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Общие положения 

1. Адаптированная основная образовательная программа начального 

общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (далее - АООП НОО) Муниципального автономного общеобразова-

тельного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 9» (далее – 

школа) разработана на основе Федеральной адаптированной образовательной 

программы начального общего образования для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья (далее - ФАОП НОО), утвержденной прика-

зом Министерства просвещения Российской Федерации от 24 ноября 2022 г. 

№ 1023, и в соответствии с: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом началь-

ного общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (далее ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ), утвержденным Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 г. 

№ 1598, с изменениями, утвержденными Приказом Министерства просвеще-

ния Российской Федерации от 08.11.2022 г. №955; 

- Уставом муниципального автономного общеобразовательного учре-

ждения «Средняя общеобразовательная школа № 9». 

2. АООП НОО для обучающихся с задержкой психического развития 

(далее – ЗПР) отражает вариант конкретизации требований ФГОС НОО обу-

чающихся с ОВЗ. 

АООП НОО является учебно-методической документацией (учебный 

план, календарный учебный график, федеральные рабочие программы учеб-

ных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, рабочая 

программа воспитания, федеральный календарный план воспитательной ра-

боты), определяющей единые для Российской Федерации базовые объем и 

содержание образования обучающихся с ЗПР, получающих начальное общее 

образование, планируемые результаты освоения образовательной программы 

с учетом особенностей психофизического развития данной группы обучаю-

щихся. 

АООП НОО для обучающихся с ЗПР содержит дифференцированные 

требования к структуре, результатам освоения и условиям ее реализации, 

обеспечивающие удовлетворение как общих, так и особых образовательных 

потребностей разных групп или отдельных обучающихся с ЗПР, получение 

образования вне зависимости от выраженности ЗПР, места проживания обу-

чающегося и вида организации. 

АООП НОО для обучающихся с ЗПР, имеющих инвалидность, допол-

няется ИПРА в части создания специальных условий получения образования. 

Определение одного из вариантов АООП НОО обучающихся с ЗПР 

осуществляется на основе рекомендаций ПМПК, сформулированных по ре-

зультатам его комплексного психолого-педагогического обследования, с уче-

том ИПРА. 



3. Структура АООП НОО для обучающихся с ЗПР включает целевой, 

содержательный и организационный разделы. 

3.1. Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и пла-

нируемые результаты реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР обра-

зовательной организацией, а также способы определения достижения этих 

целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР начального 

общего образования; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения про-

грамм начального общего образования. 

3.2. Содержательный раздел определяет содержание начального обще-

го образования обучающихся с ЗПР и включает следующие программы, ори-

ентированные на достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов: 

федеральные рабочие программы учебных предметов, учебных курсов 

(в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей; 

программу формирования УУД; 

программу коррекционной работы; 

программу воспитания. 

3.3. Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизмы реализации компонентов 

ФАОП НОО для обучающихся с ЗПР. 

Организационный раздел включает: 

учебные планы начального общего образования обучающихся с ЗПР; 

календарный учебный график; 

федеральный календарный план воспитательной работы. 

систему условий реализации программы 

 

I. Целевой раздел АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) 

1.1. Пояснительная записка. 

1.1.1. Цель и задачи программы. 

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР - обеспечение вы-

полнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания 

условий для максимального удовлетворения особых образовательных по-

требностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального 

и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

основных задач: 

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 АООП НОО для обу-



чающихся с ЗПР, целевых установок, приобретение знаний, умений, навы-

ков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семей-

ными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и состоя-

ния здоровья; 

становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её индивиду-

альности, самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением 

преодоления возможных трудностей познавательного, коммуникативного, 

двигательного, личностного развития; 

создание благоприятных условий для удовлетворения особых образо-

вательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с 

ЗПР через организацию их общественно полезной деятельности, проведения 

спортивно-оздоровительной работы, организацию художественного творче-

ства 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 образова-

тельных технологий деятельностного типа; 

предоставление обучающимся с ЗПР возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 

участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (за-

конных представителей) и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

включение обучающихся в процессы познания и преобразования вне-

школьной социальной среды (населённого пункта, района, города). 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию АООП НОО 

обучающихся с ЗПР. 

В основу формирования АООП НОО положены следующие принци-

пы: 

а) принципы государственной политики Российской Федерации в обла-

сти образования (гуманистический характер образования, единство образова-

тельного пространства на территории Российской Федерации, светский ха-

рактер 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 процес-

са; 



г) принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его 

"зоны ближайшего развития" с учетом особых образовательных потребно-

стей; 

д) онтогенетический принцип; 

е) принцип преемственности, предполагающий при проектировании 

ФАОП НОО ориентировку на ФАОП основного общего образования обуча-

ющихся с ОВЗ, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с 

ОВЗ; 

ж) принцип целостности содержания образования; 

з) принцип направленности на формирование деятельности, обеспечи-

вает возможность овладения обучающимися всеми видами доступной им 

предметно-практической деятельности, способами и приемами познаватель-

ной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным 

поведением; 

и) принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отноше-

ний, сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные 

ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориен-

тировке и активной деятельности в реальном мире; 

к) принцип сотрудничества с семьей; 

л) принцип здоровьесбережения: при организации образовательной де-

ятельности не допускается использование технологий, которые могут нане-

сти вред физическому и (или) психическому здоровью обучающихся, прио-

ритет использования здоровьесберегающих педагогических технологий. 

Объем учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий 

должны соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными пра-

вилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требо-

вания к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факто-

ров среды обитания", утвержденными постановлением Главного государ-

ственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 янва-

ря 2021 г., регистрационный № 62296), действующими до 1 марта 2027 г. 

(далее - Гигиенические нормативы), и санитарными правилами СП 2.4.3648-

20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденными по-

становлением Главного государственного санитарного врача Российской Фе-

дерации от 28 сентября 2020 г. № 28 (зарегистрировано Министерством юс-

тиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный № 61573), 

действующими до 1 января 2027 г. (далее - Санитарно-эпидемиологические 

требования). 

В основу реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к реализации АООП НОО для обуча-

ющихся с ЗПР предполагает учет особых образовательных потребностей, ко-

торые проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержа-



ния образования. Это обусловливает необходимость создания и реализации 

разных вариантов АООП НОО обучающихся с ЗПР, в том числе и на основе 

индивидуального учебного плана. Варианты АООП НОО обучающихся с 

ЗПР создаются и реализуются в соответствии с дифференцированно сформу-

лированными требованиями в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФАОП 

НОО: к структуре АООП НОО; к результатам освоения АООП НОО. 

Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообра-

зие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность реализовать 

индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономер-

ности процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образова-

тельной деятельности с учетом общих закономерностей развития обучаю-

щихся с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 

развитие личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста опре-

деляется характером организации доступной им деятельности (предметно-

практической, познавательной и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образова-

нии является обучение как процесс организации познавательной и предмет-

но-практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение 

ими содержанием образования. 

В контексте реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР реализа-

ция деятельностного подхода обеспечивает: 

придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 

прочное усвоение обучающимися с ЗПР знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в 

изучаемых образовательных областях; 

существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобрете-

нию нового опыта деятельности и поведения; 

обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на 

основе формирования УУД, которые обеспечивают не только успешное 

усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических 

результатов), позволяющих продолжить образование на следующем уровне, 

но и жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешно-

сти. 

1.1.3. Общая характеристика. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) разработана в соответ-

ствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к её структуре, усло-

виям реализации и результатам освоения. 

Вариант 7.1 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образова-

ние, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту за-

вершения обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений по 



возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1-4 классы). 

АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1), представляет собой 

адаптированный вариант ФОП НОО. Адаптация программы предполагает 

введение программы коррекционной работы, ориентированной на удовлетво-

рение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и под-

держку в освоении ФАОП НОО (вариант 7.1), требований к результатам 

освоения программы коррекционной работы ФАОП НОО для обучающихся с 

ЗПР. Обязательными условиями реализации АООП НОО для обучающихся с 

ЗПР является психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, со-

гласованная работа педагогических работников, реализующими программу 

коррекционной работы, содержание которой для каждого обучающегося 

определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе 

рекомендаций ПМПК, ИПРА. 

Определение варианта АООП НОО для обучающихся с ЗПР осуществ-

ляется на основе заключения ПМПК, сформулированного по результатам его 

комплексного психолого-педагогического обследования, с учетом ИПРА 

(при наличии). 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

Обучающиеся с ЗПР - это дети, имеющее недостатки в психологиче-

ском развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению обра-

зования 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, кон-

ституциональные факторы, хронические соматические заболевания, неблаго-

приятные условия воспитания, психическая и социальная депривация. По-

добное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный 

диапазон выраженности нарушений - от состояний, приближающихся к 

уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от ум-

ственной отсталости.  

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выражен-

ные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточ-

ными 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 вы-

раженные недостатки в формировании высших психических функций, за-

медленный темп либо неравномерное становление познавательной деятель-

ности, трудности произвольной саморегуляции.  

Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и 

мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ори-

ентировки, 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 времен-

ные и относительно легко устранимые трудности, до обучающихся с выра-

женными и сложными по структуре нарушениями когнитивной и аффектив-

но - поведенческой сфер личности; 

- от обучающихся, способных при специальной поддержке на равных 

обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до обучающихся, нужда-

ющихся при получении ООО в систематической комплексной и (психолого-

медико-педагогической) коррекционной помощи. 

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся 

с ЗПР определяет необходимость многообразия специальной поддержки в 

получении образования.  

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР, осваи-

вающих АООП НОО (вариант 7.1). 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с 

ОВЗ разных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психиче-

ского развития, определяют особую логику построения учебного процесса и 

находят своё отражение в структуре и содержании образования. Наряду с 

этим современные научные представления об особенностях психофизическо-

го развития разных групп обучающихся позволяют выделить образователь-

ные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфиче-

ские. 

К общим потребностям относятся: 

получение специальной помощи средствами образования сразу же по-

сле выявления первичного нарушения развития; 

выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающе-

го преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

получение начального общего образования в условиях образователь-

ных организаций общего или специального типа, адекватного образователь-

ным 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 взаи-

модействия семьи и образовательной организации; 

постепенное расширение образовательного пространства, выходящего 

за пределы образовательной организации. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.1), ха-

рактерны следующие специфические образовательные потребности: 



обеспечение особой пространственной и временной организации обра-

зовательной среды с учетом функционального состояния ЦНС и нейродина-

мики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, 

низкой работоспособности, пониженного общего тонуса); 

комплексное сопровождение, направленное на компенсацию дефици-

тов эмоционального развития, формирование осознанной саморегуляции по-

знавательной деятельности и поведения; 

организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, 

умений и навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы 

("пошаговом" предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, 

использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих 

как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных 

недостатков развития); 

учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, 

обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в образова-

тельном пространстве для разных групп обучающихся с ЗПР; 

профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадапта-

ции; 

постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и дина-

мики психофизического развития; 

обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-

познавательной деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до до-

стижения уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями само-

стоятельно; 

постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение 

интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру; 

постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваивае-

мых 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 дея-

тельности 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 формиро-

вание способности к самостоятельной организации собственной деятельно-

сти и осознанию возникающих трудностей, формирование умения запраши-

вать и использовать помощь взрослого; 

обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации 

(сотрудничество с родителями (законными представителями), активизация 

ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, нравствен-



ных и общекультурных ценностей). 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР  

АООП НОО (вариант 7.1). 

1.2.1. Самым общим результатом освоения АООП НОО обучающихся 

с ЗПР должно стать полноценное начальное общее образование, развитие со-

циальных (жизненных) компетенций. 

Планируемые результаты освоения Программы соответствуют совре-

менным 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 дея-

тельности 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 первоначаль-

ного 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 идентич-

ности; 

- 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 пра-

вах 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 фи-

зического и морального вреда другим людям; 

эстетического воспитания: 

- уважительное отношение и интерес к художественной культуре, вос-

приимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов; 

- стремление к самовыражению в разных видах художественной дея-

тельности; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмо-

ционального благополучия: 

- соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других лю-



дей) 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, ответствен-

ное 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, любозна-

тельность и самостоятельность в познании. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформирован-

ности 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 типо-

вых, 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 це-

лом, современного состояния науки. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО 

дополняются результатами освоения программы коррекционной работы. 

 

1.2.2. Результаты освоения программы коррекционной работы от-

ражают сформированность социальных (жизненных) компетенций, необхо-

димых для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающих 

становление социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных сре-

дах: 

развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посто-

ронняя помощь для её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно 

найти самому; 

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 повсе-

дневной жизни, проявляющееся: 



в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнооб-

разии 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 определен-

ных обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении брать на се-

бя ответственность в этой деятельности; 

в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии 

в повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с дру-

гими 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 социаль-

ного взаимодействия, проявляющееся: 

в расширении знаний правил коммуникации; 

в расширении и обогащении опыта коммуникации обучающегося в 

ближнем и дальнем окружении, расширении круга ситуаций, в которых обу-

чающийся может использовать коммуникацию как средство достижения це-

ли; 

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, со-

чувствие; 

в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее про-

странственно-временной организации, проявляющаяся: 

в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обуча-

ющегося с бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, рас-

ширении адекватных представлений об опасности и безопасности; 

в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения 

опасности (безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружа-

ющей 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 обучающего-

ся; 



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 заме-

чать новое, задавать вопросы; 

в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании соб-

ственной результативности; 

в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путеше-

ствий; 

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 адек-

ватно использовать в разных социальных ситуациях с людьми разного стату-

са, 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 неже-

лательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодар-

ность, 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 ограничи-

вать 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. 

