», 
«Цвет моего настроения»)» 

- анализ результатов обследования с целью проектирования и 
корректировки коррекционных мероприятий. 

Социальный педагог определяет социальную ситуацию развития и условий 
семейного воспитания обучающихся. 

Учитель-логопед проводит в классах с 1 по 4: 
- диагностику состояния устной и письменной речи учащихся с 

использованием нейропсихологических методов, при которой изучаются и 
анализируются все стороны устной речи: сенсомоторный уровень речи, 
лексико-грамматический строй речи, навыки языкового анализа и синтеза, 
владение словарем, владение связной речью. На каждого ребёнка заполняют 
речевые карты, определяют направления коррекционно-развивающей работы, 
комплектуют группы учащихся на основании сходности нарушений речи, 
составляют программы индивидуальной или групповой логопедической 
работы; 

- мониторинг динамики развития речевых и неречевых психических 
функций в начале и в конце учебного года; 

- анализ результатов обследования с целью проектирования и 
корректировки коррекционных мероприятий; 

- ежегодно в сентябре, январе и мае проводится проверка 
сформированности навыка чтения у всех обучающихся по следующим 
параметрам: скорость чтения и понимание прочитанного. Итоговые результаты 
проверки анализируются всеми специалистами и вырабатываются 
соответствующие рекомендации. 

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: 
- коррекционно-развивающие занятия по программе коррекционной 

работы в объеме 5 часов в неделю на одного обучающегося (пункт 3.4.16. 
Санитарно-эпидемиологических требований); 

- курсы внеурочной деятельности; 
- занятия по дополнительным образовательным программам; 
- участие в различного уровня мероприятиях; 
- другое. 
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В рамках данного направления психолог составляет индивидуальные 
программы психологического сопровождения обучающихся (совместно с 
педагогами); осуществляют организацию и проведение индивидуальных и 
групповых занятий по психокоррекции, необходимых для преодоления 
нарушений развития обучающихся; проводят занятия со всеми 
обучающимися начальной школы по развитию эмоционально-волевой и 
личностной сферы обучающихся и коррекцию их поведения по программе 
Хухлаевой О.В. «Тропинка к своему Я». Основная цель данной программы - 

помочь младшим школьникам научиться понимать себя, правильно 
взаимодействовать со сверстниками, учителями и родителями, найти своё 
место в школьной жизни. 

Для обучающихся проводятся регулярные занятия по программе 
коррекции психоэмоционального состояния, связанного с тревожностью и 
неуверенностью. Задачами данной программы является обучение навыкам 
общения, отработка новых форм поведения, создание условий для 
отреагирования чувств у детей. Педагоги обеспечивают формирование в 
классе психологического климата, комфортного для всех обучающихся. Это 
достигается путём проведения совместных с родителями праздников, 
педагогических мастерских, экскурсий; разработку оптимальных для 
развития обучающихся с ЗПР групповых и индивидуальных коррекционных 
программ в соответствии с их особыми образовательными потребностями. 

Данные программы составляются на основе комплексной диагностики; 
проведение индивидуальных и групповых занятий развивающей 
направленности, способствующих восполнению у обучающихся имеющихся 
пробелов в усвоении учебной программы, чему способствует создание 
ситуации успеха; проведение групповых занятий по коррекции высших 
психических функций с использованием игровых и ИКТ технологий; 
организацию внеурочной деятельности, направленной на развитие 
познавательных интересов учащихся, их общее социальноличностное 
развитие. Это активное участие в соревнованиях и конкурсах, проводимых в 
образовательной организации. 

Социальный педагог обеспечивает социальное сопровождение 
обучающегося в случае неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах, помогая родителям и педагогам. 
Учитель-логопед проводит групповые и индивидуальные занятия по 
программам формирования устной и письменной речи, которые включают в 
себя развитие положительной мотивации речевого общения, 
психологических предпосылок к обучению, коммуникативных умений и 
навыков, адекватных ситуации речевой деятельности; развитие звуковой 
стороны речи, фонематического восприятия, всех видов анализа и синтеза, 
грамматического строя языка, формирование навыка чтения, развитие 
высших психических функций. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР 
содержания АООП НОО педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое 
сопровождение, оперативно дополняют структуру программы коррекционной 
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работы соответствующим направлением работы, которое будет сохранять свою 
актуальность до момента преодоления возникших затруднений. Для этой цели 
собирается школьный психолого-педагогический консилиум (ППк). В случае 
нарастания значительных стойких затруднений в обучении, обучающийся с 
ЗПР направляется на комплексное психолого-медико-педагогическое 
обследование с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

Консультативная работа 

Консультативное направление обеспечивает непрерывность специального 
сопровождения обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО, консультирование 
специалистов, работающих с детьми, их семей по вопросам реализации 
дифференцированных психолого- педагогических условий обучения, 
воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся с ЗПР. 

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.; 

- оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) 
по вопросам семейного воспитания, образования и проведения коррекционно-

развивающей работы во внешкольное время; 
- другое. 
Информационно-просветительская работа 

Информационно-просветительское направление предполагает 
осуществление разъяснительной деятельности в отношении педагогов и 
родителей по вопросам, связанным с особенностями осуществления процесса 
обучения и воспитания обучающихся с ЗПР, взаимодействия с педагогами и 
сверстниками, их родителями (законными представителями) и др. 

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 на педагогических советах для 

педагогов и на родительских собраниях для родителей по разъяснению 
индивидуально-типологических особенностей различных категорий 
обучающихся; 

- оформление информационных стендов, печатных и других материалов; -
психологическое просвещение педагогов с целью повышения их 
психологической компетентности проводится на заседаниях методических 
объединений, при проведении мастер-классов, «круглых столов»; - 
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психологическое просвещение родителей с целью формирования у них 
элементарной психолого-психологической компетентности. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 
а) Организацию родительских собраний, бесед по темам:  
-«Рекомендации для родителей первоклассников учащихся, испытывающих 

трудности в обучении и воспитании»; -«Развитие познавательных процессов»; 
-«Как помочь ребенку с ограниченными возможностями здоровья в 

приготовлении уроков»; 
-«Рекомендации для родителей по формированию у детей с особыми 

образовательными потребностями положительной мотивации обучения». -

«Взаимодействие между родителями и ребенком с проблемами в развитии, 
проблемы такого взаимодействия». 
-«Влияние ребенка с проблемами в развитии на отношения между родителями и 
между другими членами семьи». 
- «Особенности взаимодействия семьи с ребенком с особенностями в развитии 
и социального окружения, возможные трудности». 
б) Проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 
разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 
категорий детей с ограниченными возможностями здоровья: 
- «Психологические особенности обучения и воспитания детей с особыми 
возможностями обучения и развития»; 
- «Организация процесса обучения и воспитания учащихся с особыми 
образовательными потребностями в условиях школы»; 
- «Использование здоровье-сберегающих технологий в работе с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья»; 
- «Учет индивидуальных особенностей ребенка с проблемами в развитии в 
процессе взаимодействия с ним: гиперактивность и импульсивность, 
медлительность, демонстративность, агрессивность, тревожность»; 
- «Психофизиологические трудности адаптации»; 
- «Возрастные особенности психического развития ребёнка 8-9 лет»; 
- «Какими мы пришли в 1 класс»; 
- ««Основные направления коррекционно-развивающей работы с детьми»; 
- «Чему мы научились»; 
- «Особенности развития ребёнка»; 
- «Особенности семейного воспитания»; 
- «Что нужно знать и уметь ребенку, переходящему в среднее звено». 
в) Наглядная агитация (оформление информационных стендов, буклетов): 
«Развитие внимания и памяти», «Развиваем умные пальчики», «Советы 
учителя-дефектолога», «Формирование произношения». 
г) Психологическое просвещение родителей с целью формирования у них 
элементарной психолого-педагогической компетентности: 
- «Азбука взаимодействия родителя и ребёнка»; 
- «Поощрение и наказание в семье»; 
- «Безусловная любовь своего ребёнка»; 
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- «Влияние психоэмоционального состояния на процесс формирования 
личности ребёнка»; - «Мастер общения»; 
- «Стресс в моей жизни»; 
- «Управление психическим состоянием»; 
- Преемственность с ДОУ для родителей будущих первоклассников через 
организацию «Дней открытых дверей», круглых столов, совместных 
родительских собраний. 

2.2.6. Содержание и перечень коррекционных программ 

Коррекционно-развивающие занятия (логопедические) 
Логопедическая программа формирования устной речи: Обследование 

речи. Формирование фонематического восприятия. Развитие дыхания. Развитие 
просодической стороны речи. Постановка звуков. Автоматизация звуков. 
Дифференциация оппозиционных звуков. Развитие связной речи. Развитие 
грамматической стороны речи. Логопедическая программа по профилактике 
нарушений письменной речи для 1 класса: Обследование речи. Невербальные 
психические функции и познавательные процессы. Предметный гнозис. 
Пространственный гнозис и праксис. Развитие временных представлений. 
Гласные звуки. Согласные звуки. Буквы. Слог. Фонематический анализ 
звукового ряда, состоящего из гласных звуков. Фонематический анализ слога- 

слияния. Слоговой анализ слова. Фонематический анализ слов. Лексико- 

грамматический строй речи. 
Коррекционно-развивающие занятия (психокоррекционные.) При 

разработке программы учитывался контингент детей школы. 
Коррекционная направленность реализации программы обеспечивается через 
использование в образовательном процессе специальных методов и приемов, 
создание специальных условий. 
Цель программы: создание комфортных и благоприятных условий, 
способствующих интеллектуальному и личностному развитию учащихся. 
Задачи: Развитие у учащихся когнитивных умений и способностей для 
успешного обучения; а также социальных и коммуникативных умений, 
необходимых для установления межличностных отношений со сверстниками и 
соответствующих ролевых отношений с педагогами. Формирование 
позитивного отношения к своему "Я". Развитие творческого мышления и 
воображения. Формирование знаний об эмоциях. Формирование навыков 
общения. Развитие навыков бесконфликтного общения. Формирование 
механизмов саморегуляции. В групповые занятия включены игровые и 
двигательные задания. 
Методы и приемы: Игры - коммуникации. Игры - релаксации. Музыка. 
Сказки. Рисование. Рефлексия. 
Программа реализуется на основе психодиагностики, которая проводится три 
раза в год. Программа составлена с учетом психологических и возрастных 
особенностей учащихся. 
Коррекционно-развивающая программа для адаптации первоклассников. 
Цель: создание психологически комфортных условий, способствующих 
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успешной адаптации первоклассников. 
Задачи: Проведение диагностики навыков и способностей обучающихся. 
Развитие и укрепление учебной мотивации. Создание обучающимся ситуации 
успеха. Выявление психологических причин девиантного поведения. Развитие и 
коррекция психических функций обучающихся. Формирование 
восприимчивости обучающихся к обучающей помощи. Формирование 
уважительного отношения к окружающим. В процессе реализации 
коррекционной программы устраняются или сглаживаются дефекты развития в 
физическом и психическом развитии обучающихся с ЗПР. Коррекционно- 

развивающие занятия. 
Программа «Коррекционно-развивающие занятия» нацелена на активизацию 
умственных способностей за счет стимуляции психических процессов. 

Программа решает задачи, направленные на всестороннее развитие 

психических функций, повышение познавательной активности и 
эффективности целенаправленной деятельности, формирование представлений 
и умений, необходимых для успешного усвоения знаний. Рабочая программа 
реализуется поэтапно. На первом этапе проводится диагностика познавательной 
сферы обучающихся с ЗПР, определяется уровень интеллектуального развития. 
Второй этап включает в себя проведение коррекционных занятий по 
разработанной программе. На третьем этапе проводится сравнительный анализ 
психодиагностических данных, полученных до начала и после проведения 
психокоррекционных занятий, для определения степени достижения 
поставленных задач. 

Взаимодействие специалистов и педагогов школы 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. 

 

2.2.7. Механизмы реализации программы коррекционной работы 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы 
являются: 

1) оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 
образовательной организации, обеспечивающее системное сопровождение 
обучающихся с ЗПР специалистами различного профиля; 

2) социальное партнёрство, предполагающее профессиональное 
взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами. 

Взаимодействие специалистов, обеспечивающее системное 
сопровождение глухих обучающихся, предполагает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, 
предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного 
профиля; 
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- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 
- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-

волевой и личностной сфер ребёнка. 
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, 

педагогики, медицины, социальной работы обеспечивает систему комплексного 
психолого-медико-педагогического сопровождения ребенка с ЗПР и 
способствует эффективному решению его проблем.  

Наиболее распространённые и действенные формы организованного 
взаимодействия специалистов - консилиумы и службы сопровождения 
образовательной организации, которые предоставляют многопрофильную 
помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также 
образовательной организации в решении вопросов, связанных с адаптацией, 
обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ЗПР. 