1.2.3. Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО 

должны отражать: 

способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться 

в классные занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

способность использовать речевые возможности на уроках при ответах 

и в других ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умоза-

ключения так, чтобы быть понятым другим человеком, умение задавать во-

просы; 

способность к наблюдательности, умение замечать новое; 



овладение эффективными способами учебно-познавательной и пред-

метно-практической деятельности; 

стремление к активности и самостоятельности в разных видах пред-

метно-практической деятельности; 

умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать дей-

ствия; определять и сохранять способ действий; использовать самоконтроль 

на всех этапах деятельности; осуществлять словесный отчет о процессе и ре-

зультатах деятельности; оценивать процесс и результат деятельности; 

сформированные в соответствии с требованиями к результатам освое-

ния АООП НОО (вариант 7.1) предметные, метапредметные и личностные 

результаты; 

сформированные в соответствии АООП НОО (вариант 7.1) УУД. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соот-

ветствии с его потенциальными возможностями и особыми образовательны-

ми потребностями. 

 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с ЗПР  

планируемых результатов освоения АООП НОО (вариант 7.1). 

 

1.3.1. Основными направлениями и целями оценочной деятельности 

являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка ре-

зультатов деятельности образовательных организаций и педагогических кад-

ров. Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций 

развития системы образования. 

1.3.2. Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых 

результатов освоения АООП НОО (вариант 7.1) предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку до-

стижения обучающимися всех трех групп результатов образования: личност-

ных, метапредметных и предметных. 

Оценка результатов освоения обучающимися АООП НОО (вариант 7.1) 

ЗПР (кроме программы коррекционной работы) осуществляется в соответ-

ствии с требованиями ФГОС НОО. 

Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов 

необходимо при завершении каждого уровня образования, поскольку у обу-

чающегося с ЗПР может быть индивидуальный темп освоения содержания 

образования и стандартизация планируемых результатов образования в более 

короткие промежутки времени объективно невозможна. 

1.3.3. Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, про-

межуточной и государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО 

для обучающихся с ЗПР в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой 

(по итогам освоения АООП НОО для обучающихся ЗПР) аттестации обуча-

ющихся с ЗПР включают: 

особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуаль-



ную) 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 потреб-

ностей 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) выпол-

нения задания; 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимо-

сти, она дополнительно прочитывается педагогическим работником вслух в 

медленном темпе с четкими смысловыми акцентами; 

при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых об-

разовательных 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, напоми-

нание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение и разъяс-

нение 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 педагогиче-

ского работника, создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травми-

рованию обучающегося. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых ре-

зультатов освоения ФАОП НОО для обучающихся с ЗПР должна предусмат-

ривать оценку достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения программы коррекционной работы. 

1.3.4. Оценка достижения обучающимися с ЗПР планируемых резуль-

татов освоения программы коррекционной работы. 

1.3.4.1. Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО. 

При определении подходов к оценке результатов освоения обучающи-

мися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно опираться на 

следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потреб-



ностей обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изме-

нений психического и социального развития, индивидуальных способностей 

и возможностей обучающихся с ЗПР; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достиже-

ний в освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объектив-

ность оценки. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процес-

са образования обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и 

касаются одновременно разных сторон процесса осуществления оценки ре-

зультатов освоения программы коррекционной работы. 

1.3.4.2. Основным объектом оценки достижений планируемых резуль-

татов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы вы-

ступает наличие положительной динамики обучающихся в интегративных 

показателях, отражающих успешность достижения образовательных дости-

жений и преодоления отклонений развития. 

1.3.4.3. Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы может осуществляться с помощью мониторинговых 

процедур. Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерыв-

ность, диагностичность, научность, информативность, наличие обратной свя-

зи, позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых ре-

зультатов освоения обучающимися программы коррекционной работы, но и 

вносить (в случае необходимости) коррективы в ее содержание и организа-

цию.  

В целях оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы целесообразно использовать все три формы монито-

ринга: 

1) Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивиду-

альных особых образовательных потребностей и возможностей обучающих-

ся, выявить исходный уровень развития интегративных показателей, свиде-

тельствующий 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 об-

щего образования. При использовании данной формы мониторинга можно 

использовать экспресс-диагностику интегративных показателей, состояние 

которых позволяет судить об успешности (наличие положительной динами-

ки) или неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной ди-

намики) обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов овладения 

программой коррекционной работы. Данные экспресс-диагностики выступа-

ют в качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей страте-

гии: продолжения реализации разработанной программы коррекционной ра-

боты или внесения в нее определенных корректив. 

3) Финишная диагностика проводится на заключительном этапе обуче-

ния на уровне начального общего образования обучающегося с ЗПР в соот-



ветствии с планируемыми результатами освоения обучающимися программы 

коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей 

и финишной диагностики разрабатывает образовательная организация с уче-

том типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их ин-

дивидуальных особых образовательных потребностей. 

1.3.4.4. Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР про-

граммы коррекционной работы используется метод экспертной оценки, ко-

торый представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений 

группы специалистов (экспертов). Данная группа экспертов объединяет всех 

участников образовательного процесса - тех, кто обучает, воспитывает и тес-

но 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 соци-

альной (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, следует учитывать мне-

ние родителей (законных представителей), поскольку наличие положитель-

ной динамики обучающихся по интегративным показателям, свидетельству-

ющей об ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния нарушений 

развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только в учеб-

но-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 расширен-

ное 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. 

 

II. Содержательный раздел АООП НОО для обучающихся с ЗПР  

(вариант 7.1) 
 

2.1. Федеральные рабочие программы учебных предметов.  

Федеральные рабочие программы учебных предметов, учебных курсов 

(в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей соответствуют 

требованиям в ФГОС НОО и ФОП НОО и представлены в программе ООП 

НОО школы. 

 

 

 

 



2.2. Программа формирования универсальных учебных действий 

 

2.2.1. Описание взаимосвязи универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов 

Цель развития обучающихся на уровне НОО реализуется через уста-

новление связи и взаимодействия между освоением предметного содержания 

обучения и достижениями обучающегося в области метапредметных резуль-

татов. 

Это взаимодействие проявляется в следующем: 

- предметные знания, умения и способы деятельности являются содер-

жательной основой становления УУД; 

- развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса 

как активной инициативной поисково-исследовательской деятельности на 

основе применения различных интеллектуальных процессов, прежде всего 

теоретического мышления, связной речи и воображения, в т.ч. в условиях ди-

станционного обучения (в условиях неконтактного информационного взаи-

модействия с субъектами образовательного процесса); 

- под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной дея-

тельности: универсальность как качественная характеристика любого учеб-

ного действия и составляющих его операций, что позволяет обучающемуся 

использовать освоенные способы действий на любом предметном содержа-

нии, в т.ч. представленного в виде экранных (виртуальных) моделей изучае-

мых объектов, сюжетов, процессов, что положительно отражается на каче-

стве изучения учебных предметов; 

- построение учебного процесса с учётом реализации цели формирова-

ния УУД способствует снижению доли репродуктивного обучения, создаю-

щего риски, которые нарушают успешность развития обучающегося и фор-

мирует способности к вариативному восприятию предметного содержания в 

условиях реального и виртуального представления экранных (виртуальных) 

моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов. 

Выделены 3 группы УУД как наиболее значимых феноменов психиче-

ского развития обучающихся вообще и младшего школьника в частности: по-

знавательные, коммуникативные и регулятивные УУД. 

2.2.2. Характеристика познавательных, коммуникативных и регу-

лятивных универсальных учебных действий  

Познавательные УУД отражают совокупность операций, участвую-

щих в учебно-познавательной деятельности. 

К ним относятся:  

- методы познания окружающего мира, в т.ч. представленного (на 

экране) в виде виртуального отображения реальной действительности 

(наблюдение, элементарные опыты и эксперименты; измерения и др.); 

- логические операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация, 

сериация);  

- работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в т.ч. 

графических (таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и ви-



деоформатах (возможно на экране). 

Познавательные УУД становятся предпосылкой формирования спо-

собности младшего школьника к самообразованию и саморазвитию. 

Коммуникативные УУД являются основанием для формирования го-

товности младшего школьника к информационному взаимодействию с окру-

жающим миром: средой обитания, членами многонационального поликуль-

турного общества разного возраста, представителями разных социальных 

групп, в т.ч. представленного (на экране) в виде виртуального отображения 

реальной действительности, и даже с самим собой. 

Коммуникативные УУД целесообразно формировать в цифровой обра-

зовательной среде класса, школы. 

Коммуникативные УУД характеризуются четырьмя группами учеб-

ных операций, обеспечивающих: 

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

тическую текстовую деятельность с ними; 

- успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с 
субъектами образовательных отношений (знание и соблюдение правил учеб-

ного диалога), в т.ч. в условиях использования технологий неконтактного 

информационного взаимодействия;  

- успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное 

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

здание и видоизменение экранных (виртуальных) объектов учебного, худо-

жественного, бытового назначения (самостоятельный поиск, реконструкция, 

динамическое представление); 

- результативное взаимодействие с участниками совместной деятель-

ности (высказывание собственного мнения, учёт суждений других собесед-

ников, умение договариваться, уступать, вырабатывать общую точку зрения), 

в т.ч. в условиях использования технологий неконтактного информационного 

взаимодействия. 

Регулятивные УУД есть совокупность учебных операций, обеспечи-

вающих становление рефлексивных качеств субъекта учебной деятельности 

(в начальной школе их формирование осуществляется на пропедевтическом 
уровне). 

Выделяются шесть групп операций: 

- принимать и удерживать учебную задачу; 

- планировать её решение; 

- контролировать полученный результат деятельности; 

- контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному 

способу; 

- предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении дан-

ной учебной задачи; 

- корректировать при необходимости процесс деятельности. 

Важной составляющей регулятивных УУД являются операции, опреде-

ляющие способность обучающегося к волевым усилиям в процессе коллек-

тивной/совместной деятельности, к мирному самостоятельному предупре-



ждению и преодолению конфликтов, в т.ч. в условиях использования техно-

логий неконтактного информационного взаимодействия. 

В рабочих программах требования и планируемые результаты совмест-

ной деятельности выделены в специальный раздел. Это сделано для осозна-

ния учителем того, что способность к результативной совместной деятель-

ности строится на двух феноменах, участие которых обеспечивает её 

успешность: 

- знание и применение коммуникативных форм взаимодействия (дого-

вариваться, рассуждать, находить компромиссные решения), в т.ч. в условиях 

использования технологий неконтактного информационного взаимодействия; 

- волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно 

оценивать вклад свой и других в результат общего труда и др.). 

Механизмом конструирования образовательного процесса являют-

ся следующие методические позиции. 

1. Педагогический работник проводит анализ содержания учебного 

предмета с точки зрения УУД и устанавливает те содержательные линии, 

которые в особой мере способствуют формированию разных метапредмет-

ных результатов. 

На первом этапе формирования УУД определяются приоритеты учеб-

ных курсов для формирования качества универсальности на данном пред-

метном содержании. 

На втором этапе подключаются другие предметы, педагогический ра-

ботник предлагает задания, требующие применения учебного действия или 

операций на разном предметном содержании. 

Третий этап характеризуется устойчивостью универсального действия, 

т.е. использования его независимо от предметного содержания. У обучающе-

гося начинает формироваться обобщённое видение учебного действия, он 

может охарактеризовать его, не ссылаясь на конкретное содержание. Педаго-

гический работник делает вывод о том, что универсальность (независимость 

от конкретного содержания) как свойство учебного действия сформирова-

лась. 

2. Используются виды деятельности, которые в особой мере провоци-

руют применение УУД: поисковая (в т.ч. с использованием информационно-

го ресурса Интернета), исследовательская, творческая деятельность (в т.ч. с 

использованием экранных моделей изучаемых объектов или процессов). 

Это побудит педагога отказаться от репродуктивного типа организации 
обучения, при котором главным методом обучения является образец, предъ-

являемый обучающимся в готовом виде. В этом случае единственная задача 

обучающегося - запомнить образец и каждый раз вспоминать его при реше-

нии учебной задачи. В таких условиях изучения предметов УУД, требующие 

мыслительных операций, актуальных коммуникативных умений, планирова-

ния и контроля своей деятельности, не являются востребованными, так как 

использование готового образца опирается только на восприятие и память. 

Поисковая и исследовательская деятельность развивают способность 

младшего школьника к диалогу, обсуждению проблем, разрешению возник-



ших противоречий в точках зрения. Поисковая и исследовательская деятель-

ность может осуществляться с использованием информационных банков, со-

держащих различные экранные (виртуальные) объекты (учебного или игро-

вого, бытового назначения), в т.ч. в условиях использования технологий не-

контактного-информационного взаимодействия. Например, для формирова-

ния наблюдения как метода познания разных объектов действительности на 

уроках окружающего мира организуются наблюдения в естественных при-

родных условиях. Наблюдения можно организовать в условиях экранного 

(виртуального) представления разных объектов, сюжетов, процессов, отоб-

ражающих реальную действительность, которую невозможно представить 

ученику в условиях образовательной организации (объекты природы, худо-

жественные визуализации, технологические процессы и пр.). 

Уроки литературного чтения позволяют проводить наблюдения тек-

ста, на которых строится аналитическая текстовая деятельность. Учебные 

диалоги, в т.ч. с представленным на экране виртуальным собеседником, дают 

возможность высказывать гипотезы, строить рассуждения, сравнивать дока-

зательства, формулировать обобщения практически на любом предметном 

содержании. Если эта работа проводится учителями систематически на уро-

ках по всем предметами во внеурочной деятельности, то УУД формируются 

успешно и быстро.  

3. Педагогические работники применяют систему заданий, формиру-

ющих операциональный состав учебного действия. Цель таких заданий - со-

здание алгоритма решения учебной задачи, выбор соответствующего способа 

действия. 