Социальное партнёрство предполагает профессиональное взаимодействие 
образовательной организации с внешними ресурсами (организациями 
различных ведомств, общественными организациями и другими институтами 
общества).  

Социальное сетевое партнёрство направлено: 
- на сотрудничество с образовательными организациями и другими 

организациями и учреждениями по вопросам преемственности обучения, 
развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с ЗПР; 

- на сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 
негосударственными структурами, прежде всего с общественными 
объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ЗПР; 

- на сотрудничество с родительской общественностью. 
Кроме того, в МБОУ СОШ № 30 созданы условия для взаимодействия с 

ГАУ «СРНЦ Режевского района» «Подснежник», ГБОУ «Центр «Дар», 

обеспечивающие возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов, 
ведения постоянной методической поддержки, получения оперативных 
консультаций по вопросам реализации АООП НОО, использования 
инновационного опыта других образовательных организаций, проведения 
комплексных мониторинговых исследований результатов образовательного 
процесса и эффективности инноваций. 

 

2.2.8. Планируемые результаты коррекционной работы 

Планируемые результаты освоения программы коррекционной работы 
представлены в АООП НОО в п.1.2 

2.2.9. Программы коррекционных курсов 

Программы коррекционных курсов представлены в Приложении № 5 к 
данной АООП НОО. 
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2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

Рабочая программа воспитания (далее – Программа воспитания) 
соответствует требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Рабочая программа воспитания разработана на основе федеральной 
рабочей программы воспитания ФАОП НОО для обучающихся с ОВЗ. 

Программа воспитания основывается на единстве и преемственности 
образовательного процесса всех уровней общего образования, соотносится с 
рабочими программами воспитания для образовательных организаций 
дошкольного и среднего профессионального образования. 

Программа является методическим документом, определяющим комплекс 
основных характеристик воспитательной работы, осуществляемой в школе, 
разрабатывается с учетом государственной политики в области образования и 
воспитания. 

Программа основывается на единстве и преемственности 
образовательного процесса на уровнях начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, соотносится с примерными рабочими 
программами воспитания для организаций, реализующих образовательные 
программы дошкольного, среднего профессионального образования. 

Программа предназначена для планирования и организации системной 
воспитательной деятельности с целью достижения обучающимися личностных 
результатов образования, определённых ФГОС; 

Разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов 
управления школой (в том числе советов обучающихся), советов родителей. 

Реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 
осуществляемой совместно с семьей и другими участниками образовательных 
отношений, социальными институтами воспитания. 

Предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным 
духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, 
правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Предусматривает историческое просвещение, формирование российской 
культурной и гражданской идентичности обучающихся. 

В соответствии с ФГОС личностные результаты освоения программ 
общего образования должны отражать готовность обучающихся 
руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 
расширение опыта деятельности на её основе в процессе реализации основных 
направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: гражданского, 
патриотического, духовно-нравственного, эстетического, физического, 
трудового, экологического, познавательного воспитания. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, 
организационный. 

При разработке или обновлении рабочей программы воспитания ее 
содержание, за исключением целевого раздела, может изменяться в 
соответствии с особенностями образовательной организации: организационно-

правовой формой, контингентом обучающихся и их родителей (законных 
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представителей), направленностью образовательной программы, в том числе 
предусматривающей углубленное изучение отдельных учебных предметов, 
учитывающей этнокультурные интересы, особые образовательные потребности 
обучающихся. 

Приложение — примерный календарный план воспитательной работы. 
Раздел I. Целевой 

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 духовнонравственные 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. 

Участниками образовательных отношений в части воспитании являются 
педагогические и другие работники школы, обучающиеся, их родители 
(законные представители), представители иных организаций в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, локальными актами школы. 
Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 
преимущественное право на воспитание своих детей перед всеми другими 
лицами. Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в 
школе определяются содержанием российских гражданских (базовых, 
общенациональных) норм и ценностей, основные из которых закреплены в 
Конституции Российской Федерации. 

С учетом мировоззренческого, этнического, религиозного многообразия 
российского общества ценностно-целевые основы воспитания обучающихся 
включают духовно-нравственные ценности культуры народов России, 
традиционных религий народов России в качестве вариативного компонента 
содержания воспитания, реализуемого на добровольной основе, в соответствии 
с мировоззренческими и культурными особенностями и потребностями 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Воспитательная деятельность в школе реализуется в соответствии с 
приоритетами государственной политики в сфере воспитания, 
зафиксированными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 
на период до 2025 года. Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере 
воспитания детей является развитие высоконравственной личности, 
разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 
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актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в 
условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите 
Родины. 

 

1.1. Цели и задачи 

Современный российский общенациональный воспитательный идеал -

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 
принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 
ответственность за настоящее и будущее страны, укорененный в духовных и 
культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. В 
соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 
Федерации в сфере образования, цель воспитания обучающихся в школе: 
развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на 
основе социокультурных, духовно - нравственных ценностей и принятых в 
российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества и государства; 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону 
и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 
бережного отношения к культурному наследию и традициям 
многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 
среде. 

Задачами воспитания обучающихся в школе являются: 
- усвоение ими знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, 

традиций, которые выработало российское общество (социально значимых 
знаний); 
- формирование и развитие позитивных личностных отношений к этим 
нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие); 
- приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 
социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных 
отношений, применения полученных знаний и сформированных отношений на 
практике (опыта нравственных поступков, социально значимых дел); 
- достижение личностных результатов освоения общеобразовательных 
программ в соответствии с ФГОС НОО. 

 

Личностные результаты освоения обучающимися образовательных 
программ включают: 

- осознание российской гражданской идентичности; 
- сформированность ценностей самостоятельности и инициативы; 
- готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и 

личностному самоопределению; 
- наличие мотивации к целенаправленной социально значимой 

деятельности; 
- сформированность внутренней позиции личности как особого 
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ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 
Личностные результаты достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, в соответствии с традиционными российскими 
социокультурными, историческими и духовно-нравственными ценностями, 
принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и способствуют 
процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития внутренней 
позиции личности, патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 
защитников Отечества и подвигам Героев Отечества и старшему поколению, 
закону и правопорядку, труду, взаимного уважения, бережного отношения к 
культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 
Федерации, природе и окружающей среде. 

Воспитательная деятельность в образовательной организации 
планируется и осуществляется на основе аксиологического, 
антропологического, культурноисторического, системно-деятельностного, 
личностно-ориентированного подходов и с учетом принципов воспитания: 
гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей 
и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 
жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

 

1.2. Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной 
деятельности школы в соответствии с ФГОС по направлениям воспитания: 

- гражданское воспитание, формирование российской гражданской 
идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к 
народу России как источнику власти в российском государстве и субъекту 
тысячелетней Российской государственности, изучение и уважение прав, 
свобод и обязанностей гражданина Российской Федерации;  

- патриотическое воспитание - воспитание любви к родному краю, 
Родине, своему народу, уважения к другим народам России, формирование 
общероссийской культурной идентичности (проведение общешкольных 
ключевых дел к Дню 

- защитников Отчества, Дням воинской славы, Дню Победы, Дню 
освобождения от немецко - фашистских захватчиков и другие); 

- духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов 
России, формирование традиционных российских семейных ценностей; 
воспитание честности, доброты, милосердия, сопереживания, справедливости, 
коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти 
предков, их вере и культурным традициям;  

- эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на 
основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим 
образцам отечественного и мирового искусства (посещение музеев района, 
экскурсионные поездки по городам области); 
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- физическое воспитание: развитие физических способностей с учётом 
возможностей и состояния здоровья, формирование культуры здорового образа 
жизни, эмоционального благополучия, личной и общественной безопасности, 
навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, 
чрезвычайных ситуациях (работа Школьного спортивного клуба школы, 
участие в спортивных соревнованиях города и района); 

- трудовое воспитание: воспитание 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, на 
достижение выдающихся результатов в труде, профессиональной деятельности 
(организация дежурств в школе, в кабинетах ОО, школьных клумбах и 
субботники на территории школьного двора); 

- экологическое воспитание: формирование экологической культуры, 
ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 
российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны и защиты 
окружающей среды (участие в экологических акциях «Берегите воду», 
«Эколята», «Бумаге - вторая жизнь и др.); 

- познавательное направление воспитания: стремление к познанию себя и 
других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного 
образования с учётом личностных интересов и потребностей. (участие в 
научнопрактических конференциях онлайн и офлайн, конкурсе чтецов, 
конкурсах и фестивалях науки и творчества). 

 

1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания  

На уровне начального общего образования: 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Способствующего формированию российской гражданской 
идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к 
народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту 
тысячелетней российской государственности, уважения к правам, свободам и 
обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры. 
Основаны на воспитании любви к родному краю, Родине, своему народу, 
уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование 
российского национального исторического сознания, российской культурной 
идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 

На основе духовно-нравственной культуры народов России, 
традиционных религий народов России, формирование традиционных 
российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, 
справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти 
предков.  
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Эстетическое воспитание 

Способствующего формированию эстетической культуры на основе 
российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим 
образцам отечественного и мирового искусства. 

Физическое воспитание 

Ориентированного на формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия - развитие физических способностей с учетом 
возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в 
природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях. 

Трудовое воспитание 

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. 

Экологическое воспитание 

Способствующей формированию экологической культуры, 
ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 
российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, 
восстановления природы, окружающей среды. 

Ценности научного познания 

Ориентированного на воспитание стремления к познанию себя и других 
людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с 
учетом личностных интересов и общественных потребностей.  

 

 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных 
с возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования 
других составляющих общей цели воспитания. Приоритет - это то, чему 
педагогическим работникам, работающим с обучающимися конкретной 
возрастной категории, предстоит уделять большее, но не единственное 
внимание. 

 

Раздел II. Содержательный 

 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной 
деятельности школы в соответствии с ФГОС по направлениям воспитания: 

гражданское воспитание, формирование российской гражданской 
идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к 
народу России как источнику власти в российском государстве и субъекту 
тысячелетней Российской государственности, изучение и уважение прав, 
свобод и обязанностей гражданина Российской Федерации;  

патриотическое воспитание - воспитание любви к родному краю, 
Родине, своему народу, уважения к другим народам России, формирование 



37 

 

общероссийской культурной идентичности (проведение общешкольных 
ключевых дел к Дню защитников Отчества, Дням воинской славы, Дню 
Победы, Дню освобождения от немецко - фашистских захватчиков и другие); 

духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов 
России, формирование традиционных российских семейных ценностей; 
воспитание честности, доброты, милосердия, сопереживания, справедливости, 
коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти 
предков, их вере и культурным традициям;  

эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на 
основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим 
образцам отечественного и мирового искусства (посещение музеев и театров 
региона, экскурсионноые поездки по городам области); 

физическое воспитание: развитие физических способностей с учётом 
возможностей и состояния здоровья, формирование культуры здорового образа 
жизни, эмоционального благополучия, личной и общественной безопасности, 
навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, 
чрезвычайных ситуациях (работа Школьного спортивного клуба школы, 
участие в спортивных соревнованиях города и района); 

трудовое воспитание: воспитание 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, на 
достижение выдающихся результатов в труде, профессиональной деятельности 
(организация дежурств в школе, в кабинетах ОО, школьных клумбах и 
субботники на территории школьного двора); 

экологическое воспитание: формирование экологической культуры, 
ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 
российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны и защиты 
окружающей среды (участие в экологических акциях «Берегите воду», 
«Эколята», «Бумаге - вторая жизнь и др.); 

познавательное направление воспитания: стремление к познанию себя 
и других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного 
образования с учётом личностных интересов и потребностей. (участие в 
научнопрактических конференциях онлайн и офлайн, конкурсе чтецов, 
конкурсах и фестивалях науки и творчества). 
2.1. Уклад школы 

МБОУ СОШ № 30 (далее – школа, образовательная организация) 
находится в сельской местности, относится к Режевскому району Свердловской 
области. Образовательная организация имеет сформировавшиеся принципы и 
традиции воспитательной работы. Контингент школы составляют дети из села 
Клевакинское и села Каменка. Основная часть учащихся, поступающих в 
школу из МБДОУ №2 «Колосок», расположенного на территории села, 
переходят целой группой детского сада в один класс. Ученики знакомы с 
особенностями работы школы по рассказам своих родителей и старших братьев 
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и сестер, которые также обучались в нашей образовательной организации. Все 
это помогает детям быстрее адаптироваться к школьным условиям. Ближайшая 
среда школы характеризуется присутствием сельскохозяйственных производств 
и организаций. Из-за удаленности от города и малым количеством других 
образовательных учреждений особое место в школе отводится организации 
внеурочной деятельности через творческие объединения, кружки и спортивные 
секции. В 2019 году состоялось открытие центра «Точка роста», что позволило 
реализовывать программы с наиболее интересным содержанием и техническим 
уклоном для детей. В 2021 году создан спортивный клуб «Быстрее! Выше! 
Сильнее!», который является одним из основных направлений развития 
спортивно-оздоровительной деятельности во внеурочное время в школе в 
рамках реализации ФГОС и дополнительного образования. Также на базе 
школы функционируют отряды «ЮИД» (юные инспектора движения), «ДЮП» 
(дружина юных пожарных), волонтёрский отряд «Взгляд в будущее», 
первичное отделение РДДМ (Российское движение детей и молодёжи 
«Движение первых!»). 

Процесс воспитания в МБОУ СОШ №30 ориентирован на интеграцию 
урочной и внеурочной деятельности, дополнительного образования через 
создание событийного пространства в детско-взрослой среде. В школе 
сложилась система традиционных школьных событий, в которую включены не 
только обучающиеся, их семьи и педагогические работники, но и социальные 
партнеры (ДК «Клевакинский», спортивная база, сельская библиотека). 
Создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка увеличивалась и 
его роль в этих совместных делах (от пассивного наблюдателя до 
организатора). Педагоги школы ориентированы на формирование коллективов 

в рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских 
объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 
взаимоотношений. 

Ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 
реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 
организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

2.2. Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 
рамках указанных направлений воспитательной работы школы. Каждое из них 
представлено в соответствующем модуле. 

 

Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 
предполагает следующее: 

- организацию работы с детьми как в офлайн, так и онлайн формате; 
- установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований 
и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 
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информации, активизации их познавательной деятельности; 
- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 
(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации, согласно 
Устава школы, Правилам внутреннего распорядка школы; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного 
предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 
поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 
соответствующих текстов для чтения, задач для решения, кейсов и дискуссий; 

-применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 
интеллектуальных игр «Умники и умницы», викторины, тестирование кейсы, 
стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые 
дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников 
командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

- олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - деловая игра, 
урок - путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др. 
Учебноразвлекательные мероприятия (конкурс- игра «Предметный кроссворд», 
турнир «Своя игра», викторины, литературная композиция, конкурс газет и 
рисунков, экскурсия и др.); 

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

- организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над 
их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 
значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

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

- создание гибкой и открытой среды обучения и воспитания с 
использованием гаджетов, открытых образовательных ресурсов, систем 
управления позволяет создать условия для реализации провозглашенных 
ЮНЕСКО ведущих принципов образования XXI века: «образование для всех», 
«образование через всю жизнь», образование «всегда, везде и в любое время». 

У обучающихся развиваются навыки сотрудничества, коммуникации, 
социальной ответственности, способность критически мыслить, оперативно и 
качественно решать проблемы; воспитывается ценностное отношение к миру. 
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Модуль «Классное руководство» 

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

Главное предназначение классного руководителя - изучение 
особенностей развития каждого обучающегося в классе и создание условия для 
становления ребенка, как личности, входящего в современный ему мир, 
воспитать человека, способного достойно занять своё место в жизни. 

Важное место в работе классного руководителя занимает организация 
интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 
учащимися вверенного ему класса, позволяющих, с одной стороны, вовлечь в 
них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 
самореализоваться, а с другой, установить и упрочить доверительные 
отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим 
образцы поведения в обществе. 

Формированию и сплочению коллектива класса способствуют 
следующие дела, акции, события, проекты, занятия: 

- классные часы: тематические (согласно плану классного руководителя), 
посвященные юбилейным датам, Дням воинской славы, событию в классе, в 
селе, стране, способствующие расширению кругозора детей, формированию 
эстетического вкуса, позволяющие лучше узнать и полюбить свою Родину; 

- игровые, способствующие сплочению коллектива, поднятию 
настроения, предупреждающие стрессовые ситуации; проблемные, 
направленные на устранение конфликтных ситуаций в классе, школе, 
позволяющие решать спорные вопросы; организационные, связанные с 
подготовкой класса к общему делу; здоровьесберегающие, позволяющие 
получить опыт безопасного поведения в социуме, ведения здорового образа 
жизни и заботы о здоровье других людей. 

Немаловажное значение имеет: 
- формирование традиций в классном коллективе: «День именинника», 

концерты для мам, бабушек, пап и т.п.; 
- становление позитивных отношений с другими классными 

коллективами (через подготовку и проведение ключевого общешкольного дела 
по параллелям); 

- сбор информации об увлечениях и интересах обучающихся и их 
родителей, чтобы найти вдохновителей для организации интересных и 
полезных дел; 

создание ситуации выбора и успеха. 
Формированию и развитию коллектива класса способствуют: 
- составление социального паспорта класса; 
- изучение учащихся класса (потребности, интересы, склонности и другие 

личностные характеристики членов классного коллектива); 
- составление карты интересов и увлечений обучающихся; 
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- деловая игра «Выборы актива класса» на этапе коллективного 
планирования; 

- проектирование целей, перспектив и образа жизнедеятельности 
классного коллектива с помощью организационно-деятельностной игры, 
классного часа «Класс, в котором я хотел бы учиться», конкурса «Устав 
класса», «Герб класса», «Мой класс сегодня и завтра». 

Классное руководство подразумевает и индивидуальную работу с 
обучающимися класса: 

- со слабоуспевающими детьми и учащимися, испытывающими 
трудности по отдельным предметам направлена на контроль за успеваемостью 
обучающихся класса; 

- с учащимися, находящимися в состоянии стресса и дискомфорта; 
- с обучающимися, состоящими на различных видах учёта, в группе 

риска, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Работа направлена на 
контроль за свободным времяпровождением; 

- заполнение с учащимися «портфолио» с занесением «личных 
достижений» учащихся класса; 

- участие в общешкольных конкурсах «Ученик года» и «Класс года»; 
- предложение (делегирование) ответственности за то или иное 

поручение; 
вовлечение учащихся в социально значимую деятельность в классе.  
Классный руководитель работает в тесном сотрудничестве с учителями 

предметниками. 
 

Модуль «Работа с родителями или их законными представителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников 
осуществляется для лучшего достижения цели воспитания, которое 
обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. 
Только когда все участники образовательного процесса едины и находят 
контакт, тогда воспитание наиболее эффективно. Но бывает так, что родители 
сами нуждаются в грамотной квалифицированной помощи. 

Организация работы по выявлению родителей (законных 
представителей), не выполняющих обязанностей по их воспитанию, обучению, 
содержанию ведется систематически и в течение всего года. Используются 
различные формы работы: 

- выявление семей группы риска при обследовании материально-бытовых 
условий проживания обучающихся школы; 

- формирование банка данных семей; 
- индивидуальные беседы; 
- заседания Совета профилактики; 
- совещания при директоре; 
- совместные мероприятия с ТКДН и ЗП и ОПДН ОМВД; 
Профилактическая работа с родителями предусматривает оптимальное 

педагогическое взаимодействия школы и семьи, включение семьи в 
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воспитательный процесс через систему родительских собраний, общешкольных 
мероприятий с детьми и родителями- День семьи, День матери, мероприятия по 
профилактике вредных привычек, родительские лектории и т.д. 

Кроме работы по просвещению и профилактике в школе проводится 
активная работа для детей и их семей по создание ситуации успеха, поддержки 
и развития творческого потенциала. 

Работа с родителями или законными представителями школьников 
осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 
- общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении 

школой и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 
- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 
- педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, 

в ходе которого родители получают рекомендации классных руководителей и 
обмениваются собственным творческим опытом и находками в деле воспитания 
детей, а так же по вопросам здоровьясбережения детей и подростков; 

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

На индивидуальном уровне: 
- обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 
- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 
конкретного ребенка; 

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

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

 

Модуль « Внеурочная деятельность и дополнительное образование» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 
осуществляется преимущественно через: 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях детско-взрослых 
общностей, которые объединяют обучающихся и педагогов общими 
позитивными эмоциями и доверительными отношениями; 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 
которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 
социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 
развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 
значимых делах; 

- поощрение педагогическими работниками детских инициатив, проектов, 
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самостоятельности, самоорганизации в соответствии с их интересами; 
- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 
- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 
социально значимых традиций; 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в 
школе осуществляется в рамках следующих выбранных обучающимися курсов,  
занятий: 

- патриотической, гражданско-патриотической, военно-патриотической, 
краеведческой, историко-культурной направленности; 

- духовно-нравственной направленности, занятий по традиционным 
религиозным культурам народов России, духовно-историческому краеведению; 

- интеллектуальной, научной, исследовательской, просветительской 
направленности; 

- экологической, природоохранной направленности; 
- художественной, эстетической направленности в области искусств, 

художественного творчества разных видов и жанров; 
- туристско-краеведческой направленности; 
- оздоровительной и спортивной направленности. 
Реализуются такие мероприятия, как изучение национальной культуры, 

истории и природы, проведение экскурсий. 
Дополнительное образование в МБОУ СОШ №30 организовано через 

работу объединений дополнительного образования в рамках кружков и 
школьного спортивного клуба «Быстрее! Выше! Сильнее!». 

Внешкольные мероприятия 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 
предусматривает: 

- внешкольные тематические мероприятия воспитательной 
направленности, организуемые педагогами, по изучаемым в школе учебным 
предметам, курсам, модулям (конференции, фестивали, творческие конкурсы); 

- организуемые в классах классными руководителями, в том числе 
совместно с родителями (законными представителями) обучающихся, 
экскурсии, походы выходного с привлечением к их планированию, 
организации, проведению, оценке мероприятия; 

- литературные, исторические, экологические и другие походы, 
экскурсии, экспедиции, слеты и т. п., организуемые педагогами, в том числе 
совместно с родителями (законными представителями) обучающихся (для 
изучения историкокультурных мест, событий, биографий проживавших в этой 
местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и 
историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.); 

- выездные события, включающие в себя комплекс коллективных 
творческих дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность, 
характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным 
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отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта; 
- внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнерами школы. 
 

Модуль «Самоуправление. 
Основная цель модуля «Ученическое самоуправление» в МБОУ СОШ 

№30 заключается в создании условий для выявления, поддержки и развития 
управленческих инициатив обучающихся, принятия совместных со взрослыми 
решений, а также для включения обучающихся школы в вариативную 
коллективную творческую и социально-значимую деятельность. Поддержка 
детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 
инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 
собственного достоинства, а школьникам - предоставляет широкие 
возможности для самовыражения и самореализации Участие в самоуправлении 
даёт возможность подросткам попробовать себя в различных социальных 
ролях, получить опыт конструктивного общения, совместного преодоления 
трудностей, формирует личную и коллективную ответственность за свои 
решения и поступки. 

Детское самоуправление в школе осуществляется: 
- через деятельность выборного Совета обучающихся  для 

информирования учащихся и получения обратной связи от классных 
коллективов; 

- через деятельность временных творческих советов дела, 

отвечающих за проведение мероприятий, праздников, вечеров, акций, в том 
числе традиционных: ко Дню знаний, к Дню Учителя, посвящение в 
«первоклассники», к Дню матери, «Папа, мама, я - спортивная семья», 
«Безопасный маршрут в школу», Дня самоуправления в рамках 
профориентационной работы. 

 

 

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 
«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 
школьников; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, 
организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной 
деятельности педагога и ребенка - подготовить школьника к осознанному 
выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 
профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие 
готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 
самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 
охватывающий не только профессиональную, но и непрофессиональную 
составляющие такой деятельности. 

Задача совместной деятельности педагога и ребенка - подготовить 
школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 
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деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 
формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 
профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 
постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 
внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Освоение 
школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 
включенных в основную образовательную программу школы или в рамках 
курсов внеурочной деятельности. 

 

Модуль «Ключевые школьные дела» 

Ключевые дела - это главные традиционные общешкольные дела, в 
которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 
планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и 
детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых 
для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. В 
воспитательной системе нашей школы выделяются тематические периоды 
традиционных дел. Главные дела являются понятными, личностно значимыми, 
главное, в празднике - своеобразная форма духовного самовыражения и 
обогащения ребенка. 