Сначала эта работа проходит коллективно, вместе с учителем, когда 

все вместе выстраивают пошаговые операции, постепенно дети учатся вы-

полнять их самостоятельно. При этом очень важно соблюдать последова-

тельность этапов формирования алгоритма: построение последовательности 

шагов на конкретном предметном содержании; проговаривание их во внеш-

ней речи; постепенный переход на новый уровень - построение способа дей-

ствий на любом предметном содержании и с подключением внутренней речи. 

При этом изменяется и процесс контроля: 

1) от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к само-

стоятельным аналитическим оценкам; 

2) выполняющий задание осваивает два вида контроля - результата и 

процесса деятельности; 

3) развивается способность корректировать процесс выполнения зада-

ния, а также предвидеть возможные трудности и ошибки. 

При этом возможно реализовать автоматизацию контроля с диагности-

кой ошибок обучающегося и с соответствующей методической поддержкой 

исправления самим обучающимся своих ошибок. Как показывают психолого-

педагогические исследования, а также опыт педагогической работы, такая 

технология обучения в рамках совместно-распределительной деятельности 

(термин Д.Б. Эльконина) развивает способность детей работать не только в 

типовых учебных ситуациях, но и в новых нестандартных ситуациях. С этой 



точки зрения педагогический работник сам должен хорошо знать, какие 

учебные операции наполняют то или иное учебное действие. 

Сравнение как универсальное учебное действие состоит из следующих 

операций:  

- нахождение различий сравниваемых предметов (объектов, явлений); 

- определение их сходства, тождества, похожести; 

- определение индивидуальности, специфических черт объекта. 

Для повышения мотивации обучения можно предложить обучающему-

ся новый вид деятельности (возможный только в условиях экранного пред-

ставления объектов, явлений) - выбирать (из информационного банка) экран-

ные (виртуальные) модели изучаемых предметов (объектов, явлений) и видо-

изменять их таким образом, чтобы привести их к сходству или похожести с 

другими. 

Классификация как универсальное учебное действие включает: 

- анализ свойств объектов, которые подлежат классификации; 

- сравнение выделенных свойств с целью их дифференциации на внеш-

ние (несущественные) и главные (существенные) свойства; 

- выделение общих главных (существенных) признаков всех имеющих-

ся объектов; 

- разбиение объектов на группы (типы) по общему главному (суще-

ственному) признаку. 

Обучающемуся можно предложить (в условиях экранного представле-

ния моделей объектов) гораздо большее их количество, нежели в реальных 

условиях, для анализа свойств объектов, которые подлежат классификации 

(типизации), для сравнения выделенных свойств экранных (виртуальных) 

моделей изучаемых объектов с целью их дифференциации. При этом воз-

можна фиксация деятельности обучающегося в электронном формате для 

рассмотрения педагогом итогов работы. 

Обобщение как универсальное учебное действие включает следующие 
операции: 

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

общих признаков; 

- анализ выделенных признаков и определение наиболее устойчивых 

(инвариантных) существенных признаков (свойств); 

- игнорирование индивидуальных и/ или особенных свойств каждого 
предмета; 

- сокращённая сжатая формулировка общего главного существенного 

признака всех анализируемых предметов. 

Обучающемуся можно предложить (в условиях экранного представле-

ния моделей объектов, явлений) гораздо большее их количество, нежели в 

реальных условиях, для сравнения предметов (объектов, явлений) и выделе-

ния их общих признаков. При этом возможна фиксация деятельности обуча-

ющегося в электрон ном формате для рассмотрения учителем итогов работы. 

Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими 

применения одинаковых способов действий на различном предметном со-



держании, формирует у обучающихся чёткое представление об их универ-

сальных свойствах, т.е. возможность обобщённой характеристики сущности 

универсального действия. 

Сформированность УУД у обучающихся определяется на этапе за-

вершения ими освоения программы начального общего образования. 

Полученные результаты не подлежат балльной оценке, так как в соот-

ветствии с закономерностями контрольно-оценочной деятельности балльной 

оценкой (отметкой) оценивается результат, а не процесс деятельности. В за-

дачу педагогического работника входит проанализировать вместе с обучаю-

щимся его достижения, ошибки и встретившиеся трудности. 

В рабочих программах учебных предметов содержание метапредмет-

ных достижений обучения представлено в разделе «Содержание обучения», 

которое строится по классам. 

В каждом классе каждого учебного предмета представлен возможный 

вариант содержания всех групп УУД по каждому году обучения на уровне 

начального общего образования. В 1 и 2 классах определён пропедевтиче-

ский уровень овладения УУД, и только к концу второго года обучения появ-

ляются признаки универсальности. 

Во всех рабочих программах учебных предметов содержание УУД 

представлено также в разделе «Планируемые результаты обучения». 

Познавательные УУД включают перечень базовых логических дей-

ствий; базовых исследовательских действий; работу с информацией.  

Коммуникативные УУД включают перечень действий участника учеб-

ного диалога, действия, связанные со смысловым чтением и текстовой дея-

тельностью, а также УУД, обеспечивающие монологические формы речи 

(описание,рассуждение, повествование). 

Регулятивные УУД включают перечень действий саморегуляции, са-

моконтроля и самооценки. 

Отдельный раздел «Совместная деятельность» интегрирует коммуни-

кативные и регулятивные действия, необходимые для успешной совместной 

деятельности. 

 

2.3. Программа коррекционной работы. 
 

2.3.1. Цель и задачи программы коррекционной работы 

Определение одного из вариантов АОП НОО для обучающихся с ЗПР 

осуществляется на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии (далее - ПМПК), сформулированных по результатам его 

комплексного обследования, с учетом ИПРА (при наличии). 

Программа коррекционной работы предусматривает 

индивидуализацию специального сопровождения обучающегося с ЗПР. 

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 и государства с учетом возможностей и особых 

образовательных потребностей каждого обучающегося. 
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. 

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 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 

компетенций при взаимодействии с другими детьми и взрослыми в условиях 

деятельности, интересной и полезной всем ее участникам. 

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 АООП 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. 

Направления и содержание коррекционной работы 

Направлениями коррекционной работы являются: 

- диагностическая работа; 

- коррекционно-развивающая работа; 

- консультативная работа; 

- информационно-просветительская работа; 

- психолого-педагогическая работа. 

Диагностическая работа. 

Цель: своевременное выявление у обучающегося с ЗПР особых 

образовательных потребностей, позволяющих разработать рекомендации по 

оказанию психолого-педагогической помощи в условиях образовательной 

организации; 

Содержание деятельности: 

- проведение комплексного психолого-педагогического обследования 

обучающихся при поступлении в образовательную организацию с целью 

выявления их особых образовательных потребностей; 

- систематический мониторинг (в конце каждой учебной четверти) 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения; 

-  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; 

- другое. 

Коррекционно-развивающая работа 

Цель: оказание своевременной специализированной помощи в освое-

нии 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) кружко-

вая работа); 

- участие в различного уровня мероприятиях; 

- другое. 

Содержание коррекционно-развивающей работы дополняется исходя 

из психофизических особенностей обучающихся на основании рекомендаций 

психолого-педагогической комиссии, индивидуальной программы реабили-

тации обучающихся, а также результатов комплексного психолого-

педагогического обследования каждого обучающегося при поступлении в 

образовательную организацию, рекомендаций к коррекционно-развивающей 

работе по результатам данного обследования, систематических педагогиче-

ских наблюдений в учебной и внеурочной деятельности, данных системати-

ческого мониторинга достижения обучающимися планируемых результатов 

образования, бесед с обучающимися, педагогическими работниками, в т.ч. со 

школьным педагогом-психологом, социальным педагогом, администрацией 

школы, родителями (законными представителями). 

Консультативная работа 

Цель: обеспечение возможности своевременного решения вопросов, 

возникающих у участников образовательных отношений в процессе освоения 

обучающимися с ЗПР АООП 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 представи-

телям) по вопросам семейного воспитания, образования и проведения кор-

рекционно-развивающей работы во внешкольное время; 

- другое. 

Информационно-просветительская работа 

Цель: обогащение знаний педагогических работников, родителей (за-

конных представителей) по вопросам, связанным с особенностями организа-

ции образовательного процесса и удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР. 

Содержание деятельности: 

- организация разъяснительной деятельности по вопросам, связанным с 

особыми образовательными потребностями обучающихся с ЗПР, в т.ч., с 

возможностями и особенностями коммуникации с ними, обеспечению 

наиболее полноценного образования и развития, созданию необходимых 



условий для социальной адаптации и интеграции в обществе, правам и обя-

занностям лиц с ЗПР; 

- другое. 

Информационно-просветительская работа проводится как в данной об-

разовательной организации (среди обучающихся, их родителей и др.), так и в 

других образовательных организациях, включая организации дополнитель-

ного и профессионального образования (среди педагогов, обучающихся, ро-

дителей и др.), а также в организациях социальной сферы (здравоохранения, 

правопорядка и др.). 

Механизмы реализации программы коррекционной работы 

Основными механизмами реализации программы коррекционной рабо-

ты являются: 

1) оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образова-

тельной организации, обеспечивающее системное сопровождение обучаю-

щихся с ЗПР специалистами различного профиля; 

2) социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаи-

модействие образовательной организации с внешними ресурсами. 

Взаимодействие специалистов, обеспечивающее системное сопровож-

дение глухих обучающихся, предполагает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного 

профиля; 

- 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, пе-

дагогики, медицины, социальной работы обеспечивает систему комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения ребенка с ЗПР и способ-

ствует эффективному решению его проблем. Наиболее распространённые и 

действенные формы организованного взаимодействия специалистов - конси-

лиумы и службы сопровождения образовательной организации, которые 

предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (закон-

ным представителям), а также образовательной организации в решении во-

просов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социа-

лизацией детей с ЗПР. 

Социальное партнёрство предполагает профессиональное взаимодей-

ствие 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 ор-

ганизациями и учреждениями по вопросам преемственности обучения, раз-

вития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с ЗПР;  



- на сотрудничество со средствами массовой информации, а также с не-

государственными структурами, прежде всего с общественными объедине-

ниями инвалидов, организациями родителей детей с ЗПР; 

- на сотрудничество с родительской общественностью. 
Планируемые результаты коррекционной работы 

Планируемые результаты освоения программы коррекционной работы 

представлены в АООП НОО в п.1.2. 

 

2.4. 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 воспитания: 

- предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности в образовательной организации; 

- разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов 

управления образовательной организацией, в т.ч. советов обучающихся, 

советов родителей (законных представителей); 

- реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 

осуществляемой совместно с семьёй и другими участниками 

образовательных отношений, социальными институтами воспитания; 

- предусматривает приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, включая ценности своей этнической 

группы, правилам и нормам поведения, принятым в российском обществе на 

основе российских базовых конституционных норм и ценностей; 

- предусматривает историческое просвещение, формирование 

российской культурной и гражданской идентичности обучающихся. 

Программа воспитания включает три раздела: целевой, 

содержательный, организационный. 

2.4.1. Целевой раздел. 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и 

другие работники школы, обучающиеся с ОВЗ, их родители (законные пред-

ставители), представители иных организаций, участвующие в реализации об-

разовательного процесса. Родители (законные представители) несовершен-

нолетних обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих 

детей. Содержание воспитания обучающихся в школе определяется содержа-

нием российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, 

которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и 

нормы определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся с 

ОВЗ. Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся вклю-



чает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий 

народов России. 

Воспитательная деятельность в школе планируется и осуществляется 

в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспита-

ния.  

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания де-

тей является развитие высоконравственной личности, разделяющей россий-

ские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями 

и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного 

общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

Цель и задачи воспитания обучающихся с ОВЗ. 

Цели воспитания обучающихся с ОВЗ в образовательной организации: 

- создать условия для самоопределения и социализации обучающихся 

на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

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

общества и государства; 

- формировать у обучающихся чувства патриотизма, гражданственно-

сти, 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 мно-

гонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде. 

Задачи воспитания обучающихся с ОВЗ в школе:  

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

ций, которые выработало российское общество (социально значимых зна-

ний);  

- формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, 

ценностям, традициям (их освоение, принятие); приобретение соответству-

ющего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта поведе-

ния, общения, межличностных и социальных отношений, применения полу-

ченных знаний;  

- достижение личностных результатов освоения АООП НОО в соответ-

ствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.  

Личностные результаты освоения обучающимися АООП НОО вклю-

чают: 

- осознание российской гражданской идентичности,  

- сформированность ценностей самостоятельности и инициативы,  

- готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и лич-

ностному самоопределению,  

- наличие мотивации к целенаправленной социально значимой дея-

тельности,  

- сформированность внутренней позиции личности как особого цен-

ностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в школе планируется и осуществляется 

на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, 



системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учё-

том принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, 

совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному при-

меру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности. 

Направления воспитания. 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятель-

ности образовательной организации по основным направлениям воспитания 

в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: 

1) гражданское воспитание: формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, 

к народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту 

тысячелетней российской государственности, уважения к правам, свободам и 

обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры; 

2) патриотическое воспитание: воспитание любви к родному краю, 

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

просвещение, формирование российского национального исторического со-

знания, российской культурной идентичности; 

3) духовно-нравственное воспитание: воспитание на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов 

России, формирование традиционных российских семейных ценностей; вос-

питание честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и 

взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

4) эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на 

основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к луч-

шим образцам отечественного и мирового искусства; 

5) физическое воспитание, формирование культуры здорового образа 

жизни и эмоционального благополучия: развитие физических способностей с 

учётом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения 

в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

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

результатам труда (своего и других людей), ориентация на трудовую дея-

тельность, получение профессии, личностное самовыражение в продуктив-

ном, нравственно достойном труде в российском обществе, достижение вы-

дающихся результатов в профессиональной деятельности; 

7) экологическое воспитание: формирование экологической культу-

ры, ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на 

основе российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, за-

щиты, восстановления природы, окружающей среды; 

8) ценности научного познания: воспитание стремления к познанию 

себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, качествен-

ного образования с учётом личностных интересов и общественных потребно-

стей. 