На внешкольном уровне: 
социальные проекты - ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 
экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные 
на преобразование окружающего школу социума: благотворительная 
«Безопасная дорога», акции «Окга победы», «Масленица», «Бессмертный 
полк»: проводимые для жителей села и организуемые совместно с 
администрацией сельского поселения, семьями учащихся. Спортивные 
состязания, праздники, которые открывают возможности для творческой 
самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об 
окружающих: спортивный праздник «Папа, мама, я - спортивная семья», 
флешмобы посвященные ко «Дню Народного Единства», ко «Дню матери», ко 
«Дню учителя», «Ко дню космонавтики», «1 мая» и «Дню Победы». 

На школьном уровне: 
общешкольные праздники - ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со 
значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых 
участвуют все классы школы: 

- День Знаний, как творческое открытие нового учебного года, где 

происходит знакомство первоклассников и ребят, прибывших в новом учебном 
году в школу, с образовательной организацией. 

- Последний звонок. Каждый год - это неповторимое событие, которое 
позволяет всем участникам образовательного процесса осознать важность 

преемственности «поколений» не только учащимися выпускных классов, но и 
младшими школьниками. Последние звонки в нашей школе всегда 
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неповторимы, в полной мере демонстрируют все таланты наших выпускников, 
так как целиком и полностью весь сюжет праздника придумывается самими 
ребятами и ими же реализуется. 

- День учителя. Ежегодно обучающиеся демонстрируют уважительное 
отношения к учителю, труду педагога через поздравление, творческих 
концертов. Данное мероприятие формирует доброжелательное отношение 
между обучающимися и педагогами, развитие творческих способностей 
учащихся. 

- Праздник «8 Марта». Традиционно обучающиеся совместно с 
педагогами создают праздничное настроение, которая помогает обучающимся в 
раскрытии их способностей, учиться преодолевать застенчивость, обретать 
уверенность в себе, продолжать выразительно и эмоционально читать стихи, 
участвовать в сценках, играх. Работать над сплочением коллектива. 

- Празднование Дня Победы в школе организуется в разных формах: 
участие в городском митинге, в торжественном параде, акции «Окна победы». 
Совместно с родителями школьники являются участниками всероссийского 
шествия «Бессмертный полк». Такое общешкольное дело будет способствовать 
формированию российской гражданской идентичности школьников, развитию 
ценностных отношений подростков к вкладу советского народа в Победу над 
фашизмом, к исторической памяти о событиях тех трагических лет. 

- торжественные ритуалы - посвящения, связанные с переходом 
обучающихся на следующую ступень образования, символизирующие 
приобретение ими новых социальных статусов в школе и развивающие 
школьную идентичность детей: «Посвящение в первоклассники», «Прощай 
начальная школа», «Посвящение в пятиклассники», вступление в ряды 
первичного отделения РДДМ, церемония вручения аттестатов, открытие 
спортивного сезона. 

- День чести школы - церемония награждения (по итогам года) 
школьников и педагогов за активное участие в жизни школы, защиту чести 
школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в 
развитие школы. Способствует поощрению социальной активности детей, 
развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 
воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 
- выбор и делегирование представителей классов в общешкольный 

Совет обучающихся, ответственных за подготовку общешкольных ключевых 
дел; 

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

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

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

в одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, 
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исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 
корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за 
приглашение и встречу гостей и т.п.; 

- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 
навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

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

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

 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 
реализуются через: 

- общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно 
с социальными партнёрами общеобразовательной организации; 

- внешкольные тематические мероприятия воспитательной 
направленности, организуемые педагогами по изучаемым в 
общеобразовательной организации учебным предметам, курсам, модулям; 

- экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, 
технопарк, на предприятие и др.), 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 т. п., организуемые педагогами, в том числе 
совместно с родителями (законными представителями) обучающихся для 
изучения историкокультурных мест, событий, биографий проживавших в этой 
местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и 
историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.; 

- выездные события, включающие в себя комплекс коллективных 
творческих дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность, 
характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным 
отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта. 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 
работы с предметно-эстетической средой школы как: 

- оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в 
общеобразовательную организацию государственной символикой Российской 
Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования 
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(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, культурологических, художественно оформленных, в том числе 
материалами, подготовленными обучающимися) с изображениями значимых 
культурных объектов местности, региона, России, памятных исторических, 
гражданских, 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 общеобразовательной организации 
звукового пространства позитивной духовно-нравственной, гражданско-

патриотической воспитательной направленности (звонки-мелодии, музыка, 
информационные сообщения), исполнение гимна Российской Федерации; 
- разработку, оформление, поддержание, использование в 
воспитательном процессе «мест гражданского почитания» в помещениях 
общеобразовательной организации или на прилегающей территории для 
общественно-гражданского почитания лиц, мест, событий в истории России; 
мемориалов воинской славы, памятников, памятных досок; 
- оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях 
(холл первого этажа, рекреации), содержащих в доступной, привлекательной 
форме новостную информацию позитивного гражданско-патриотического, 
духовнонравственного содержания, фотоотчёты об интересных событиях, 
поздравления педагогов и обучающихся и т. п.; 
- разработку и популяризацию символики общеобразовательной 
организации (эмблема, флаг, логотип, элементы костюма обучающихся и т. п.), 
используемой как повседневно, так и в торжественные моменты; 
- подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций 
творческих работ обучающихся в разных предметных областях, 
демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга; 
- поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в 
общеобразовательной организации, доступных и безопасных рекреационных 
зон, озеленение территории при общеобразовательной организации; 
- разработку, оформление, поддержание и использование игровых 
пространств, спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха; 
- создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей 
свободного книгообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги могут 
выставлять для общего использования свои книги, брать для чтения другие; 
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- деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с 
обучающимися, их родителями по благоустройству, оформлению школьных 
аудиторий, пришкольной территории; 
- разработку и оформление пространств проведения значимых событий, 
праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров 
(событийный дизайн); 
- разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций 
и др.), акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания 
ценностях, правилах, традициях, укладе общеобразовательной организации, 
актуальных вопросах профилактики и безопасности. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная 
для обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

Модуль Социальное партнерство (сетевое взаимодействие) 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства школы 
при соблюдении требований законодательства Российской Федерации 
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 т. п.); 

Акцент новых образовательных стандартов сделан в первую очередь на 
развитие творческого потенциала детей и духовно-нравственное воспитание. 

Однако, следуя новым стандартам образования, для создания 
«идеальной» модели выпускника рамки воспитательного пространства одного 
ОУ уже недостаточно. Должно быть организовано целостное пространство 
духовнонравственного развития обучающихся. 

Этому способствует: 
- участие представителей организаций-партнёров в проведении 

отдельных уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий 
соответствующей тематической направленности; 

- проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, 
внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

- проведение открытых дискуссионные площадки (детские, 
педагогические, родительские, совместные), куда приглашаются представители 
организаций- партнёров, на которых обсуждаются актуальные проблемы, 
касающиеся жизни школы, муниципального образования, региона, страны; 

- расширение сетевого взаимодействия и сотрудничества между 
педагогами города, как основных учебных заведений, так дополнительных и 
высших; 

- поиск новых форм работы, в том числе и информационно 
коммуникативных по сетевому взаимодействию школьников города. Это 
возможность максимального раскрытия творческого потенциала ребенка. 
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Данная деятельность, позволяет проявить себя оптимальным образом 
индивидуально или в группе, попробовать свои силы, приложить свои знания, 
принести пользу, показать публично достигнутый результат. 

Одним из примеров традиционной формы сетевого взаимодействия 
школы и ДК «Клевакинский» являются участие обучающихся школы в 
различных конкурсах, интеллектуальных марафонах, спортивных мероприятий, 
проводимых на базе дома культуры. Участие во Всероссийских онлайн - 

конкурсах, флешмобах, творческих мероприятиях и сообществах. 
Совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, педагогами с 

организациями-партнёрами благотворительной, экологической, 
патриотической, трудовой и т. д. направленности, ориентированные на 
воспитание обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное 
воздействие на социальное окружение. 

 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Ухудшение здоровья детей школьного возраста в России стало не только 
медицинской, но и серьезной педагогической проблемой. Пожалуй, нет ничего 
другого в мире, чтобы мы теряли с такой беспечностью и легкостью, как 
собственное здоровье. Данные официальной статистики и результаты 
специальных научных исследований свидетельствуют о том, что в последние 
годы для подростков стали характерны не только широкая распространенность 
вредных привычек, но и более раннее приобщение к ним. В современной, 
быстро меняющейся экологической обстановке в России, возможности 
распространения среди подростков образа жизни сопряженного с риском для 
здоровья, становятся все более широкими. 

Опыт показывает, что большинство подростков испытывают потребность 
в обсуждении различных проблем здоровья и информации, касающейся личной 
безопасности. Поэтому одной из форм работы по профилактике вредных 
привычек и приобщению детей к здоровому образу жизни является 
просвещение. Подросткам необходима информация квалифицированных 
специалистов по интересующим их вопросам. 

Основной целью формирования у обучающихся здорового и безопасного 
образа жизни, курсовой подготовки гражданской обороны является 
формирование у обучающихся МБОУ СОШ №30 ценностного отношения к 
собственному здоровью и собственной безопасности, основанного на знании 
своих потребностей, особенностей развития, и выработанного в процессе 
занятий, индивидуального способа здорового образа жизни. 

Деятельность МБОУ СОШ №30 по формированию у обучающихся 
культуры здорового и безопасного образа жизни, здоровья как физического, так 
и психологического, а также гражданской обороны реализуется с учетом: 

 - организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, 
организации просветительской и методической работы, профилактической 
работы с участниками образовательного процесса; 

- разработки и осуществления комплекса мероприятий по профилактике 



51 

 

правонарушений, алкоголизма, наркомании, токсикомании, осуществления 
систематической работы с обучающимися «группы риска»; 

- разработки и проведения мероприятий в рамках «Дня гражданской 
обороны». 

Педагогами используются современные методики и технологии работы с 
детьми по безопасному поведению дома, на улице, в обществе. Вопросы 
обеспечения первичных мер по формированию личных убеждений, качеств и 
привычек, способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, 
включают несколько направлений: информационная безопасность (в сети 
Интернет), безопасность на воде, на дороге, пожарная, личная, 
электробезопасность. Также в школе особое внимание уделяется 
бесконфликтному поведению всех участников образовательного процесса, на 
базе школы действует служба медиации, в рамках которой предусмотрены 
мероприятия по антибуллинговой программе, профилактике суицидального 
поведения.  

На внешнем уровне: 
- встречи с представителями социально-правовой поддержки и 

профилактики ОПДН ОМВД по Режевскому району, проведение 
профилактических бесед, тренингов; 

- беседы с сотрудниками ПЖЧ N16/10 МЧС России по Свердловской 
области села Клевакинске, инспекторами ГИБДД ОМВД по Режевскому району 
по вопросам профилактики и безопасности; 

-привлечение возможностей других учреждений организаций - 

спортивных клубов, лечебных учреждений; 
- участие в муниципальных соревнованиях: по правилам дорожного 

движения «Безопасное колесо», по стрельбе из пневматической винтовки, 
посвященные Дню Защитника Отечества. 

На школьном уровне: 
- разработка и проведение месячника оборонно-массовой работы в школе, 

«Уроки мужества»; 
- участие в военнизированной игре- эстафете «Зарничка»; 
- тематические мероприятия, приуроченные к празднику «Всемирный 

день гражданской обороны»; 
- тематические мероприятия, приуроченные к памятной дате «День 

памяти о россиянах, исполняющих служебный долг за пределами Отечества»; 
- профилактические мероприятия по безопасности дорожного движения, 

пожарной безопасности (комплекс мероприятий). 
. 

На индивидуальном уровне: 
- индивидуальная работа с подростками, «Спорт - альтернатива пагубным 

привычкам», профилактические акции, привлечение подростков к шефской 
помощи младшим школьникам.  

 

2.3. Модуль «Детские общественные объединения» 
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Действующие на базе школы детские общественные объединения - это 
добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное 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 19.05.1995 
№ 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (ст. 5).  

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 
- 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 школе, 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 школе территории 
(работа в школьном саду, уход за деревьями и кустарниками, благоустройство 
клумб) и др.; 

- рекламные 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.). 