Целевые ориентиры результатов воспитания. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися обра-

зовательных программ начального общего, образования установлены в 



ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые 

ориентиры результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на 

достижение которых должна быть направлена деятельность педагогического 

коллектива для выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным со-

держанием воспитания обучающихся на основе российских базовых (граж-

данских, конституциональных) ценностей, обеспечивают единство воспита-

ния, воспитательного пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального об-

щего образования: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание. 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий пред-

ставление о Родине - России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан 

России, проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и буду-

щему родного края, своей Родины - России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная сим-

волика России, своего региона), праздников, мест почитания героев и защит-

ников Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности 

человека в обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, образовательной организации, 

в доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

2. Духовно-нравственное воспитание. 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего 

народа, семейные ценности с учётом национальной, религиозной принад-

лежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий инди-

видуальность и достоинство каждого человека. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказы-

вать помощь, выражающий неприятие поведения, причиняющего физический 

и моральный вред другим людям, уважающий старших. 

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравствен-

ным нормам, осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 

пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми 

разных народов, вероисповеданий. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, род-

ного языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

3. Эстетическое воспитание. 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, 

искусстве, творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художе-



ственной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художе-

ственной деятельности, искусстве. 

4. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоци-

онального благополучия. 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основ-

ные правила здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, 

в том числе в информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 

безопасного поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здо-

ровья, занятия физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответ-

ствующие ей психофизические и поведенческие особенности с учётом воз-

раста. 

5. Трудовое воспитание. 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к 

результатам труда, ответственное потребление. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудо-

вой деятельности. 

6. Экологическое воспитание. 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от приро-

ды, влияние людей на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие 

действий, приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться эколо-

гических норм. 

7. Ценности научного познания. 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознатель-

ность и самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знани-

ям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и соци-

альных объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и 

неживой природы, о науке, научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и 

осмысления опыта в естественно-научной и гуманитарной областях знания. 

 

2.4.2. Содержательный раздел. 

 

Уклад образовательной организации. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеоб-

разовательная школа № 9» находится в Западном жилом районе Великого 

Новгорода. Год постройки 1971.  



Обучение в школе организовано в режиме пятидневной учебной неде-

ли, в одну смену. 

Контингент обучающихся на 1 сентября 2021 года составляет 953 чело-

века (36 классов-комплектов). В 2020 -2021 учебном году в начальной школе 

16 классов-комплектов –438 обучающихся. Укомплектованность педагогиче-

скими кадрами -100%. У всех учителей пройдена курсовая подготовка.  

В 2020 -2021 учебном году в начальной школе 16 классов-комплектов –

438 обучающихся. Обучение ведется по программам «Перспектива», «Плане-

та знаний», «Школа России».  

В основной школе18 класс-комплектов – 466 обучающихся, старшая 

школа -2 класс-комплекта -49 обучающихся. 

Укомплектованность педагогическими кадрами -100%. У всех учителей 

пройдена курсовая подготовка. 

Все выпускники 9 и 11 классов ежегодно допущены к итоговой атте-

стации, все они успешно проходят государственную итоговую аттестацию и 

получают аттестаты. Традиционно несколько обучающихся из числа выпуск-

ников показывают отличные знания и получают аттестаты с отличием: 

В Школе работают: всего 70 основных работников, из них 46 учителей 

(35 учителей, педагог-психолог, педагог-библиотекарь, педагог-организатор 

и социальный педагог), 3 педагогических работника, работающих по совме-

стительству, 3 человека административного состава (директор школы; заме-

ститель директора, курирующий учебную работу в начальной школе; заме-

ститель директора, курирующий учебную работу в основной и старшей шко-

ле, заместитель директора по воспитательной работе, замдиректора по АХР). 

Стаж работы по должности менее 5 лет имеют 8 педагогических работ-

ников (в т.ч. 5 молодых специалистов), стаж работы более 30 лет имеют 10 

учителей.  

Все педагогические работники имеют высшее образование. Средний 

возраст педагогических работников в школе – 40 лет. Кадровый состав уком-

плектован таким образом, что, приходя в школу, у молодых специалистов и 

неопытных учителей есть опытные наставники, под руководством которых 

они постигают все тонкости педагогической науки. 

В школе 37 учебных кабинетов,  

Кабинет информатики оснащён ноутбуками, подключение к Интернет, 

локальная сеть, Wi-Fi), кабинет химии (оснащен мультимедийной техникой, 

новое оборудование и лабораторная мебель, новая лаборатория), кабинет 

биологии, два кабинета начальной школы оснащены мультимедийной техни-

кой. В 2020 году школа приняла участие в программе «Цифровая трансфор-

мация школы».  

Столовая, буфет (площадь 199 м2.) расположены на первом этаже, сто-

ловая полностью отремонтирована, обеспечена оборудованием (Количество 

посадочных мест: 394). Инфраструктура школы включает современные каби-

неты, компьютерный класс, 2 спортивных зала, столовую, медицинский ка-

бинет, библиотеку, школьный музей «Город и его герои». Планово реализу-

ется программа информатизации. Есть локальная сеть. Организованы зоны 



беспроводного Wi-Fiдоступа в сеть Интернет.  

Библиотека школы укомплектована печатными образовательными ре-

сурсами и ЭОР. В помещении школы установлены автоматическая пожарная 

сигнализация, кнопка тревожной сигнализации, видеокамеры. Территория 

школы имеет ограждение по всему периметру. 

Ежегодно педагоги школы готовят победителей и призёров городского 

и областного этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

Обучающиеся школы – активные участники конкурсов, проектов, ак-

ций различного уровня, ежегодно показывая отличные результаты. На про-

тяжении учебного года активисты и волонтеры участвуют в различных бла-

готворительных мероприятиях, направленных на помощь детям, животным и 

пожилым людям 

Ежегодно обучающиеся школы активно и результативно участвуют в 

городских, областных и российских конкурсах: «Отечество», «Подрост», 

«Юные исследователи окружающей среды», Всероссийский конкурс сочине-

ний, Всероссийский конкурс сочинений "Бессмертный полк литературных 

героев", «Путешествие в страну «ДиВ», Областной экологический фестиваль 

«Зелёная планета», экологический конкурс «Марш парков», Международный 

конкурс адаптивно-инновационных методических разработок «Адаптивно-

инновационные программы, «Зарница», «Зарничка», Новгородские игрища 

«Безопасное колесо», «Что? Где? Когда?», «Живая классика», Конкурс чте-

цов «Живая классика» Юные исследователи окружающей среды, ПОДРОСТ, 

экологический фестиваль "Зеленая планета», конкурс исследовательских экс-

курсионных проектов «Живая Земля Новгородская», экологический конкурс 

творческих работ «Вода – источник жизни», Тотальный диктант, Турслёт, 

Конкурс ПДД "ЗАБОТЛИВАЯ МАМА", Всероссийский фестиваль юных ху-

дожников «УНИКУМ». 

В Президентском тестировании по физической культуре школа тради-

ционно занимает призовые места. 

Средний уровень физической подготовленности(СУФП) учащихся по 

итогам весеннего тестирования по программе «Президентские состязания» 

составляет 197,43 балла, что выше, чем в прошлом году (193,31) и выше 

среднеобластного показателя. 

В школе работают объединения дополнительного образования различ-

ной направленности, также организована внеурочная деятельность обучаю-

щихся. 

Тема школьной методической работы: «Мотивационная среда школы: 

качество образования для качества жизни». Педагоги школы транслируют 

свой опыт через семинары и публикации, принимают активное участие в 

конкурсах профессионального мастерства, занимают призовые места.  

Администрация школы активно сотрудничает со спонсорами и соци-

альными партнерами. За школой закреплена территория (микрорайон), огра-

ниченная пр. А.Корсунова, ул. Космонавтов, ул. Зелинского, ул. Коровнико-

ва. Производственные предприятия, крупные учреждения отсутствуют. В 

районе школы располагаются учреждения социально-культурного назначе-



ния, учреждения торговли.  

Миссию своей школы мы видим в создании такого образовательного 

пространства, которое позволит обеспечить личностный рост всех детей - 

одаренных, «обычных», нуждающихся в коррекции -  и их подготовку к пол-

ноценному и эффективному участию в общественной и профессиональной 

жизни в условиях информационного общества. 

Педагоги школы придерживаются принципа социально адаптивной 

школы «Школа для всех» и активно формируют психологию успеха у всех 

участников образовательного процесса и стремятся к созданию комфортной 

социально-педагогической обстановки для обучающихся. 

Процесс воспитания основывается на следующих принципах взаимо-

действия педагогов и школьников:  

-  неукоснительное соблюдение принципа социально адаптивной шко-

лы «Школа для всех» и активное формирование психологии успеха у всех 

участников образовательного процесса и стремление к созданию комфортной 

социально-педагогической обстановки для обучающихся. 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, со-

блюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в школе; 

- ориентир на создание психологически комфортной среды для каждого 

ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодей-

ствие школьников и педагогов;  

 - реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

школе детско-взрослых общностей, которые объединяют детей и педагогов 

содержательными событиями, позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как 

условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации 

являются следующие:  

- ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется инте-

грация воспитательных усилий педагогов; 

- коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ результатов каждого ключевого дела и 

большинства используемых для воспитания других совместных дел педаго-

гов и школьников; 

- создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка 

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

организатора); 

- ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в 

рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объеди-

нений, на установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоот-

ношений; 



- явление ключевой фигурой воспитания в школе классного руководи-

теля, реализующего по отношению к детям защитную, личностно развиваю-

щую, организационную, посредническую функции. 

В центре Программы воспитания школы находится личностное разви-

тие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных ас-

пектах развития России и мира.  

Одним из результатов реализации программы станет приобщение обу-

чающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и 

нормам поведения в российском обществе. 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, со-

блюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозмож-

но конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педаго-

гов яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями 

и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как 

условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации 

являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 

ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых 

для воспитания других совместных дел педагогов и школьников является 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное прове-

дение и коллективный анализ их результатов; 

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

ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблю-

дателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность 

между классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие школьников, а также их социальная активность;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рам-

ках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объедине-

ний, на установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотно-

шений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководи-



тель, реализующий по отношению к детям защитную, личностно развиваю-

щую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функ-

ции. 

Виды, формы и содержание воспитания 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из 

них представлено в соответствующем модуле. 

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) орга-

низует 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. Коорди-

нирует работу классных руководителей МО классных руководителей, прово-

дящее заседания 1 раз в четверть. 

Работа классного руководителя с классным коллективом: 

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключе-

вых делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведе-

нии и анализе; 

- организация интересных и полезных для личностного развития ребен-

ка совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, тру-

довой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, про-

фориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – во-

влечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить 

доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительно-

го общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительно-

го отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ре-

бенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и 

принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды 

для общения.  

- сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные походы и экскурсии, организуемые клас-

сными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения 

детей, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами 

поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; внутриклассные 

«огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии 

собственного участия в жизни класса.  

- выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих 

детям освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в 

школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

- изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специ-



ально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребен-

ка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем 

или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с ре-

зультатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с пре-

подающими в его классе учителями.  

- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, успева-

емость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным руково-

дителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить.  

- индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на за-

полнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои 

учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе ин-

дивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале каж-

дого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и 

неудачи.  

- коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его роди-

телями или законными представителями, с другими учащимися класса; через 

предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в клас-

се. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

- регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и требова-

ний педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и раз-

решение конфликтов между учителями и учащимися; 

- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

- привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев 

их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса 

для объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

- регулярное информирование родителей о школьных успехах и про-

блемах их детей, о жизни класса в целом; 

- помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителя-

ми-предметниками;  

- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуж-

дения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

- создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении вопро-

сов воспитания и обучения их детей; 

- привлечение членов семей школьников к организации и проведению 

дел класса; 

- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, сорев-



нований, направленных на сплочение семьи и школы. 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных 

дел, в которых принимает участие большая часть школьников и которые обя-

зательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно 

педагогами, родителями и детьми. Ключевые дела обеспечивают включен-

ность в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсифика-

ции их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в 

школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть меро-

приятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, орга-

низуемых педагогами для детей.  

Ключевые дела в школе организуются по 4-м направлениям: 

- интеллектуальное (мероприятия учебной направленности – олимпиа-

ды, интеллектуальные конкурсы, предметные недели) 

- спортивное (мероприятия спортивной направленности – соревнова-

ния, ГТО, дни здоровья и т.д.) 

- творческое (мероприятия художественно – эстетической направлен-

ности – смотры, конкурсы концерты и т.д.) 

-социальное (социальные проекты, социальные, благотворительные, 

экологические акции и т.д.) 

К ключевым мероприятиям относятся: 

- социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реа-

лизуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентирован-

ные на преобразование окружающего школу социума –традиционные проек-

ты «А у нас во дворе», участие в городских проектах «Рождественский мара-

фон», «Чистый берег», «День птиц», «Сбор макулатуры», «Братья наши 

меньшие» «Акция добра»  др. 

- ежегодное участие в патриотической акции «Бессмертный полк» с 

портретами ветеранов, «Письмо солдату» 

- ежегодное участие в благотоворительной акции «Рождественский по-

дарок» 

- ежегодное участие в экологической акции «Чистый берег» 

К важным относятся: 

- Проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с 

семьями учащихся спортивные состязания «Мама папа и я – спортивная се-

мья», «Бабушки и внуки», праздники, экскурсии (социальный туризм), пред-

ставления, которые открывают возможности не только для творческой само-

реализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружаю-

щих, но и способствуют улучшению межличностных отношения всех членов 

школьного сообщества. 