Первичное отделение Общероссийской общественно-государственной 
детско- юношеской организации - Российское движение детей и молодёжи 
«Движение первых» - общероссийская общественно-государственная детско-

молодёжная организация. Образовано Учредительным собранием 20 июля 2022 
года. Создано в соответствии с Федеральным законом "О российском движении 
детей и молодежи" от 14.07.2022 N 261-ФЗ. Ориентировано на формирование 
социальной активности, культуры, качеств личности у детей подросткового 
возраста на основе их группового взаимодействия. Деятельность школьного 
отделения РДДМ направлена на воспитание подрастающего поколения, 
развитие детей на основе их интересов и потребностей, а также организацию 
досуга и занятости обучающихся. Участником школьного отделения РДШ 
может стать любой школьник старше 8 лет. Дети и родители самостоятельно 
принимают решение об участии в проектах РДДМ. Подростки получают 
навыки эффективного взаимодействия в команде, построения отношений с 
другими людьми, проявляют себя в решении групповых задач, делают 
осознанный выбор, способны понять свою роль в обществе. 
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Одно из направлений РДДМ «Движение первых» - программа «Орлята 
России» - уникальный проект, направленный на развитие социальной 
активности школьников младших классов в рамкам патриотического 
воспитания граждан РФ. Участниками программы «Орлята России» 

становятся не только дети, но и педагоги, родители, ученики-наставники из 
старших классов. В содружестве и сотворчестве ребята и взрослые проходят 
образовательные треки, выполняют задания, получая уникальный опыт 
командной работы, где «один за всех и все за одного». 

Обучающиеся принимают участие в мероприятиях и Всероссийских 
акциях «Дней единых действий» в таких как: День знаний, День туризма, День 
учителя, День народного единства, День матери, День героев Отечества, День 
Конституции РФ, Международный день книгодарения, День защитника 
Отечества, День космонавтики, Международный женский день, День счастья, 
День смеха, День Победы, День защиты детей. 
 

2.4. Модуль «Школьное медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых разновозрастными 
школьниками и педагогами средств распространения текстовой, аудио и видео 
информации) - развитие коммуникативной культуры школьников, 
формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 
самореализации учащихся 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 
различных видов и форм деятельности: 

- библиотечные уроки - вид деятельности по формированию 
информационной культуры личности учащегося, подготовке ребенка к 
продуктивной самостоятельной работе с источниками информации. 
Используемые формы: традиционные формы виртуальные экскурсии и 
путешествия по страницам книг, тематические уроки - обзоры, уроки - 

персоналии, интеллектуальные турниры, библиографические игры, 
литературные путешествия, конференции с элементами игровой деятельности. 
Также применяется и нестандартные формы урок- информация, урок-

размышление, урок - диспут, урок-презентация, урок-видеопутешествие. 
- школьный медиацентр - созданная из заинтересованных добровольцев 

группа информационно-технической поддержки школьных мероприятий, 
осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных 
праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров. Целью 
медиацентра также является освещение (через школьный сайт, страницу во 
Вконтакте) наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация 
общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов 
ученического самоуправления. 

 

2.5. «Экскурсии, походы» 

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

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

- ежегодные походы на природу, экскурсионные поездки по 
туристическим маршрутам организуемые в классах их классными 
руководителями и родителями школьников, после окончания учебного года; 

- выездные экскурсии в музеи, на предприятия; на представления в 
кинотеатр, драмтеатр, цирк. 

 

Раздел III. Организация воспитательной деятельности 

 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы 

Программа воспитания реализуется посредством формирования 
социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий 
создания уклада, отражающего готовность всех участников образовательного 
процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить 
наиболее ценные для неё воспитательно-значимые виды совместной 
деятельности. 

Уклад школы направлен на сохранение преемственности принципов 
воспитания на всех уровнях общего образования: 

- обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной 
среды, в том числе современное материально-техническое обеспечение, 
методические материалы и средства обучения; 

- наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 
коллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания; 

- взаимодействие с родителями (законными представителями) по 
вопросам воспитания; 

- учет индивидуальных особенностей обучающихся, в интересах которых 
реализуется Программа (возрастных, физических, психологических, 
национальных и пр.). 

 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Педагог являет собой всегда главный для обучающихся пример 
нравственного и гражданского личностного поведения. В школе создано 
методическое объединение классных руководителей, которое помогает 
учителям школы разобраться в нормативно-правовой базе в потоке 
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информации, обеспечивающей успешный воспитательный процесс. 
Совершенствование подготовки и повышения квалификации кадров по 

вопросам духовно-нравственного воспитания детей и молодежи, один из 
главных вопросов в реализации рабочей программы воспитания. Мероприятия 
по подготовке кадров: 

 -сопровождение молодых педагогических работников, вновь 
поступивших на работу педагогических работников (работа школы 
наставничества); 

- индивидуальная работа с педагогическими работниками по запросам (в 
том 

числе и по вопросам классного руководства); 
- контроль оформления учебно-педагогической документации; 
- проведение конференций, «круглых столов», семинаров по 

педагогическим и другим проблемам духовно-нравственного воспитания и 
просвещения обучающихся; 

- участие в постоянно действующих учебных курсах, семинарах по 
вопросам воспитания; 

- участие в работе районных и региональных методических объединений 
представление опыта работы школы; 

- участие в работе постоянно действующего штаба воспитательной 
работы. 

В педагогическом плане среди базовых национальных ценностей 
необходимо установить одну важнейшую, системообразующую, дающую 
жизнь в душе детей всем другим ценностям — ценность Учителя. 

3.3. Нормативно-методическое обеспечение 

Подготовка приказов и локальных актов школы по внедрению рабочей 
программы воспитания в образовательный процесс. 

Обеспечение использования педагогами методических пособий, 
содержащих «методические шлейфы», видеоуроков и видеомероприятий по 
учебно-воспитательной работе. 

Создание рабочей программы воспитания на 2023-2024 г. с приложением 
плана воспитательной работы школы на уровень образования. 

Обновление содержания воспитательных программ в целях реализации 
новых направлений программ воспитания. 

Подготовка/корректировка дополнительных общеразвивающих программ 
ОО Сайт, на котором будут отражены реальные результаты программы 
воспитания http: https://30rezh.uralschool.ru 

 

3.4. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 
образовательными потребностями. 
В настоящее время в школе получает образование 15 детей с ОВЗ и детей 

инвалидов во всех уровнях образования. Дети ОВЗ и инвалиды получают 
образование, на равных, со всеми школьниками, создана благоприятная 
доброжелательная среда. Эти дети находятся под пристальным контролем 
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классных руководителей, и социально-психологической службы. Они имеют 
возможность участвовать в различных формах жизни детского сообщества: в 
работе органов самоуправления, волонтерского отряда, участвовать в 
конкурсных мероприятиях онлайн и офлайн, в школьных праздниках. 
Обеспечивается возможность их участия в жизни класса, школы, событиях 
группы. Таким образом, формируется их личностный опыт, развивается 
самооценка и уверенность в своих силах, опыт работы в команде, развивает 
активность и ответственность каждого обучающегося в социальной ситуации 
его развития. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются: 
- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

ОВЗ с окружающими для их успешной адаптации и интеграции в школе; 
- формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их 

семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 
- построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося с ОВЗ; 
- активное привлечение семьи и ближайшего социального окружения к 

воспитанию обучающихся с ОВЗ; 
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся 

с ОВЗ в развитии и содействие повышению уровня их педагогической, 
психологической, медико-социальной компетентности; 

- индивидуализация в воспитательной работе с обучающимися с ОВЗ; 
- на личностно-ориентированный подход в организации всех видов 

детской деятельности. 
 

3.5. 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). В школе практикуются общешкольные 
линейки и праздники в честь победителей различных конкурсов и олимпиад. 
- в школе разработано и действует положение о награждениях, все 
награды фиксируется приказами школы. 
- в выдвижении на поощрение и в обсуждении кандидатур на награждение 
обучающихся участвуют органы самоуправления, классные руководители 
учителя; 
- в школе практикуются индивидуальные и коллективные поощрения 
(конкурс «Ученик года», «Класс года» во всех уровнях образования) 
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- к участию в системе поощрений на всех стадиях привлекаются родители 

(законные представители) обучающихся, представителей родительского 
сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учетом наличия 
ученического самоуправления), сторонние организации, их статусных 
представителей; 

- дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград 
позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

В школе организована деятельность по ведению портфолио 
обучающихся. Портфолио может включать артефакты признания личностных 
достижений, достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, 
поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и др., 
участвовавших в конкурсах и т.д.). Кроме индивидуального портфолио ведется 
портфолио класса. 

Наиболее успешные обучающиеся и классные коллективы, занимают 
высшие ступени рейтинга в школе. 

 

3.5 Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы 
осуществляется по выбранным самой школой направлениям и проводится с 
целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего 
их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы. 
Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 
- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 
ориентирующий экспертов на уважительное отношение, как к воспитанникам, 
так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 
- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 
ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 
качественных - таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 
общения и отношений между школьниками и педагогами; 
- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 
ориентирующий экспертов на использование его результатов для 
совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 
постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 
воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 
совместной с детьми деятельности; 
- принцип разделенной ответственности за результаты личностного 
развития школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что 
личностное развитие школьников - это результат как социального воспитания 
(в котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так 
и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основные направления анализа организуемого в школе воспитательного 
процесса: 
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Условия организации воспитательной работы по четырем 
составляющим: 

-нормативно-методическое обеспечение; 
-кадровое обеспечение; 
-материально-техническое обеспечение; 
-удовлетворенность качеством условий. 
Анализ организации воспитательной работы по следующим 

направлениям: 
- реализация внеурочной деятельности; 
- реализация воспитательной работы классных руководителей; 
- реализация дополнительных программ; 
- удовлетворенность качеством реализации воспитательной работы. 

Проводится с заполнением сводных таблиц выполненной работы и 
анализа ее качества, анкетирование. 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития школьников каждого класса, их достижения в 
конкурсах и мероприятиях, удовлетворенность участников образовательных 
отношений качеством результатов воспитательной работы. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с 
заместителем директора по воспитательной работе с последующим 
обсуждением его результатов на заседании методического объединения 
классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, 
социализации и саморазвития школьников является педагогическое 
наблюдение, диагностика. Диагностический инструментарий: «Методика 
диагностики нравственной воспитанности», «Методика диагностики 
личностного роста школьников», «Методика диагностики нравственной 
мотивации», «Методика диагностики нравственной самооценки». 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие 
прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось 
решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и 
почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 
педагогическому коллективу. 

Диагностика «Творческие достижения школьников». Классные 
руководители проводят учет результативности участия детей в творческих 
конкурсах и мероприятиях, благотворительных акциях, социальных проектах, 
социально значимой деятельности. В качестве инструмента оценки - таблица 
достижений. Она позволит систематизировать сведения, для их анализа. В 
таблицу педагоги внесут результаты участия детей в мероприятиях различного 
уровня 

Заполненные таблицы по всем классам формируются в сводную по 
школе. Это дает возможность анализировать результативность участия 
школьников в различных конкурсах по всем направлениям воспитательной 
деятельности. 



59 

 

Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 
взрослых. Удовлетворенность качеством результатов воспитательной 
работы. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 
наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно 
развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной 
работе, классными руководителями, Советом старшеклассников и родителями, 
хорошо знакомыми с деятельностью школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 
совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками 
и их родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при 
необходимости - их анкетирование. Чтобы выявить, удовлетворены ли 
родители и школьники качеством образовательных услуг, чаще всего 
используют анкетирование. 

Часть вопросов такого анкетирования затрагивает и организацию 
воспитательной деятельности. Пусть оценят три показателя: качество 
организации внеурочной деятельности; качество воспитательной 
деятельности классного руководителя; качество допобразования. 

Анализ ответов позволит вам оценить степень удовлетворенности 
результатами воспитательной работы. Полученные результаты обсуждаются на 
заседании методического объединения классных руководителей или 
педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с 
качеством проводимых общешкольных ключевых дел: 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их 
классов; качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;  

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных 
уроков;  

- качеством существующего в школе ученического самоуправления;  
- качеством функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений;  
- качеством проводимых в школе экскурсий, походов;  
- качеством профориентационной работы школы;  
- качеством работы школьных медиа; качеством организации предметно-

эстетической среды школы; качеством взаимодействия школы и семей 
школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы 
является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 
педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих 
решений. 

Ожидаемые конечные результаты 

1. Совершенствование статуса конкурентноспособного образовательного 
учреждения, обеспечивающего становление личности выпускника, способной 
при любых неблагоприятных условиях сохранять уважение друг к другу, 
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взаимопонимание, стремление к взаимодействию в традициях русской 
православной культуры через расширение содержания, форм организации 
воспитательной системы школы посредством интеграции с социальными 
партнерами, системой дополнительного образования. 
2. Введение в практику новых форм и методов духовно-нравственного 
воспитания. 

3. Совершенствование системы социально-педагогической поддержки, 
обеспечивающей снижение факторов «риска» и асоциального поведения через 
внедрение современных воспитательных технологий, применение эффективных 
механизмов социализации, формирования здорового образа жизни на основе 
духовно-нравственных принципов воспитания. 
4. Создание в школе единого воспитательного пространства, главной 
ценностью которого является личность ребенка, приобщение его к истинным 
ценностям, формирование нового знания, ориентированного на умение при 
любых неблагоприятных условиях сохранять уважение друг к другу, 
взаимопонимание, стремление к взаимодействию в традициях русской 
культуры. 

 

 



61 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
Учебный план образовательной организации, реализующей 

адаптированную основную общеобразовательную программу начального 
общего образования обучающихся с задержкой психического развития (далее – 

АООП НОО обучающихся с ЗПР) по варианту 7.1, фиксирует общий объем 
нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 
структуру предметных областей и коррекционно-развивающей области, 
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 реализации. 

Учебный план соответствует действующему законодательству РФ в 
области образования, обеспечивает реализацию требований ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ и выполнение гигиенических требований к режиму 
образовательного процесса, установленных действующими СП 2.4.3648-20 и 
СанПиН 1.2.3685-21. 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ учебный план АООП 
НОО по варианту 7.1 включает обязательные предметные области и 
коррекционно-развивающую область, входящую в состав внеурочной 
деятельности. Коррекционно-развивающая область включает коррекционные 
курсы, способствующие преодолению или ослаблению нарушений в развитии, 
коррекцию имеющихся недостатков с учетом психофизических особенностей 
обучающихся с ЗПР и их особых образовательных потребностей на основе 
рекомендаций ПМПК и ИПР. 

Учебный план образовательной организации, реализующей АООП НОО 
обучающихся с ЗПР по варианту 7.1, состоит из двух частей – обязательной 
части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

В соответствии с вариантом 7.1. ФАОП НОО обязательные предметные 
области и учебные предметы в учебном плане соответствуют положениям 
федерального учебного плана в ФОП НОО. Во внеурочную область 
федерального учебного плана включаются коррекционно-развивающие занятия 
по программе коррекционной работы в объеме 5 часов в неделю на одного 
обучающегося с ЗПР. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 
предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на 
их изучение по классам (годам) обучения. В соответствии с ФГОС НОО ОВЗ 
обучающихся по варианту 7.1. обязательные предметные области учебного 
плана и основные задачи реализации содержания предметных областей 
соответствуют ФГОС НОО. 
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Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие 
предметные области: 

1. «Русский язык и литературное чтение». 
2. «Иностранный язык». 
3. «Математика и информатика». 
4. «Обществознание и естествознание ("Окружающий мир")». 
5. «Основы религиозных культур и светской этики». 
6. «Искусство». 
7. «Технология». 
8. «Физическая культура». 
В школе языком образования является русский язык, и в соответствии с 

пунктом 32.1 ФГОС НОО изучение родного языка и литературного чтения на 
родном языке из числа языков народов Российской Федерации, 
государственных языков республик Российской Федерации осуществляется по 
заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних. На 
первое сентября 2023 года таких заявлений от родителей (законных 
представителей) не поступило. 

Содержание образования предусматривает реализацию коррекционных 
подходов к обучению, способствующих освоению программного материала и 
коррекции имеющихся у обучающихся с ЗПР нарушений развития. Содержание 
образования при получении начального общего образования реализуется 
преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих 
целостное восприятие мира, системно-деятельностный подход и 
индивидуализацию обучения. 

Во 2-4 классах определенные темы раздела «Правила безопасной 
жизнедеятельности» учебного предмета «Окружающий мир» изучаются с 
использованием материально-технического оснащения Центра образования 
цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».  Такими темами являются: 

 основы здорового образа жизни и культуры здоровья; 
 опасности окружающего мира и защита человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях и др. 
Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской 

этики» изучается в объеме 1 часа в неделю в 4-м классе. На основании 
заявлений родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся в учебном плане представлены модули «Основы православной 
культуры», «Основы религиозных культур народов России» и «Основы 
светской этики». 

Учебный предмет «Физическая культура» предметной области 
«Физическая культура» изучается 2 часа в неделю (68 часов в год). Третий час 
реализуется за счёт посещения обучающимися спортивного кружка 
дополнительного образования «Подвижные игры», предусматривающего 
физическую активность. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 
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обучающихся с ЗПР. 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 
различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные, на введение 
курсов, обеспечивающих особые образовательные потребности обучающихся с 
ЗПР.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 
обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально 
допустимой недельной нагрузки обучающихся, используется на увеличение 
учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов, курсов, 
модулей из перечня, предлагаемого МБОУ СОШ № 30, по выбору родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся: 

курс «Пишу красиво и правильно», 1-й класс (1 час в неделю), – учебный 
курс, в содержании которого рассматривается орфоэпическое, лексическое, 
грамматическое многообразие мира слов, основные методы и пути его 
познания, а также развивается языковая интуиция и художественно-образное 
мышление младших школьников, каллиграфическое письмо; 

курс «Развитие культуры речи», 2-й класс (1 час в неделю), – учебный 
курс в объеме 1 час во 2 классе с целью развития познавательной и 
коммуникативной компетенций обучающихся посредством формирования 
навыков смыслового чтения через организацию работы с текстом; 

курс «Математическая грамотность», 3-й класс (1 час в неделю), –
 учебный курс в объеме 1 час в 3 классе, главными целями которого являются 

формирование математической компетенции младшего школьника, 
способности определять и понимать роль математики в мире, в котором он 
живёт, высказывать обоснованные математические суждения и использовать 
математику так, чтобы удовлетворять в настоящем и будущем потребности, 
присущие созидательному, заинтересованному и мыслящему гражданину. 

 

Учебный план НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) 

Предметные 
области 

Учебные предметы 

Количество часов в 
неделю 

Всего 
1-й 
класс 

2-й 
класс 

3-й 
класс 

4-й 
класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный язык 
Иностранный язык 
(английский) 

– 2 2 2 6 
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Математика и 
информатика 

Математика 
4 4 4 4 16 

Обществознание и 
естествознание 
(«Окружающий 
мир») 

Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

– – – 1 1 

Искусство 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Труд (Технология) 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого 20 22 22 23 87 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебные предметы, курсы, модули по 
выбору: 

1 1 1 – 3 

Русский язык и 
литература 

Пишу красиво и 
правильно 

1 - - - 1 

Развитие культуры 
речи 

- 1 - - 1 

Математика и 
информатика 

Математическая 
грамотность  

- - 1 - 1 

Всего в неделю 21 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка (при пятидневной неделе) в 
соответствии с действующими 
санитарными правилами и нормами 

21 23 23 23 90 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Всего учебных часов на учебный период 693 782 782 782 3039 

 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности 

является неотъемлемой частью образовательной деятельности в 
образовательной организации. Образовательная организация предоставляет 
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обучающимся возможность выбора занятий, направленных на их развитие, с 
учетом интересов и способностей школьников с ЗПР. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС НОО 
ОВЗ организуется по следующим направлениям: духовно-нравственное, 
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное. 
Внеурочная деятельность включает коррекционно-развивающую область, 

поддерживающую процесс освоения содержания АООП НОО. Распределение 
часов, предусмотренных на внеурочную деятельность, осуществляется 
следующим образом: недельная нагрузка – 10 часов, из них 5 часов отводится 
на проведение коррекционно-развивающих занятий. Время, отводимое на 
внеурочную деятельность, за четыре года обучения составляет до 1350 часов. 

Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и 
индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями, направленными на 
обеспечение развития эмоционально-личностной сферы и коррекцию ее 
недостатков; познавательной деятельности и целенаправленное формирование 
высших психических функций; формирование произвольной регуляции 
деятельности и поведения; коррекцию нарушений устной и письменной речи; 
восполнение образовательных дефицитов, психолого-педагогическую 
поддержку в освоении АООП НОО. 

Коррекционные курсы коррекционно-развивающей области 
определяются на основании заключения ПМПК, могут дополняться 
рекомендациями школьного ППк с учетом особых образовательных 
потребностей обучающихся с ЗПР. Исходя из этого коррекционно-развивающая 
область включает: 

1. Логопедические занятия по курсу «Коррекция и развитие устной 
речи, профилактика нарушения чтения и письма» в объеме 2 часов в неделю в 
1-м классе. «Коррекция нарушений чтения и письма, обусловленная 
системным недоразвитием речи» в объеме 1 часа в неделю в 1-м классе и по 3 

часа в неделю во 2–4-м классах. 
2. Психокоррекционные занятия педагога-психолога по курсу 

«Развитие и коррекция регулятивных процессов и коммуникативной 
деятельности» в объеме 1 часа в неделю с 1-го по 4-й классы. Курс 
«Адаптационные психологические занятия», который представлен в ИУП в 
объеме 1 часа в неделю с 1-го по 4-й классы, направлен на адаптацию к 
школьному обучению, принятию школьных правил и роли ученика, 
улучшение социального взаимодействия обучающихся. 

3. Психокоррекционные занятия учителя-дефектолога по 
курсу «Коррекция и развитие учебно-познавательной деятельности/коррекция 
индивидуальных образовательных дефицитов» в объеме 2 часов в неделю и с 
распределением времени внутри указанных часов с учетом индивидуальных 
особенностей ребенка с ЗПР. 
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Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 
АООП НОО обучающихся с ЗПР по варианту 7.1 определяет образовательная 
организация. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 
определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

 

Формы промежуточной аттестации 

Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации 
в соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего 
контроля успеваемости МБОУ СОШ № 30. 

В 1-м классе промежуточная аттестация не проводится. Промежуточная 
аттестация обучающихся проводится начиная с 2-го класса в конце каждого 
учебного периода по каждому изучаемому учебному предмету. Промежуточная 
аттестация обучающихся проводится на основе результатов накопленной 
оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и 
фиксируется в классном журнале. 

По итогам промежуточной аттестации обучающемуся выставляется 
промежуточная оценка, которая фиксирует достижение предметных 
планируемых результатов и универсальных учебных действий. Промежуточная 
оценка является основанием для перевода обучающихся в следующий класс. 

Формы промежуточной аттестации для учебных предметов, учебных и 
внеурочных курсов, учебных модулей представлены в таблице: 

Учебные предметы, 
курсы, модули 

Класс Форма промежуточной аттестации 

Русский язык 2-4 Среднее арифметическое 
четвертных отметок и результата 

выполнения годовой контрольной 
работы 

Литературное чтение 2-4 Среднее арифметическое 
четвертных отметок и результата 

выполнения годовой контрольной 
работы 

Иностранный язык 2-4 Среднее арифметическое 
четвертных отметок и результата 

выполнения годовой контрольной 
работы 

Математика 2-4 Среднее арифметическое 
четвертных отметок и результата 

выполнения годовой контрольной 
работы 

Окружающий мир 2-4 Среднее арифметическое 
четвертных отметок и результата 

выполнения годовой контрольной 
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работы 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

4 Средний балл по предмету за 4 
четверти (годовая отметка) 

Музыка 2-4 Средний балл по предмету за 4 
четверти (годовая отметка) 

Изобразительное 
искусство 

2-4 Средний балл по предмету за 4 
четверти (годовая отметка) 

Труд (технология) 2-4 Средний балл по предмету за 4 
четверти (годовая отметка) 

Физическая культура 2-4 Средний балл по предмету за 4 
четверти (годовая отметка) 

Развитие культуры речи  
2 Средний балл по предмету за 4 

четверти (годовая отметка) 
Математическая 
грамотность 

3 Средний балл по предмету за 4 
четверти (годовая отметка) 

Во 2-4 классе в конце учебного года (в мае) проводится 
интегрированная комплексная работа, оценивающая уровень достижения  
метапредметных результатов (регулятивных, познавательных, 
коммуникативных, личностных УУД) 

 

Согласно пункту 5.6. Положения о формах, периодичности, порядке 
текущего контроля успеваемости МБОУ СОШ № 30, неудовлетворительные 
результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным 
предметам, курсам, дисциплинам (модулям) и иным видам учебной 
деятельности, предусмотренным учебным планом, или непрохождение 
промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 
академической задолженностью (ч. 2 ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

При устойчивой неуспеваемости по нескольким учебным предметам 
обучающийся с ОВЗ (ЗПР) направляется на ПМПК с целью 
уточнения/изменения ранее данных комиссией рекомендаций. 

 

3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  
 

Календарный учебный график МБОУ СОШ № 30 (далее – учебный 
график) соответствует требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы 
составляется образовательной организацией самостоятельно с учётом 
требований СанПиН и мнения участников образовательных отношений. 

Руководствуясь указанными выше требованиями ФГОС НОО, в 
соответствии с требованиями к организации образовательного процесса, 
предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-
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эпидемиологическими требованиями, календарный учебный график МБОУ 
СОШ № 30 включает: 

1) даты начала и окончания учебного года; 
2) продолжительность учебного года, четвертей; 
3) сроки и продолжительность каникул; 
4) сроки проведения промежуточных аттестаций. 
171.1. Организация образовательной деятельности осуществляется по 

учебным четвертям. Режим работы МБОУ СОШ № 30 - 5-дневная учебная 
неделя (с учетом законодательства Российской Федерации). 