К традиционными относятся: 

Общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (теат-

рализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значи-

мыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют 



все классы школы – День матери, День учителя, Битва хоров, Новый год, р 

др.  

Торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся 

на следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими 

новых социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность 

детей (Посвящение в первоклассники, Праздник букваря, Выпускной в 

начальной школе, Последний звонок, Выпускной). 

Церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за 

активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревно-

ваниях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы в форме торже-

ственной линейки. Способствует поощрению социальной активности детей, 

развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и вос-

питанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

Спортивно-оздоровительная деятельность: соревнование по волейболу 

между командами выпускников школы и старшеклассниками; соревнования 

«Зарница», «Зарничка», «Веселые старты», «Единый День ГТО», «Прези-

дентские состязания», «Полоса препятствий», «Лыжные гонки» и т.д. 

Досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, кон-

курсные программы ко Дню матери, 8 Марта, выпускные вечера, об-

щешкольные линейки «Подведение итогов» и т.п. с участием родителей, ба-

бушек и дедушек; 

На школьном уровне: 

- Общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (теат-

рализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значи-

мыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют 

все классы школы: 

- День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подго-

товленная обучающимися, проводимая в актовом зале при полном составе 

учеников и учителей Школы); 

- День самоуправления в День Учителя (старшеклассники участвуют в 

организации учебного процесса, проводят уроки, общешкольную линейку, 

следят за порядком в школе и т.п.); 

- праздники, концерты, конкурсные программы в Новогодние праздни-

ки, Осенние праздники, День матери, 8 Марта, День защитника Отечества, 

День Победы, выпускные вечера, «Первый звонок», «Последний звонок» и 

др.; 

- Предметные недели; 

- День науки (подготовка проектов, исследовательских работ и их за-

щита)  

- торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащих-

ся на следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими 

новых социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность 

детей: 

- «Посвящение в первоклассники»; 

- «Первый звонок»; 



- «Последний звонок». 

- церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за 

активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревно-

ваниях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы: 

- еженедельные общешкольные линейки (по понедельникам) с вруче-

нием грамот и благодарностей; 

- награждение на торжественной линейке «Последний звонок» по ито-

гам учебного года Похвальными листами и грамотами обучающихся, а также 

классов, победивших в конкурсе  «Лучший класс школы». 

На уровне классов: 

Выбор и делегирование представителей классов в общешкольные сове-

ты дел, 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 прове-

денных 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, исполни-

телей, 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, проведе-

ния 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 бесе-

ды с ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, кото-

рые 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 «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятель-

ность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приоб-

рести социально значимые знания, развить в себе важные для своего лич-

ностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в 

социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-

взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов об-

щими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- 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 накоплен-

ных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправле-

ния.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятель-

ности происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов. 

Познавательная деятельность. 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу школьни-

кам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позво-

ляющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологиче-

ским, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гумани-

стическое мировоззрение и научную картину мира. 

«Юным умникам и умницам» 1-4 кл, «Занимательная математика» 3кл, 

«Занимательный русский» 3-е кл,  

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, со-

здающие благоприятные условия для просоциальной самореализации школь-

ников, направленные на раскрытие их творческих способностей, формирова-

ние чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного 

отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное разви-

тие.  

В нашей школе это «Волшебный мир ИЗО». 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятель-

ности, направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его 

истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственно-

сти школьников 

Представлена в нашей школе объединением «Мой край родной». 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной дея-

тельности, направленные на физическое развитие школьников, развитие их 

ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу 

жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на 

защиту слабых. 

Такие как: «Спортивные игры» 2-4 кл, таэквандо 1-8 кл, каратэ 1-4 кл. 

Модуль «Школьный урок» 

Педагоги школы стараются реализовать воспитательный потенциал 

урока через: 

установление доверительных отношений между учителем и его учени-

ками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке инфор-

мации, активизации их познавательной деятельности; 

побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы по-

ведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школь-

никами), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 



значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания уча-

щимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор со-

ответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуа-

ций для обсуждения в классе; 

применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интел-

лектуальных игр, 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;  

включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межлич-

ностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока;  

организацию шефства мотивированных и эрудированных учащихся над 

их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально зна-

чимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

инициирование и поддержку исследовательской деятельности школь-

ников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследова-

тельских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык са-

мостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точ-

ки зрения. 

Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в МАОУ «СОШ № 9» помогает 

педагогам воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответ-

ственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – 

предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. 

Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается са-

мостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление ино-

гда организуется при поддержке классного руководителя, педагога-

организатора. Самоуправление в школе организуется следующим образом: 

-На уровне школы: 

через деятельность выборного актива школы (5-8 кл.), Совета старше-

классников (9-11 кл). Члены Совета старшеклассников входят в состав Сове-

та школы. 

через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведе-

ние тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и 

т.п.; 

-На уровне классов: 

через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащих-



ся класса лидеров (старост), представляющих интересы класса в общешколь-

ных делах и призванных координировать его работу с работой Совета стар-

шеклассников и школьного актива и классных руководителей; 

через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса; 

-На индивидуальном уровне:  

через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведе-

ние и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

через реализацию функций школьниками, отвечающими за различные 

направления работы в классе. 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Обучающиеся школы являются участниками Российского движения 

школьников.  

Деятельность школьного отделения РДШ направлена на воспитание 

подрастающего поколения, развитие детей на основе их интересов и потреб-

ностей, а также организацию досуга и занятости школьников. Участником 

школьного отделения РДШ может стать любой школьник старше 8 лет. Дети 

и родители самостоятельно принимают решение об участии в проектах РДШ. 

РДШ развивает социальную направленность личности обучающегося, 

привлекает школьников к различным видам активности, формирует благо-

приятный микро- климат для детей в школе, семье, ближайшем социальном 

окружении. 

Воспитание в РДШ осуществляется через направления: 

Личностное развитие – участие в городских, региональных или рос-

сийских творческих конкурсах: рисунка, вокала, ораторского мастерства, да-

ющих детям возможность получить важный для их личностного развития 

опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, 

обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, уме-

ние сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; на популя-

ризацию профессий направлены уроки «ПроеКТОрия»; любовь к здоровому 

образу жизни прививается на соревнованиях «Веселые старты»,ГТО;  

Гражданская активность - волонтеры участвуют в мероприятиях, по-

священных Победе и другим событиям, отправляются в социальные и эколо-

гические рейды и десанты; оказывают посильную помощь пожилым людям; 

осуществляют совместную работу с учреждениями социальной сферы (про-

ведение культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для 

посетителей этих учреждений, помощь в благо- устройстве территории дан-

ных учреждений и т.п.), дающих ребенку возможность по- лучить социально 

значимый опыт гражданского поведения. 

Военно-патриотическое направление – деятельность отрядов юных ин-

спекторов дорожного движения и т.д. 

Информационно-медийное направление - объединяет ребят, участвую-

щих в работе школьных редакций, детского радио; создании и поддержке ин-

тернет-странички школы и РДШ в соц. сетях, организации деятельности 

школьного пресс-центра, в рамках Всероссийской медиа-школы они учатся 



писать статьи, собирать фотоматериалы, вести блоги и сообщества в соц. се-

тях. 

Основными формами деятельности членов РДШ являются: 

участие в днях единых действий и в совместных социально значимых 

мероприятиях; 

коллективно-творческая деятельность, забота о старших имладших; 

информационно-просветительскиемероприятия; 

разработка и поддержка инициативных проектовобучающихся; 

организация наставничества «Дети обучают детей» идр. 

Также на базе школы действует волонтёрское объединение «Доброе 

сердце». Активно работает объединение ЮИД. Началось формирование объ-

единения Юнармия. 

Таким образом происходит организация общественно полезных дел, 

которая даёт детям возможность получить важный для их личностного раз-

вития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей 

школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уваже-

ние, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. 

(Это посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; сов-

местная работа по проведению культурно- развлекательных мероприятий; 

организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность полу-

чить важный для их личностного развития опыт осуществления дел, направ-

ленных на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в 

себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение сопереживать, 

умение общаться, слушать и слышать других;  

Рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, привле-

чения в него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрали-

заций и т.п.); 

Модуль «Экскурсии, походы» 

Экскурсии, походы помогают обучающимся МАОУ «СОШ № 9» рас-

ширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей его социаль-

ной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно отно-

ситься 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 ра-

циональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспита-

тельные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм дея-

тельности: 

ежегодные походы на природу, организуемые в классах их классными 

руководителями и родителями школьников, после окончания учебного года; 

регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в началь-

ных классах их классными руководителями  

выездные экскурсии в музей, на предприятие; на представления в кино-



театр, драмтеатр, цирк. 

Экскурсии в краеведческие музеи. 

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школь-

ников; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, ор-

ганизацию профессиональных проб школьников. Задача совместной деятель-

ности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору 

своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентаци-

онно 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: 

Реализация комплекса мероприятий по профориентации школьников 

через Центр опережающей профессиональной подготовки Новгородской об-

ласти (ЦОПП) 

Участие в городском проекте Вордскилс (молодые профессионалы) 

Ярмарка профессий 

Циклы профориентационных часов общения, направленных на подго-

товку школьника к осознанному планированию и реализации своего профес-

сионального будущего; 

профориентационные игры: деловые игры, квесты, расширяющие зна-

ния школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о досто-

инствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессио-

нальной деятельности; 

экскурсии на предприятия, дающие школьникам начальные представ-

ления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляю-

щих эти профессии; 

посещение дней открытых дверей в средних специальных учебных за-

ведениях и вузах; 

совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования; 

участие в работе всероссийских профориентационных проектов, со-

зданных в сети интернет; 

освоение школьниками основ профессии в рамках курсов внеурочной 

деятельности.   

Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа – развитие коммуникативной культуры школь-

ников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка твор-

ческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных ме-

диа реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

Прессцентры классов, прессцентр газеты «Школьность», освещение 

(через школьную газету «Школьность») наиболее интересных моментов 



жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, мероприятий, 

кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления; раз-

мещение созданных детьми рассказов, стихов, сказок, репортажей; 

Публикации в новостном отделе школьного сайта наиболее интересных 

моментов жизни школы и класса 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая предметно-эстетическая среда школы обогащает внут-

ренний мир обучающихся, способствует формированию у них чувства вкуса 

и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настрое-

ние, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному вос-

приятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществля-

ется через такие формы работы с предметно-эстетической средой школы как:  

оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, актового зала, окна и т.п.) и их периодическая переориентация. 

размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: твор-

ческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий по-

тенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; фотоотчетов об ин-

тересных событиях, происходящих в школе; 

озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, 

оборудование во дворе школы спортивных и игровых площадок, доступных 

и приспособленных для школьников разных возрастных категорий, оздоро-

вительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное простран-

ство школы на зоны активного и тихого отдыха;  

благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными ру-

ководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащим-

ся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для 

длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

событийное оформление пространства при проведении конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творче-

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

акцентирование внимания детей посредством элементов предметно-

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

школы, ее традициях, правилах. 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

МАОУ «СОШ № 9» осуществляется в рамках следующих видов и форм дея-

тельности:  

На групповом уровне:  

Общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении 

школой и решении вопросов воспитания и социализации их детей; родитель-

ский комитеты классов 

общешкольные родительские собрания, классные родительские собра-

ния, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем обуче-

ния и воспитания школьников как офлайн, так и онлайн; 

таким же образом организуется и педагогическое просвещение родите-



лей по вопросам воспитания детей, в ходе которого родители получают ре-

комендации классных руководителей и обмениваются собственным творче-

ским опытом и находками в деле воспитания детей; 

взаимодействие с родителями посредством школьного сайта и плат-

формы Дневник.ру, где размещается информация, предусматривающая озна-

комление родителей со школьными новостями, всеми локальными актами, 

важной и значимой информацией  

На индивидуальном уровне: 

обращение к специалистам школы (психологу, социальному педагогу 

школы) по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в слу-

чае возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешколь-

ных и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

индивидуальное консультирование c целью координации воспитатель-

ных усилий педагогов и родителей. 

Работа школьной службы медиации (в случаях межличностных кон-

фликтов). 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МАОУ «СОШ № 9» на 

2022-2025 гг. 

Пояснительная записка. 

В соответствии с программой воспитания МАОУ «СОШ № 9» на  2022-

2025 г.г. в центре воспитательного процесса находится личностное развитие 

обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах 

развития России и мира, приобщение к российским традиционным духовным 

ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, формиро-

вание у них основ российской идентичности, ценностных установок и соци-

ально-значимых качеств личности; их активное участие в социально-

значимой деятельности. 

Цель плана воспитательной работы: 

Обеспечение позитивной динамики развития личности ребенка посред-

ством вовлечения его в социально-значимую деятельность школы. 

Задачи: 

-интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся 

на основе системности, целесообразности и не шаблонности воспитательной 

работы; 

-развитие и расширение сфер ответственности ученического само-

управления, как основы социализации, социальной адаптации, творческого 

развития каждого обучающегося; 

-создание и педагогическая поддержка деятельности детских обще-

ственных организаций (РДШ); 

-создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений обучающихся как в классах, так и рамках образовательной орга-

низацией вцелом; 



-инициирование и поддержка участия классов в общешкольных ключе-

вых делах, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, 

проведении и анализе; 

-реализация воспитательных возможностей дополнительного образова-

ния и программ внеурочной деятельности; 

-вовлечение обучающихся в систематические занятия физической 

культурой и спортом; 

-пропаганда здорового образа жизни 

-развитие ценностного отношения обучающихся и педагогов к своему 

здоровью посредством участия ВФСК ГТО; 

-формирование и опыта ведения здорового образа жизни и заботы о 

здоровье других людей; 

-повысить ответственность педагогического коллектива за эффектив-

ность и качество подготовки одаренных учащихся; 

-активизировать работу по формированию команды педагогов, реша-

ющих проектные задачи, повысить их компетентность в данном направле-

нии; 

-внедрение лучших практик сопровождения, наставничества и шефства 

для обучающихся, осуществляющих образовательную деятельность по до-

полнительным образовательным программам в рамках внеурочной деятель-

ности; 

-активизация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией в решении вопросов воспитания и 

обучения обучающихся; 

Реализация этих целей и задач предполагает: 

-Создание единой воспитательной атмосферы школы, которая способ-

ствует успешной социализации и личностному развитию ребенка, педагога, 

родителя в условиях реализации ГОС. 

-Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного 

развития личности, для охраны здоровья и жизни детей; 

-Создание условий проявления и мотивации творческой активности 

воспитанников в различных сферах социально значимой деятельности; 

-Развитие системы непрерывного образования; преемственность уров-

ней и ступеней образования; поддержка исследовательской и проектной дея-

тельности; 

-Освоение и использование в практической деятельности новых педа-

гогических технологий и методик воспитательной работы; 

-Развитие различных форм ученического самоуправления; 

-Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного 

образования в школе. 

Приоритетные направления в воспитательной работе на 2022-2025 

учебные годы 

Интеллектуально – познавательное 

формирование навыка общения в коллективной деятельности школь-

ников как основы новой социальной ситуации развития; 



формирование интеллектуальной культуры, 

развитие кругозора и любознательности, в том числе посредством 

предметных недель; 

формирование и развитие познавательной мотивации обучающихся; 

организация научно-исследовательской деятельности; 

реализации творческого потенциала обучающихся посредством допол-

нительного образования и внеурочной деятельности; 

мотивация на участие в конкурсном движении по своему направлению, 

как на уровне Школы, так и на уровне поселка, региона, России ит.д. 

Нравственное, правовое и профилактика асоциального поведения: 

научить детей понимать смысл человеческого существования, ценности 

своего существования, ценности своего существования и ценности существо-

вания других людей; 

повышение ответственности у обучающихся за свое поведение и по-

ступки в школе, семье и в обществе; 

формировать у детей умения отстаивать свою нравственную позицию в 

ситуации выбора. 

формирование основ правового просвещения; 

формирование основ грамотности безопасности жизнедеятельности, в 

том числе и средствами отряда ЮИД; 

формирование основ экономической грамотности, социальных взаимо-

отношений. 

Спортивно –оздоровительное: 

Главная цель спортивно - оздоровительной работы - всестороннее раз-

витие подрастающего поколения, утверждение здорового образа жизни, со-

здание условий для занятий любыми видами физической культуры и спорта, 

профилактики заболеваний, вредных привычек и правонарушений. 

Достижение указанной цели будет решаться через следующие приори-

тетные, взаимосвязанные задачи: 

- укрепление здоровья, повышение уровня физического 

и духовно-нравственного развития различных возрастных категорий населе-

ния микрорайона; - вовлечение максимально возможного числа обучающих-

ся в систематические занятия физической культурой и спортом; 

Пропаганда здорового образа жизни среди обучающихся; 

Отвлечение обучающихся от негативных явлений современной жизни; 

Развитие материальной базы и создание условий для занятий физиче-

ской культурой и спортом.  

Педагогические усилия обучающихся ориентации на здоровый образ 

жизни, создание единого социокультурного пространства на территории 

школы.  

Основные направления деятельности в области организации спортив-

но-оздоровительной работы в школе:  

• диагностическое;  

• просветительское;  

• профилактическое,  



• реабилитационное;  

• досуговая деятельность (занятость в спортивных секциях);  

• спортивно-массовое. 

Виды организации спортивно-оздоровительной работы в школе: 

 спортивно-оздоровительная работы в школе включает в себя следую-

щие виды деятельности: 

 мониторинг состояния физического развития современного поколения 

детей, которое вызывает тревогу и требует активных действий всех структур 

законодательной и исполнительной власти; 

• пропаганду здорового образа жизни через урочную, внеклассную, до-

суговую, воспитательно-образовательную деятельность, организацию физ-

культурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в школе;  

• участие в разработке и внедрении профилактических и воспитатель-

ных программ, программы развития школы;  

• расширение возможностей сферы досуга обучающихся через сохра-

нение и развитие сети спортивных и оздоровительных секций на базе школы, 

внеклассную и внеурочную деятельность; 

• воспитание будущих родителей и психолого-педагогическое просве-

щение взрослых в области семейного досуга через участие в спортивных ме-

роприятиях;  

• формирование позитивного родительского мнения по вопросам вос-

питания детей средствами спорта;  

• формирование привычки спортивного досуга и внимания к своему 

здоровью, как семейной ценности; 

- формирование санитарно-гигиенических навыков и культуры сохра-

нения и совершенствования здоровья. 

- ценностного отношения к своему здоровью посредством участия  

ВФСК ГТО. 

Гражданско -патриотическое: 

воспитание у обучающихся чувства любви к Родине; 

формирование гражданской ответственности и уважения к своей малой 

Родины; 

формирование чувства гражданственности, национального самосозна-

ния, 

уважение к культурному наследию России 

воспитание уважения к истории, к народной памяти, 

формирование жизненных идеалов посредством популяризация подви-

га советского солдата в Великой Отечественной войне. 

Трудовое, профориентационное 

отработка навыков позитивного учебного поведения; 

вооружение основными навыками самообслуживания; 

помощь школьникам в поиске профессионального пути и формирова-

нию у них обоснованного профессионального намерения посредством он-

лайн уроков на сайте по бесплатной профориентации для детей «Проекто-

рия». 



Досуговая деятельность: 

Формирования навыков организации культурно-развивающего досуга; 

развитие интереса к внеклассной деятельности; 

участие в реализации Всероссийского, регионального и муниципально-

го календаря образовательных событий, приуроченных к государственным и 

национальным праздникам РФ, памятным датам и событиям российской ис-

тории и культуры. 

Самоуправление  

развитие разных форм детского самоуправления, в том числе и учени-

ческого с 1 по 11класс; 

поддержка социальных инициативы и достижений обучающихся, в том 

числе и посредством РДШ; 

воспитание чувства гордости за родную школу через формирование 

положительного имиджа и престижа Школы; 

поддержка инициатив по созданию новых традиций в рамках уклада 

школьной жизни. 

Семейное: 

вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс (родительские 

собрания, совместные творческие дела, помощь в укреплении материально-

технической базы); 

участие родителей в управлении школой (совет школы, родительские 

комитеты). 

Работа с классными руководителями: 

реализация методических рекомендаций по организации работы педа-

гогических работников, осуществляющих классное руководство в общеобра-

зовательных организациях; 

формирование интереса и стремлений классного руководителя к актив-

ной творческой деятельности в своем классе; 

формирование потребности классного руководителя в качественном 

проведении любого внеклассного мероприятия; 

развитие коммуникативных умений педагогов, умение работать в си-

стеме «учитель – ученик - родитель»; 

формирование методической и профессиональной грамотности класс-

ных руководителей школы. 

Контроль за воспитательным процессом: 

выявление степени соответствия воспитательного процесса целям и за-

дачам воспитания, которые стоят перед образовательной организацией. 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг 

друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций. 

Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществ-

ляется по двум направлениям и проводится 1 раз в год с целью выявления 

основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.    

Классный руководитель ежегодно проводит самоанализ проведённой воспи-



тательной работы.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоана-

лиз 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, ориен-

тирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а ка-

чественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориенти-

рующий 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 дея-

тельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие школьников – это результат как социального воспита-

ния (в котором школа участвует наряду с другими социальными института-

ми), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основные направлениями анализа организуемого в классе воспита-

тельного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, являет-

ся динамика личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заме-

стителем директора по воспитательной работе с последующим обсуждением 

его результатов на заседании методического объединения классных руково-

дителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социали-

зации и саморазвития школьников является педагогическое наблюдение, диа-

гностика «Уровень воспитанности».  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников уда-

лось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и 

почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, являет-

ся наличие в классе интересной, событийно насыщенной и личностно разви-

вающей совместной деятельности детей и взрослых, вовлеченность детей в 

мероприятия школы и города. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной ра-



боте, классными руководителями. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых являются беседы со школьниками 

и их родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при 

необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на 

заседании методического объединения классных руководителей или педаго-

гическом совете школы. 

Во внимание берутся: 

вовлечённость обучающихся в проводимые общешкольные ключевые 

дела; 

качество совместной деятельности классного руководителя и его клас-

са; 

качество, контроль организуемой внеурочной деятельности; 

качество реализации личностно развивающего потенциала школьных 

уроков; 

качество существующего в классе ученического самоуправления; 

вовлечённость учащихся в функционирующие на базе образовательной 

организации отделения РДШ, отряда ЮИД; волонтёров, юнармейцев и т.д. 

качеством и количеством проводимых в образовательной организации 

экскурсий, походов; 

качеством профориентационной работы в классе (просмотр уроков 

«Проектория», участие в профориентационных проектах, мероприятиях, 

профориентационные экскурсии;) 

качеством работы медиа в классе (публикации на сайте школы, публи-

кации в школьной газете, работа пресцентров классов); 

качеством организации предметно-эстетической среды класса;  

качеством взаимодействия классного руководителя и семей обучаю-

щихся. 

Итогом самоанализа организуемой в классе воспитательной работы яв-

ляется перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать в 

следующем году, и проект решений, направленных на это  

 

К рабочей программе воспитания прилагается календарный план вос-

питательной работы школы на учебный год. Корректировка плана воспита-

тельной работы возможна с учётом текущих приказов, постановлений, писем, 

распоряжений Комитета по образованию Администрации Великого Новгоро-

да, Министерства образования Новгородской области. 

 

2.4.3.  Программа внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятель-

ность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Программа внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуаль-

ных особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеуроч-



ной деятельности. Внеурочная деятельность ориентирована на создание 

условий для: творческой самореализации обучающихся с ЗПР в комфортной 

развивающей среде, стимулирующей возникновение личностного интереса к 

различным аспектам жизнедеятельности; позитивного отношения к окружа-

ющей действительности; социального становления обучающегося в процессе 

общения и совместной деятельности в детском сообществе, активного взаи-

модействия со сверстниками и педагогами. Внеурочная деятельность способ-

ствует социальной интеграции обучающихся путем организации и проведе-

ния мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность обуча-

ющихся разных категорий (с ОВЗ и без таковых), различных организаций. 

Виды совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом возмож-

ностей и интересов как обучающихся с задержкой психического развития, 

так и обычно развивающихся сверстников. 

План внеурочной деятельности (далее – ВУД) является частью АООП 

НОО, формируемой участниками образовательного процесса. 

Целью внеурочной деятельности школы является содействие в обеспе-

чении достижения ожидаемых результатов обучающихся в соответствии с 

основной образовательной программой начального общего образования шко-

лы. 

Задачи: 

- обеспечение учета индивидуальных особенностей и потребностей школьни-

ков; 

- реализация пяти направлений развития личности обучающихся школы 

(спортивно- оздоровительного, духовно-нравственного, социального, обще-

интеллектуального, общекультурного). 

Внеурочная деятельность в школе организуется по оптимизационной 

модели. Преимущество данной модели заключается в том, что создается еди-

ное образовательное пространство, в котором объединяются все структурные 

подразделения. 

Внеурочная деятельность реализуется: учителями-предметниками, 

классными руководителями, педагогами дополнительного образования, педа-

гогом организатором, социальным педагогом, педагогом-библиотекарем. 

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами: 

- взаимодействует с педагогическими работниками школы; 

- организует систему отношений через разнообразные формы воспиты-

вающей деятельности коллектива класса, в том числе, через органы само-

управления; организует в классе внеурочную деятельность, оптимальную для 

реализации направлений развития обучающихся. 

Содержание занятий ВУД формируется с учетом пожеланий обучаю-

щихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется на доб-

ровольной основе посредством различных форм организации, отличных от 

урочной системы обучения. 

Формы организации внеурочной деятельности носят комплексный ха-

рактер. В рамках одного и того же внеурочного занятия педагог создает 



условия для разнонаправленного развития личности и поэтому формы вне-

урочной деятельности могут быть отнесены к направлениям, которые если не 

исчерпывают ее, то хотя бы более всего ей подходят. 

Для реализации модели педагогами используются следующие виды 

внеурочной деятельности: игровая деятельность; познавательная деятель-

ность; проблемно-ценностное общение; досугово - развлекательная деятель-

ность (досуговое общение); художественное творчество; социальное творче-

ство (социально значимая волонтерская деятельность); трудовая деятель-

ность; спортивно-оздоровительная деятельность; краеведческая деятель-

ность. 

Для реализации ВУД используются учебные кабинеты, компьютерный 

класс, библиотека, музей школы, актовый зал, кабинет технологии, спортив-

ный зал, многофункциональная спортивная  площадка. 

План внеурочной деятельности начального общего образования пред-

ставлен в Приложении к ООП НОО школы. 

 

3. Организационный раздел. 

 

3.1. Учебный план 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предме-

ты соответствуют ФГОС НОО и в ФОП НОО. Во внеурочную область феде-

рального учебного плана включаются коррекционно-развивающие занятия по 

программе коррекционной работы в объеме 5 часов в неделю на одного обу-

чающегося с ЗПР (пункт 3.4.16. Санитарно-эпидемиологических требова-

ний). 

Учебный план школы фиксирует общий объём нагрузки, 

максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их 

освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при 

отборе учебного материала, формировании перечня результатов образования 

и организации образовательной деятельности. 

Содержание образования при получении начального общего 

образования реализуется преимущественно за счёт учебных курсов, 

обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-деятельностный 

подход и индивидуализацию обучения. 

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

формируемой участниками образовательных отношений. 