171.2. Продолжительность учебного года при получении начального 
общего образования составляет 34 недели, в 1 классе – 33 недели. 

171.3. Учебный год в образовательной организации начинается 1 
сентября. Если этот день приходится на выходной день, то в этом случае 
учебный год начинается в первый, следующий за ним, рабочий день. 

171.4. Учебный год в образовательной организации заканчивается 26 
мая. Если этот день приходится на выходной день, то в этом случае учебный 
год заканчивается в предыдущий рабочий день.  

171.5. С целью профилактики переутомления в календарном учебном 
графике предусматривается чередование периодов учебного времени и 
каникул. Продолжительность каникул должна составлять не менее 7 
календарных дней. 

171.6. Продолжительность учебных четвертей составляет: I четверть –  

8 учебных недель (для 1-4 классов); II четверть – 8 учебных недель  
(для 1-4 классов); III четверть – 11 учебных недель (для 2-4 классов), 10 
учебных недель (для 1 классов); IV четверть – 7 учебных недель (для 1-4 

классов). 
171.7. Продолжительность каникул составляет:  
по окончании I четверти (осенние каникулы) – 9 календарных дней  

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

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

(для 1-4 классов);  
по окончании учебного года (летние каникулы) – не менее 8 недель. 
171.8. Продолжительность урока не должна превышать 45 минут,  

за исключением 1 класса и компенсирующего класса, продолжительность урока 
в которых не должна превышать 40 минут. 

171.9. Продолжительность перемен между уроками составляет  
не менее 10 минут, большой перемены (после 2 или 3 урока) – 20-30 минут. 
Вместо одной большой перемены допускается после 2 и 3 уроков устанавливать 
две перемены по 20 минут каждая. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной 
деятельностью должна составлять не менее 20-30 минут, за исключением 
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обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучение которых 
осуществляется по специальной индивидуальной программе развития. 

171.10. Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной 
умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных 
предметов, определенной Гигиеническими нормативами. 

171.11. Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно 
в течение учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в 
течение дня составляет: 

для обучающихся 1-х классов – не должен превышать 4 уроков и один раз 
в неделю – 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков и один раз в неделю  
6 уроков за счет урока физической культуры. 

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

учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 
первую смену, обучение в первом полугодии: в сентябре, октябре – по 3 урока в 
день по 35 минут каждый, в ноябре – декабре – по 4 урока в день по 35 минут 
каждый; в январе – мае – по 4 урока в день по 40 минут каждый; 

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). 

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

171.14. Факультативные занятия и занятия по программам 
дополнительного образования планируют на дни с наименьшим количеством 
обязательных уроков. Между началом факультативных (дополнительных) 
занятий и последним уроком необходимо организовывать перерыв 
продолжительностью не менее 20 минут. 

171.15. Календарный учебный график МБОУ СОШ № 30 составляется с 
учётом мнений участников образовательных отношений, региональных и 
этнокультурных традиций, плановых мероприятий учреждений культуры 
региона и определяет чередование учебной деятельности (урочной и 
внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и 
иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года. 

Учебная урочная деятельность (уроки) в 1 -4 классах проводится в 
соответствии с расписанием уроков, утвержденным директором МБОУ СОШ 
№ 30 на конкретный учебный год. Регулярные занятия внеурочной 
деятельностью проводятся в соответствии с расписанием внеурочной 
деятельности, утвержденным директором ОО на конкретный учебный год. 
Нерегулярные занятия внеурочной деятельностью не регламентируются 
расписанием ОО. При определении порядка чередования учебной деятельности 
(урочной и внеурочной) соблюдаются требования СП 2.4.3648-20 к режиму 
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образовательной деятельности.   Дата начала учебного года - 01 сентября (если 
этот день не приходится на воскресенье), дата окончания учебного года 
регламентируется календарным учебным графиком. 

Продолжительность учебного года, четвертей; сроки и 
продолжительность каникул определяются в приказе директора школы о 
внесении изменений в ООП НОО (внесение изменений в КУГ). Для 
обучающихся в 1 классе устанавливаются в феврале дополнительные 
недельные каникулы (основание - СП 2.4.3648-20). 

В календарный учебный график в течение года могут вноситься 
изменения. 

Отметки за четверть или год выставляются за 3 дня до даты окончания 
четверти или года.       Календарный учебный график ежегодно утверждается 
приказом директора школы. 

В случае принятия решения ОО о переходе на освоение ООП НОО с 
использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий, в том числе, в условиях неблагоприятной санитарно-

эпидемиологической ситуации и введенных ограничений на посещение 
общественных мест, организаций или действия режима самоизоляции 
(карантина) ОО вправе внести изменения в календарный учебный график: 

 в части изменения периодов освоения частей ООП НОО без ущерба для 
общего объема учебных часов, установленных в учебном плане начального 
общего образования в соответствии с ФГОС НОО;  

в части сроков и продолжительности каникул;  
в части изменения (переноса) сроков промежуточной аттестации 

обучающихся.  
Обо всех вносимых изменениях в календарный учебный график ОО 

незамедлительно информирует обучающихся и их родителей (законных 
представителей), актуализирует соответствующую информацию на школьном 
сайте в сети Интернет. 

Календарный учебный график на конкретный учебный год 
утверждается ежегодно, отражая особенности конкретного учебного 
года, как приложение № 2 к АООП. 
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3.3. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.3.1. Цели и задачи внеурочной деятельности на уровне НОО 

Цели внеурочной деятельности - психолого-педагогическое 
сопровождение обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня 
социальной адаптации и развития, индивидуальных способностей и 
познавательных интересов.  

План внеурочной деятельности формируется образовательной 
организацией с учетом предоставления права участникам образовательных 
отношений выбора направления и содержания учебных курсов.  

Задачи организации внеурочной деятельности: 
- оказание коррекционной помощи в овладении АООП НОО; 
- поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении 

планируемых результатов освоения программы начального общего 
образования; 

- совершенствование навыков общения со сверстниками и 
коммуникативных умений в разновозрастной школьной среде;  

- формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом 
правил безопасного образа жизни; 

- повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к 
познавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей участников;  

- развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, 
становление качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективном 
труде: умение договариваться, подчиняться, руководить, проявлять 
инициативу, ответственность; становление умений командной работы; 

- поддержка детских объединений, формирование умений ученического 
самоуправления; 

- формирование культуры поведения в информационной среде. 
 

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 
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внеурочных занятий и их содержательная связь с урочной деятельностью; 
- особенности информационно-образовательной среды образовательной 

организации, национальные и культурные особенности региона, где находится 
образовательная организация. 

Рекомендации: Возможные направления внеурочной деятельности и их 
содержательное наполнение, предлагаемые федеральной образовательной 
программой, являются для образовательной организации общими ориентирами 
и не подлежат формальному копированию.  

При отборе направлений внеурочной деятельности каждая ОО 
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 т.ч. 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. 
К участию во внеурочной деятельности могут привлекаться организации 

дополнительного образования, культуры и спорта. В этом случае внеурочная 
деятельность может проходить не только в помещении образовательной 
организации, но и на территории другого учреждения (организации), 
участвующего во внеурочной деятельности (спортивный комплекс, музей, театр 
и другие). 

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 
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дополнительного образования строится на использовании единых форм 
организации. 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в 
образовательной организации в этой работе могут принимать участие все 
педагогические работники данной организации (учителя начальной школы, 
учителя-предметники, социальные педагоги, педагоги-психологи, учителя-

дефектологи, логопед, воспитатели, библиотекарь и другие). 
Координирующую роль в организации внеурочной деятельности 

выполняет педагогический работник, преподающий на уровне начального 
общего образования, заместитель директора по воспитательной работе. 

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 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. 

План внеурочной деятельности является приложением № 3 к АООП 
НОО и актуализируется ежегодно приказом по МБОУ СОШ № 30 как 
изменения в образовательную программу на конкретный учебный год. 
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3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
 

Календарный план воспитательной работы размещается в 
организационном разделе АОП НОО. 

Календарный план воспитательной работы МБОУ СОШ № 30 (далее –план 
воспитательной работы) соответствует требованиям ФГОС НОО обучающихся 
с ОВЗ. 

План воспитательной работы разработан на основе федерального 
календарного плана воспитательной работы ФАОП НОО для обучающихся с 
ОВЗ. 

Федеральный календарный план воспитательной работы является единым 
для образовательных организаций. 

Календарный план воспитательной работы (далее - план) разрабатывается 
в свободной форме с указанием: содержания дел, событий, мероприятий; 
участвующих классов или иных групп обучающихся; сроков, в том числе 
сроков подготовки; ответственных лиц. 

План обновляется ежегодно к началу очередного учебного года. 
При разработке плана учитываются: индивидуальные планы классных 

руководителей; рабочие программы учителей по изучаемым в образовательной 
организации учебным предметам, курсам, модулям; план, рабочие программы 
учебных курсов, занятий внеурочной деятельности; планы органов 
самоуправления в образовательной организации, ученического 
самоуправления, взаимодействия с социальными партнерами согласно 
договорам, соглашениям с ними; планы работы психологической службы или 
педагога-психолога, социальных педагогов и другая документация, которая 
должна соответствовать содержанию плана. 

Приведена примерная структура календарного плана воспитательной 
работы образовательной организации. Возможно построение плана по 
основным направлениям воспитания, по календарным периодам: месяцам, 
четвертям, триместрам или в иной форме. 

Планирование дел, событий, мероприятий по классному руководству 
может осуществляться по индивидуальным планам классных руководителей, по 
учебной деятельности - по индивидуальным планам работы учителей-

предметников с учётом их рабочих программ по учебным предметам, курсам, 
модулям, форм и видов воспитательной деятельности. 

Перечень основных государственных и народных праздников, 
памятных дат в федеральном календарном плане воспитательной работы 

Сентябрь: 
1 сентября: День знаний; 
3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в 

борьбе с терроризмом; 
8 сентября: Международный день распространения грамотности. 
Октябрь: 
1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день 
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музыки; 
4 октября: День защиты животных; 
5 октября: День учителя; 
25 октября: Международный день школьных библиотек; 
Третье воскресенье октября: День отца. 
Ноябрь: 
4 ноября: День народного единства; 
Последнее воскресенье ноября: День Матери; 
30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 
Декабрь: 
3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов; 
5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 
9 декабря: День Героев Отечества; 
12 декабря: День Конституции Российской Федерации. 
Январь: 
25 января: День российского студенчества; 
27 января: День снятия блокады Ленинграда 

Февраль: 
2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве; 
8 февраля: День российской науки; 
21 февраля: Международный день родного языка; 
23 февраля: День защитника Отечества. 
Март: 
8 марта: Международный женский день; 
18 марта: День воссоединения Крыма с Россией 

27 марта: Всемирный день театра. 
Апрель: 
12 апреля: День космонавтики. 
Май: 
1 мая: Праздник Весны и Труда; 
9 мая: День Победы; 
24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 
1 июня: День защиты детей; 
6 июня: День русского языка; 
12 июня: День России; 
22 июня: День памяти и скорби; 
27 июня: День молодежи. 
Июль: 
8 июля: День семьи, любви и верности. 
Август: 
12 августа: День физкультурника; 
22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 
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27 августа: День российского кино. 
 

Календарный план воспитательной работы реализуется в рамках урочной и 
внеурочной деятельности. 

Наряду с федеральным календарным планом воспитательной работы в 
МБОУ СОШ № 30 проводятся иные мероприятия согласно рабочей программе 
воспитания по ключевым направлениям воспитания и дополнительного 
образования детей. 

Все мероприятия проводятся с учетом особенностей Программы, а также 
возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей 
обучающихся. 

 

Календарный план воспитательной работы конкретизирует 
содержание рабочей программы воспитания на конкретный год, является 
приложением № 4 к АООП НОО и актуализируется ежегодно приказом по 
МБОУ СОШ № 30 как изменения в образовательную программу на 
очередной учебный год. 

 

 
 

 



 

77 

 

3.5. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
 

Система условий реализации Программы, созданная в образовательной 
организации, направлена на: 

- достижение обучающимися планируемых результатов освоения АОП 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; 

- 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 
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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. 
 

3.5.1. Материально-технические условия реализации Программы  
Материально-техническое обеспечение начального общего образования 

обучающихся с ЗПР должно отвечать не только общим, но и их особым 
образовательным потребностям. В связи с этим в структуре материально-

технического обеспечения процесса образования отражена специфика требований 
к: 

 организации пространства, в котором обучается ребёнок с ЗПР; 
 организации временного режима обучения; 

 техническим средствам обучения обучающихся с ЗПР; 
 учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, 

компьютерным инструментам обучения, отвечающим особым 
образовательным потребностям обучающихся с ЗПР и позволяющих 
реализовывать выбранный вариант программы. 

Требования к организации пространства 

Под особой организацией образовательного пространства понимается 
создание комфортных условий во всех учебных и внеучебных 
помещениях. 

В образовательной организации должны быть отдельные специально 
оборудованные помещения для проведения занятий с педагогом-дефектологом 
(при необходимости), психологом, учителем-логопедом и другими 
специалистами, отвечающие задачам программы коррекционной работы и 
задачам психолого-педагогического сопровождения обучающегося с ЗПР. 
Должно быть организовано пространство для отдыха и двигательной активности 
обучающихся на перемене и во второй половине дня, желательно наличие 
игрового помещения. 

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

Организация рабочего пространства обучающегося с задержкой 
психического развития в классе предполагает выбор парты и партнера. При 
реализации АООП НОО необходимо обеспечение обучающемуся с ЗПР 
возможности постоянно находиться в зоне внимания педагога. 

Требования к организации временного режима обучения 

Временной режим обучения учеников с ЗПР (учебный год, учебная неделя, 
день) устанавливается в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также локальными актами 
образовательной организации.  

Организация временного режима обучения детей с ЗПР должна 
соответствовать их особым образовательным потребностям и учитывать их 
индивидуальные возможности. 

Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР для варианта 7.1 
составляют 4 года (1-4 классы). 

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

При определении продолжительности занятий в 1-м классе используется 
«ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии (в сентябре–октябре − по 3 
урока в день до 35 минут каждый, в ноябре–декабре − по 4 урока до 35 минут 
каждый; в январе–мае − по 4 урока до 40 минут каждый).  

Образовательную нагрузку необходимо равномерно распределять в течение 
учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня 
должен составлять: 

– для обучающихся 1-х классов не должен превышать 4 уроков в день и 1 
день в неделю – не более 5 уроков за счет урока физической культуры; 

– для обучающихся 2–4-х классов – не более 5 уроков. 
Максимально допустимая недельная нагрузка составляет: 1-й класс – 21 час 

в неделю урочная деятельность; 10 часов в неделю внеурочная деятельность, из 
них не менее 5 часов в неделю обязательные занятия коррекционной 
направленности;  

2–4-й классы – 23 часа в неделю урочная деятельность; 10 часов в неделю 
внеурочная деятельность, из них не менее 5 часов в неделю обязательные занятия 
коррекционной направленности. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 
большой перемены (после 2-го или 3-го урока) – 20–30 минут. Вместо одной 
большой перемены допускается после 2-го или 3-го урока устанавливать две 
перемены по 20 минут каждая. Продолжительность перемены между урочной и 
внеурочной деятельностью должна составлять не менее 30 минут. 

Продолжительность учебной недели – 5 дней. Пятидневная рабочая неделя 
устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 
Обучение проходит в одну смену. Учебные занятия начинаются не ранее 8 часов. 
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При обучении детей с ЗПР предусматривается специальный подход при 
комплектовании класса общеобразовательной организации, в котором будет 
обучаться ученик с ЗПР. Общая численность класса, в котором обучаются дети с 
ЗПР, осваивающие вариант 7.1 АООП начального общего образования, не должна 
превышать 25 обучающихся, число обучающихся с ЗПР в классе не должно 
превышать четырех, остальные обучающиеся – не имеющие ограничений по 
здоровью. 

Требования к техническим средствам обучения 
Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты 

обучения, мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые 
образовательные потребности обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации 
учебной деятельности, развивают познавательную активность обучающихся.  

Информационно-образовательная среда МБОУ СОШ № 30 включает в себя 
совокупность технологических средств (компьютеры, мультимедийные проекторы 
с экранами, интерактивные доски, система контроля и мониторинга качества 
знаний и др.), культурные и организационные формы информационного 
взаимодействия компетентных участников образовательной деятельности в 
решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).  

Материально-техническое обеспечение коррекционных курсов включает 
обеспечение кабинета учителя-логопеда и педагога-психолога. Материально-

техническое оснащение кабинета учителя-логопеда включает: печатные пособия 
(учебники по русскому языку и литературному чтению, кассы букв и слогов, 
разрезные азбуки, альбом с предметными и сюжетными картинками, картинные 
лото, альбомы с картинками для исследования произношения звуков); мебель и 
оборудование (парты, стол, стул, шкаф для пособий, игры и игрушки); набор 
материалов для детского творчества (строительный материал, пластилин, краски, 
цветные карандаши, фломастеры, бумага, клей и т. д.); технические средства 
обучения (компьютер с программным обеспечением).  

Требования к материальнотехническому обеспечению ориентированы не 
только на обучающегося, но и на всех участников. Это обусловлено большей 
необходимостью индивидуализации процесса образования обучающихся с ОВЗ. 
Специфика данной группы требований состоит в том, что все вовлеченные в 
процесс образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к 
организационной технике либо специальному ресурсному центру в 
образовательной организации, где можно осуществлять подготовку необходимых 
индивидуализированных материалов для обучающегося с ЗПР.  

Для эффективного информационного обеспечения реализации АООП 
начального общего образования в школе создана информационная среда, которая 
включает:  

– возможности класса ИКТ, оснащенного современным компьютерным 
оборудованием;  

– доступ к беспроводной сети Интернет в любом помещении школы;  
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– ГИС СО «Единое цифровое пространство» подсистема АИС 
«Образование»;  

– сайт образовательной организации: https://30rezh.uralschool.ru/ .  

 

3.5.2. Учебно-методические условия реализации Программы 

При освоении АООП НОО обучающиеся с ЗПР обучаются по базовым 
учебникам для сверстников, не имеющих ограничений здоровья. Поэтому 
обучающиеся с ЗПР обучаются по системе учебников «Школа России» из 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования.  

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

Освоение предметов «Русский язык» и «Литературное чтение» 

предполагает использование печатных пособий (наборы картинной азбуки; 
наборы предметных картинок; картинное лото; наборы сюжетных картинок по 
отдельным темам; различные виды словарей; репродукции картин в соответствии 
с тематикой и видами работ); опорных таблиц по отдельным изучаемым темам; 
схем (звукобуквенного разбора слова; разбора слов по составу и др.); 
дидактического раздаточного материала (карточки с заданиями); наборов ролевых 
игр, игрушек по отдельным темам.  

Освоение предмета «Математика» предполагает использование 
разнообразного дидактического материала: предметов различной формы, 
величины, цвета, счетного материала; таблиц на печатной основе; калькулятора; 
измерительных инструментов и приспособлений (размеченные и неразмеченные 
линейки, циркули, транспортиры, наборы угольников, мерки); демонстрационных 
пособий для изучения геометрических величин, геометрических фигур и тел; 
настольных развивающих игр. Все это создает условия для формирования умений 
проводить пошаговый, тематический и итоговый контроль полученных знаний и 
освоенных способов действий.  

Формирование доступных представлений о мире и практики 
взаимодействия с окружающим миром в рамках предмета «Окружающий мир» 

происходит с использованием традиционных дидактических средств, с 
применением видео, проекционного оборудования, интернет-ресурсов и печатных 
материалов. Обогащению опыта взаимодействия с окружающим миром 
способствует непосредственный контакт обучающихся с ЗПР с миром живой 
природы (растительным и животным). В качестве средств обучения могут 
выступать комнатные растения, расположенные в здании образовательной 
организации, а также пришкольный участок и другие объекты на прилегающей к 
образовательной организации территории.  

Специальный учебный и дидактический материал необходим для 
образования обучающихся с ЗПР по предмету «Изобразительное искусство». 

Освоение практики изобразительной деятельности, художественного ремесла и 
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художественного творчества требует некоторых специфических инструментов 
(ножниц, кисточек и др.), а также большого объема расходных материалов 
(бумага, цветная бумага, краски, пластилин, глина, клей и др.). Для развития 
изобразительной деятельности в доступных видах художественного ремесла 
(батик, керамика, ткачество, полиграфия и др.) необходимо безопасное 
оборудование для соответствующих мастерских. На занятиях музыкой важно 
обеспечить обучающимся с ЗПР использование доступных музыкальных 
инструментов (маракас, бубен, барабан, трещотки, металлофон и др.), 
театрального реквизита, а также оснастить актовые залы воспроизводящим, 
звукоусиливающим и осветительным оборудованием.  

Для овладения предметом «Технология» обучающимся с ЗПР необходимо 
использование специфических инструментов (кисти беличьи, кисти из щетины, 
стеки, ножницы, циркуль, линейки, угольники, иглы швейные с удлиненным 
(широким) ушком и др.) и расходных материалов (краски акварельные и 
гуашевые; фломастеры разного цвета; цветные карандаши; бумага рисовальная, 
бумага цветная разной плотности, картон цветной, серый, белый; бумага 
наждачная (крупнозернистая, мелкозернистая); бумага в крупную клетку; набор 
разноцветного пластилина; нитки (разные виды); ткани разных сортов и др.) в 
процессе формирования навыков ручного труда.  

Овладение обучающимися с ЗПР предметом «Физическая культура» 

предполагает коррекцию двигательных навыков в процессе спортивной 
деятельности. Для этого необходимо наличие специальных предметов (скакалки, 
мячи, шары, обручи и др.); фонотеки с записями различных музыкальных 
произведений. Оборудование спортивного зала предполагает наличие 
необходимого спортивного инвентаря для овладения различными видами 
физкультурно-спортивной деятельности.  

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 
определяется исходя из расчета: не менее одного учебника в печатной и (или) 
электронной форме достаточно для освоения программы учебного предмета на 
каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в 
обязательную часть учебного плана. В школе организован свободный доступ к 
печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к ЭОР, 
размещенным в федеральных и региональных базах. Библиотека укомплектована 
печатными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного 
плана, а также имеет фонд дополнительной литературы, включая детскую, 

художественную и научно-популярную литературу. 
 

3.5.3. Психолого-педагогические условия реализации Программы 

В штат специалистов МБОУ СОШ № 30, реализующей вариант 7.1 АООП 
НОО обучающихся с ЗПР входят: учителя начальных классов, учитель музыки, 
учитель физической культуры, учитель иностранного языка, педагог-психолог, 
социальный педагог, педагог-организатор, педагог дополнительного образования, 
учитель-логопед. 
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3.5.4. Кадровые условия реализации Программы  
Педагоги МБОУ СОШ № 30, реализующие программу коррекционной 

работы АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.1), имеют высшее 
профессиональное педагогическое образование.  

Педагог-психолог имеет высшее профессиональное образование по 
направлению «Педагогическое образование».  

Учитель-логопед имеет высшее профессиональное образование по 
специальности «Олигофренопедагогика и логопедия»  

Педагог дополнительного образования имеет высшее профессиональное об-

разование по направлению «Образование и педагогика».  
Все специалисты и педагоги прошли курсы повышения квалификации (в 

объеме 72 и более часов) в области инклюзивного образования, подтвержденные 
удостоверением о повышении квалификации установленного образца. 

 

3.5.5 Финансовые условия реализации Программы 

Финансово-экономическое обеспечение – параметры соответствующих 
нормативов и механизмы их исполнения. Финансовое обеспечение реализации 
АООП начального общего образования опирается на исполнение расходных 
обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 
общедоступное общее образование. Объем действующих расходных обязательств 
отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 
образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных Стандартов общего образования. Задание 
учредителя обеспечивает соответствие показателей объемов и качества 
предоставляемых образовательной организацией услуг (выполнения работ) с 
размерами направляемых на эти цели средств бюджета. Финансовое обеспечение 
задания учредителя по реализации АООП начального общего образования 
осуществляется на основе муниципального задания. 

Финансово-экономическое обеспечение образования обучающихся с ОВЗ 
опирается на пункт 2 статьи 99 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». 
Финансовые условия реализации АООП начального общего образования 
обучающихся с ЗПР обеспечивают:  
– образовательной организации возможность исполнения требований ФГОС 
начального общего образования обучающихся с ОВЗ;  
– реализацию обязательной части АООП начального общего образования и части, 
формируемой участниками образовательных отношений вне зависимости от 
количества учебных дней в неделю;  
– отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП 
начального общего образования и достижения планируемых результатов, а также 
механизм их формирования.  
Структура расходов на образование включает:  
1. Образование обучающегося на основе АООП начального общего образования.  
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2. Сопровождение обучающегося в период его нахождения в образовательной 
организации.  
3. Обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим 
оборудованием и учебно-дидактическим материалом.  
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