Объём обязательной части программы начального общего образования 

составляет 80%, а объём части, формируемой участниками образовательных 

отношений из перечня, предлагаемого образовательной организацией, - 20% 

от общего объёма. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, которые должны быть 

реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию 



образовательных организациях, реализующих ООП НОО, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Расписание учебных занятий составляется с учётом дневной и 

недельной динамики умственной работоспособности обучающихся и шкалы 

трудности учебных предметов. Образовательная недельная нагрузка 

распределяется равномерно в течение учебной недели, при этом объём 

максимально допустимой нагрузки в течение дня должен соответствовать 

действующим санитарным правилам и нормативам. 

Школа самостоятельна в организации образовательной деятельности 

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

(проектная деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и 

другие). Во время занятий необходим перерыв для гимнастики не менее 2 

минут. 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования с учётом обязательных для изучения учебных предметов. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть использовано на 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов, учебных курсов, учебных модулей по выбору родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе 

предусматривающих углублённое изучение учебных предметов, с целью 

удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в 

физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающих 

этнокультурные интересы. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования с учётом 

выбора участниками образовательных отношений учебных курсов 

внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого образовательной 

организацией. Осуществляется в формах, отличных от урочной (экскурсии, 

походы, соревнования, посещения театров, музеев, проведение общественно-

полезных практик и иные формы). 

Формы организации образовательной деятельности, чередование 

урочной и внеурочной деятельности определяет школа. 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ на коррекционную 

работу отводится не менее 5 часов в неделю на одного обучающегося в зави-

симости от его потребностей в рамках внеурочной деятельности 

В школе выдержано соответствие: обязательная часть АООП НОО 

для обучающихся с ЗПР составляет 80%, а часть, формируемая участниками 

образовательного процесса, - 20% от общего объема АООП НОО. 

Общий объем нагрузки АООП НОО обучающихся с ЗПР для варианта 

7.1 составляют 4 года (1-4 классы) – количество учебных занятий по пред-

метным областям за 4 учебных года не превышает 3 039 часов. 



Обязательные предметные области и основные задачи реализации со-

держания предметных областей приведены в таблице: 

 

 Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1. Русский язык и литера-

турное чтение 

 

Формирование первоначальных представле-

ний о русском языке как государственном 

языке Российской Федерации, как средстве 

общения людей разных национальностей в 

России и за рубежом. Развитие диалогической 

и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эс-

тетических чувств, способностей к творческой 

деятельности. 

3. Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и 

толерантности к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстни-

ков в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художествен-

ной литературы, формирование начальных 

навыков общения в устной и письменной 

форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и эс-

тетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на иностранном языке. 

4. Математика и информа-

тика 

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности 

5. Обществознание и есте-

ствознание (Окружаю-

щий мир) 

Формирование уважительного отношения к 

семье, населенному пункту, региону, России, 

истории, культуре, природе нашей страны, ее 

современной жизни. Осознание ценности, це-

лостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нем. Формирование модели 

безопасного поведения в условиях повседнев-

ной жизни и в различных опасных и чрезвы-

чайных ситуациях. Формирование психологи-

ческой культуры и компетенции для обеспе-

чения эффективного и безопасного взаимо-

действия в социуме 



6. Основы религиозных 

культур и светской этики 

Воспитание способности к духовному разви-

тию, нравственному самосовершенствованию. 

Формирование первоначальных представле-

ний о светской этике, об отечественных тра-

диционных религиях, их роли в культуре, ис-

тории и современности России 

7. Искусство Развитие способностей к художественно-

образному, эмоционально-ценностному вос-

приятию произведений изобразительного и му-

зыкального искусства, выражению в творче-

ских работах своего отношения к окружаю-

щему миру 

8. Технология Формирование опыта как основы обучения и 

познания, осуществление поисково-

аналитической деятельности для практическо-

го решения прикладных задач с использовани-

ем знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов, формирование первона-

чального опыта практической преобразова-

тельной деятельности 

9. Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармонич-

ному физическому, нравственному и социаль-

ному развитию, успешному обучению, форми-

рование первоначальных умений саморегуля-

ции средствами физической культуры. Фор-

мирование установки на сохранение и укреп-

ление здоровья, навыков здорового и безопас-

ного образа жизни. 

 

Учебный план разрабатывается на учебный год, согласуется 

педагогичесским советом, утверждается приказом по школе и является 

приложением к данной Программе. 

 

3.2. Календарный учебный график. 

 

Календарный учебный график школы разрабатывается на основе 

Федерального календарного учебного графика (раздела ФОП НОО) на 

учебный год, согласуется педагогичесским советом, утверждается приказом 

по школе и является приложением к ООП НОО школы. 

В соответствии с ФГОС НОО календарный учебный график определяет 

плановые перерывы при получении начального общего образования для от-

дыха и иных социальных целей (каникул): 

- даты начала и окончания учебного года; 

- продолжительность учебного года; 



- сроки и продолжительность каникул; 

- сроки проведения промежуточной аттестации. 

Организация образовательной деятельности осуществляется по 

учебным четвертям. Школа самостоятельно определяет режим работы (5-

дневная или 6-дневная учебная неделя) с учетом законодательства 

Российской Федерации. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего 

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

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. 

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. 

С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике 

предусматривается чередование периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность каникул должна составлять не менее 7 календарных 

дней. 

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). 

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. 

Продолжительность урока не должна превышать 45 минут, за 

исключением 1 класса и компенсирующего класса, продолжительность урока 

в которых не должна превышать 40 минут. 

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 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучение которых 

осуществляется по специальной индивидуальной программе развития. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной 

умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных 



предметов, определенной Гигиеническими нормативами. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в 

течение учебной недели, при этом объём максимально допустимой нагрузки 

в течение дня составляет: 

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

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

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

уроков за счет урока физической культуры. 

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). 

Занятия начинаются не ранее 8 часов утра и заканчиваются не позднее 

19 часов. 

Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного 

образования планируют на дни с наименьшим количеством обязательных 

уроков. Между началом факультативных (дополнительных) занятий и 

последним уроком необходимо организовывать перерыв 

продолжительностью не менее 20 минут. 

Календарный учебный график школы составляется с учётом мнений 

участников образовательных отношений, региональных и этнокультурных 

традиций, плановых мероприятий учреждений культуры региона и 

определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и 

плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года. 

При составлении календарного учебного графика школа может 

использовать организацию учебного года по триместрам. При этом наиболее 

рациональным графиком является равномерное чередование периодов учебы 

и каникул в течение учебного года - 5-6 недель учебных периодов 

чередуются с недельными каникулами. 

 

3.3. Федеральный календарный план воспитательной работы 

ФАОП НОО для обучающихся с ОВЗ 
 

Календарный план воспитательной работы (далее - план) разрабатыва-

ется 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 образователь-

ной организации учебным предметам, курсам, модулям; план, рабочие про-

граммы учебных курсов, занятий внеурочной деятельности; планы органов 

самоуправления в образовательной организации, ученического самоуправле-

ния, взаимодействия с социальными партнерами согласно договорам, согла-

шениям с ними; планы работы психологической службы или педагога-

психолога, социальных педагогов и другая документация, которая должна 

соответствовать содержанию плана. 

Планирование дел, событий, мероприятий по классному руководству 

осуществляется 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, па-

мятных дат в календарном плане воспитательной работы. 

Перечень дополняется и актуализируется ежегодно в соответствии с 

памятными датами, юбилеями общероссийского, регионального, местного 

значения, памятными датами образовательной организации. 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарно-

сти в борьбе с терроризмом. 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; 

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

Третье воскресенье октября: День отца; 

30 октября: День памяти жертв политических репрессий. 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства. 

Декабрь: 

3 декабря: Международный день инвалидов; 

5 декабря: Битва за Москву, Международный день добровольцев; 

6 декабря: День Александра Невского; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

10 декабря: День прав человека; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации; 

27 декабря: День спасателя. 

Январь: 

1 января: Новый год; 

7 января: Рождество Христово; 

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

27 января: День снятия блокады Ленинграда. 



Февраль: 

2 февраля: День воинской славы России; 

8 февраля: День русской науки; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией. 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики. 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

1 июня: Международный день защиты детей; 

5 июня: День эколога; 

6 июня: Пушкинский день России; 

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби; 

27 июня: День молодёжи. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

25 августа: День воинской славы России. 

 
 

3.4. Система условий реализации АООП НОО 
 

3.4.1. Общесистемные требования 
 

В соотвествии с ФГОС НОО ОВЗ интегративным результатом выпол-

нения требований к условиям ООП НОО «МАОУ «СОШ № 9» должно быть 

создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды по 

отношению к обучающимся и педагогичским работникам: 

обеспечивающая получение качественного начального общего образо-

вания, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, 

их родителей (законных представителей) и всего общества, воспитание обу-

чающихся; 

гарантирующая безопасность, охрану и укрепление физического, пси-

хического здоровья и социального благополучия обучающихся. 

Система условий реализации программы начального общего образова-

ния, созданная в школе, направлена на:  

▪ достижение обучающимися планируемых результатов освоения про-

граммы начального общего образования, в том числе адаптированной; 



▪ развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных 

потребностей и интересов, самореализацию обучающихся, в том числе ода-

рённых, 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 (способно-

сти решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе 

сформированных предметных, метапредметных и универсальных способов 

деятельности), включающей овладение ключевыми навыками, составляющи-

ми основу дальнейшего успешного образования и ориентацию в мире про-

фессий; 

▪ формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей 

обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской иден-

тичности; 

▪ индивидуализацию процесса образования посредством проектирования 

и реализации индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной 

самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических ра-

ботников; 

▪ участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовер-

шеннолетних обучающихся и педагогических работников в проектировании 

и развитии программы начального общего образования и условий её реали-

зации, учитывающих особенности развития и возможности обучающихся; 

▪ включение обучающихся в процессы преобразования социальной сре-

ды (класса, школы), формирования у них лидерских качеств, опыта социаль-

ной деятельности, реализации социальных проектов и программ при под-

держке педагогических работников; 

▪ формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной об-

разовательной, общественной, проектной, учебно-исследовательской, спор-

тивно-оздоровительной и творческой деятельности; 

▪ формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков 

здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жиз-

ни; 

▪ использование в образовательной деятельности современных образова-

тельных технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся 

и развитие различных форм наставничества; 

▪ обновление содержания программы начального общего образования, 

методик и технологий её реализации в соответствии с динамикой развития 

системы образования, запросов обучающихся, родителей (законных предста-

вителей) несовершеннолетних обучающихся с учётом культурных особенно-

стей Великого Новгорода, Новгородской области; 

▪ эффективное использование профессионального и творческого потен-

циала педагогических и руководящих работников организации, повышения 

их профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой ком-

петентности; 



▪ эффективное управление организацией с использованием ИКТ, совре-

менных механизмов финансирования реализации программ начального об-

щего образования. 

 

Информационно-образовательная среда школы 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО реализация программы 

начального общего образования обеспечивается современной информацион-

но-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) образовательной ор-

ганизации понимается открытая педагогическая система, включающая раз-

нообразные информационные образовательные ресурсы, современные ин-

формационно-коммуникационные технологии, способствующие реализации 

требований ФГОС.  

Информационно-образовательная среда школы включает оборудован-

ные автоматизированные рабочие места (АРМ) учителей в каждом учебном 

кабинете; оборудованные кабинеты в рамках реализации федеральной про-

граммы ЦОС Национального проекта «Образование», имеющие доступ  к 

информационно-коммуникационной сети «Интернет».  

Такая структура обеспечивает доступ: к учебным планам, рабочим про-

граммам учебных предметов и курсов (в том числе внеурочной деятельно-

сти), учебных модулей; учебным изданиям и образовательным ресурсам, ука-

занным в рабочих программах учебных предметов и курсов (в том числе вне-

урочной деятельности), учебных модулей; информации о ходеобразователь-

ного процесса, результатах промежуточной и итоговой аттестации. 

Доступ к информации о расписании проведения учебных занятий, про-

цедурах и критериях оценки результатов обучения обеспечен на платформе 

Дневник.ру. 

В школе сложилась система использования современных ИКТ в реали-

зации программы начального общего образования, в том числе использова-

ние имеющихся средств обучения и воспитания в электронном виде, элек-

троных образовательных и информационных ресурсов, средств определения 

уровня знаний и оценки компетенций,а также иных объектов, необходимых 

для организации образовательной деятельности с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий, объективного оце-

нивания знаний, умений, навыков и достижений обучающихся. 

Реализация программы начального общего образования с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения осу-

ществляется в соответствии с гигиеническими нормативами и санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

 

Электронная информационно-образовательная среда школы 

Функционирование электронной информационно-образовательной сре-

ды в школе обеспечивается соотвествующими средствами ИКТ и квалифика-

цией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование 

электронной информационно-образовательной среды соответствует законо-



дательству Российской Федерации. Обеспечена безопасность хранения ин-

формации об участниках образовательных отношений, безопасность цифро-

вых образовательных ресурсов, используемых в школе при реализации про-

грамм начального общего образования, безопасность оргганизации образова-

тельной деятельности в соответствии с гигиеническими нормативами и и са-

нитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Получить доступ к учебным планам, рабочим программам учебных 

предметов и курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных моду-

лей; электронным учебным изданиям и электронным образовательным ре-

сурсам, указанным в рабочих программах учебных предметов и курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей можно посредством сети 

«Интернет» на официальном сайте школы. 

Предусмотрена электронная форма портфолио обучающегося, в том 

числе выполненных им работ и результатов их выполнения на платформе 

Дневник.ру. 

Предусмотрено проведение учебных занятий, процедуры оценки ре-

зультатов обучения с применением электронного обучения, дистанционных 

образоваельных технологий. 

Взаимодействие между участниками образовательного процесса орга-

низовано в том числе посредством сети «Интернет» (чат на портале Днев-

ник.ру и форма обратной связи на сайте школы). 

Школой систематически и своевременно определяются необходимые 

меры и сроки по формированию и совершенствованию компонентов ИОС 

для реализации принятых рабочих программ начального общего образования 

в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

 

3.4.2. Материально-технические условия реализации адаптирован-

ной основной образовательной программы 
 

Материально-техническая база школы обеспечивает: 

▪ возможность достижения обучающимися результатов освоения 

программы начального общего образования;  

▪ безопасность и комфортность организации учебного процесса; 

▪ соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и гигиениче-

ских нормативов; 

▪ возможность для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам инфра-

структуры организации. 

Материально-техническая база школы формируется с учетом требова-

ния ФГОС НОО, лицензионными требованиями и условиями Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утверждённого постанов-

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

также соответствующими приказами и методическими рекомендациями, в 

том числе: 



- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организа-

циям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», 

утверждённые постановлением Главного санитарного врача Российской Фе-

дерации № 2 от 28 сентября 2020 г.; 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспе-

чению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды оби-

тания», утверждённые постановлением Главного санитарного врача Россий-

ской Федерации № 2 от 28 января 2021 г. 

- перечень учебников, допущенных к использованию при реализации име-

ющих государственную аккредитацию образовательных программ начально-

го общего, основного общего, среднего общего образования (в соответствии 

с действующим Приказом Министерства просвещения РФ); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 

г. № 465 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необхо-

димых для реализации образовательных программ начального общего, ос-

новного общего и среднего общего образования, соответствующих совре-

менным условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразова-

тельных организаций в целях реализации мероприятий по содействию созда-

нию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потреб-

ности) новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его 

формирования и требований к функциональному оснащению, а также норма-

тива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными сред-

ствами обучения и воспитания» (зарегистрирован 25.12.2019 № 56982); 

- аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными ак-

тами и локальными актами образовательной организации, разработанные с 

учётом особенностей реализации основной образовательной программы в 

образовательной организации; 

- Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (Собрание зако-

нодательства Российской Федерации, 2011, № 1, ст. 48; 2021, № 15, ст. 2432); 

- Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных дан-

ных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 

3451; 2021, № 1, ст. 58). 

На основе гигиенических нормативов и и санитарно-

эпидемиологических требований оценивается наличие и размещение поме-

щений, необходимого набора зон (для осуществления образовательной дея-

тельности, активной деятельности и отдыха, хозяйственной деятельности, 

организации питания), их площади, освещённость, воздушно-тепловой ре-

жим, обеспечивающие безопасность и комфортность организации учебно-

воспитательного процесса.  

Комплектование учебных кабинетов формируется с учётом: 

▪ возрастных и индивидуальных психологических особенностей обуча-

ющихся;  

▪ необходимости и достаточности; 



▪ универсальности, возможности применения одних и тех же средств 

обучения для решения комплекса задач. 

В зональную структуру образовательной организации включены: 

▪ входная зона; 

▪ 16 учебных классов с рабочими местами обучающихся и педагогиче-

ских работников начальной школы, расположенных на 1 и 2 этажах школы; 

▪ библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой, чи-

тальным залом; 

▪ актовый зал; 

▪ спортивные сооружения: 2 зала, спортивная площадка, оснащенные иг-

ровым, спортивным оборудованием и инвентарем; 

▪ столовая для питания обучающихся, а также для хранения и приготов-

ления пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горя-

чего питания; 

▪ административные помещения; 

▪ помещение для медицинского работника; 

▪ гардероб, санузлы; 

В основной комплект школьной мебели и оборудования входят: 

• доска классная; 

• стол учителя; 

• стул учителя (приставной); 

• кресло для учителя; 

• стол ученический (регулируемый по высоте); 

• стул ученический (регулируемый по высоте); 

• шкаф для хранения учебных пособий; 

• стеллаж демонстрационный; 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают 

требованиям учебного назначения, максимально приспособлены к особенно-

стям обучения, имеют сертификаты соответствия принятой категории разра-

ботанного стандарта (регламента). 

В основной комплект технических средств входят:  

▪ компьютер/ноутбук учителя с периферией; 

▪ многофункциональное устройство/принтер, сканер, ксерокс; 

▪ сетевой фильтр; 

Учебные классы и кабинеты включают следующие зоны: 

▪ рабочее место учителя с пространством для размещения часто исполь-

зуемого оснащения; 

▪ пространство для размещения и хранения учебного оборудования. 

Организация зональной структуры отвечает педагогическим и эргоно-

мическим требованиям, комфортности и безопасности образовательного 

процесса. 

 

 

 



3.4.3. Учебно-методические условия реализации адаптированной 

основной образовательной программы 
 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной де-

ятельности включают: 

- параметры комплектности оснащения образовательной организации; 

- параметры качества обеспечения образовательной деятельности. 

ООП НОО обеспечивается учебно-методическими и информационны-

ми ресурсами по всем предусмотренным ею учебным курсам (дисциплинам), 

модулям. Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП вклю-

чает в себя: учебники, учебные пособия, рабочие тетради, справочники, хре-

стоматии, цифровые образовательные ресурсы, методические пособия для 

учителей, сайты поддержки учебных курсов, дисциплин.  

Вариативная часть программы (учебные, развивающие, интегративные 

курсы, образовательные модули, внеурочная образовательная деятельность) 

сопровождается методическим обеспечением (план - графиком, расписанием, 

цифровыми ресурсами, материалами для учащихся и педагогов).  

Созданные в образовательном учреждении, реализующем ООП НОО, 

условия:  

• соответствуют требованиям ФГОС НОО;  

• гарантируют сохранность и укрепление физического, психологиче-

ского и социального здоровья обучающихся;  

• обеспечивают реализацию основной образовательной программы об-

разовательного учреждения и достижение планируемых результатов её осво-

ения; 

• учитывают особенности образовательного учреждения, его организа-

ционную структуру, запросы участников образовательного процесса; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнё-

рами, использования ресурсов социума. 

Реализация ООП обеспечивается доступом каждого обучающегося к 

базам данных и библиотечным фондам, формируемым по всему перечню 

дисциплин (модулей) программы. Библиотечный фонд укомплектован печат-

ными изданиями основной учебной литературы по всем образовательным 

областям учебного плана, выпущенными в последние 5-10 лет. Фонд допол-

нительной литературы включает справочные издания, научно-популярные 

издания по предметам учебного плана и периодические издания. Обеспечен-

ность учебниками в соответствии с ФГОС НОО по начальной школе состав-

ляет 100 % 
Комплекты оснащения чебных кабинетов, иных помещений и зон вне-

урочной деятельности формируются в соответствии со спецификой образова-

тельной организации и включают учебно-наглядные пособия, сопровождаю-

щиеся инструктивно-методическими материалами по использованию их в 

образовательной деятельности в соответствии с реализуемой рабочей про-

граммой. 

 



3.4.4. Психолого-педагогические условия реализации адаптирован-

ной основной образовательной программы начального общего 

образования 
 

Психолого-педагогические условия, созданные в МАОУ «СОШ № 9», 

обеспечивают исполнение требований ФГОС НОО с ОВЗ к психолого-

педагогическим условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования, в частности: 

1) обеспечивают преемственность содержания и форм организации об-

разовательной деятельности при реализации образовательных программ 

начального, основного и среднего общего образования; 

2) способствуют социально-психологической адаптации обучающихся 

к условиям образовательной организации с учётом специфики их возрастного 

психофизиологического развития, включая особенности адаптации к соци-

альной среде; 

3) способствуют формированию и развитию психолого-педагогической 

компетентности работников образовательной организации и родителей (за-

конных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

4) обеспечивают профилактику формирования у обучающихся девиа-

нтных форм поведения, агрессии и повышенной тревожности. 

В образовательной организации психолого-педагогическое сопровож-

дение реализации ООП НОО осуществляется квалифицированными специа-

листами: 

педагогом-психологом;  

социальным педагогом. 

В процессе реализации ООП НОО школой обеспечивается психолого-

педагогическое сопровождение участников образовательных отношений по-

средством системной деятельности и отдельных мероприятий, обеспечиваю-

щих: 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

всех участников образовательных отношений; 

- сохранение и укрепление психологического благополучия и психиче-

ского здоровья обучающихся; 

- поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учётом 

особенностей когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, 

поддержка и сопровождение одарённых детей; 

- создание условий для последующего профессионального самоопреде-

ления; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников; 

- поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 



- формирование психологической культуры поведения в информацион-

ной среде; 

- развитие психологической культуры в области использования ИКТ. 

В школе осуществляется индивидуальное психолого-педагогическое 

сопровождение всех участников образовательных отношений, в том числе 

(указать при наличии): 

обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы ос-

новного общего образования, развитии и социальной адаптации; 

обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одарён-

ных; 

обучающихся с ОВЗ; 

педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образо-

вательной организации, обеспечивающих реализацию программы начального 

общего образования; 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучаю-

щихся. 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных от-

ношений реализуется диверсифицировано, на уровне образовательной орга-

низации, классов, групп, а также на индивидуальном уровне. 

В процессе реализации основной образовательной программы исполь-

зуются такие формы психолого-педагогического сопровождения, как: 
▪ диагностика, направленная на определение особенностей статуса 

обучающегося; 

▪ консультирование педагогов и родителей (законных представите-

лей), которое осуществляется педагогическим работником и психологом с 

учётом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 

организации;  

▪ профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

Диагностическая работа включает: 

– своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи; 

– раннюю (с первых дней пребывания ребенка в школе) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

– комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

– определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ОВЗ, выявление его резервных возможностей; 

– изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся; 

– изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребенка; 

– изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с 

ОВЗ; 

– системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 



динамикой развития ребенка; 

– анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

– выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ коррекционных 

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

особыми образовательными потребностями; 

– организацию и проведение специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

– системное воздействие на учебно-познавательную деятельность 

ребенка в динамике образовательного процесса, направленное на 

формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в 

развитии; 

– коррекцию и развитие высших психических функций; 

– развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребенка и 

психокоррекцию его поведения; 

– социальную защиту ребенка в случае неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

– выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников 

образовательных отношений; 

– консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимся с ОВЗ; 

– консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

– различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательных отношений - обучающимся (как 

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

(законным представителям), педагогическим работника - вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 

детей, в том числе с ОВЗ; 

– проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей. 

В школе создан Психолого-педагогический консилиум (далее по тексту 

раздела – ППк), действующий на основе соответствующего положения. 

Психолого-социальная помощь оказывается детям на основании 

заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных 

представителей). 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки 

обучающихся является тесное взаимодействие специалистов ППк, 

администрации школы, классных руководителей, других педагогических 



работников (учителей-предметников, педагогов дополнительного 

образования, педагогов-организаторов), родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

Основные направления деятельности педагога-психолога состоят в: 

– проведении психодиагностики; 

– развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; 

– совершенствовании навыков социализации и расширении социального 

взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным педагогом); 

– разработке и осуществлении развивающих программ; 

– психологической профилактике, направленной на сохранение, 

укрепление и развитие психологического здоровья учащихся с ОВЗ. 

Педагог-психолог взаимодействует с социальным педагогом, 

классными руководителями, учителями, другими педагогическим 

работниками, в случае необходимости с медицинскими работниками, 

проводит консультативную работу с педагогами, администрацией школы и 

родителями (законными представителями) обучающихся по вопросам, 

связанным с обучением и воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года 

педагог-психолог осуществляет информационно- просветительскую работу с 

родителями и педагогами. 

Социально-педагогическое сопровождение обучающихся в школе 

осуществляет социальный педагог. Деятельность социального педагога 

направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, 

соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и 

безопасной образовательной среды. Социальный педагог совместно с 

педагогом-психологом участвуют в изучении особенностей школьников, в 

том числе с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, социального статуса 

семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; своевременно 

оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в 

разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, 

затрагивающих интересы обучающихся. Социальный педагог участвует в 

проведении профилактической и информационно-просветительской работы 

по защите прав и интересов школьников; в определении образовательных 

склонностей и интересов. 

Основными формами работы социального педагога являются: 

- внеурочные индивидуальные, групповые и классные занятия; 

- беседы (со школьниками, родителями, педагогами); 

- индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, педаго-

гами) 

- выступления на родительских собраниях на классных часах в виде 

информационно-просветительских лекций и сообщений. 

Социальный педагог взаимодействует с педагогом-психологом, 

классными руководителями, другими педагогическим работниками, в случае 

необходимости с медицинскими работниками, а также с родителями 

(законными представителями) обучающихся, специалистами социальных 

служб, органами исполнительной власти по защите прав детей. 



3.4.5. Кадровые условия реализации АООП НОО 
 

В соответствии с ФГОС для реализации программы начального общего 

образования школа должна быть укомплектована кадрами, имеющими необ-

ходимую квалификацию для решения задач, связанных с достижением целей 

и задач образовательной деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 

▪ укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

▪ уровень квалификации педагогических и иных работников образова-

тельной организации, участвующих в реализации основной образовательной 

программы и создании условий для её разработки и реализации; 

▪ непрерывность профессионального развития педагогических работни-

ков образовательной организации, реализующей образовательную программу 

начального общего образования. 

Укомплектованность МАОУ «СОШ № 9» педагогическими, руководя-

щими и иными работниками характеризируется замещением 100 % вакансий, 

имеющихся в соответствии с утверждённым штатным расписанием. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образова-

тельной организации, участвующих в реализации ООП НОО и создании 

условий для её реализации, характеризуется наличием документов о присво-

ении квалификации, соответствующей должностным обязанностям работни-

ка. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих кон-

кретный перечень должностных обязанностей работников, с учётом особен-

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

компетентности работников образовательной организации, служат квалифи-

кационные характеристики, указанные в квалификационных справочниках, и 

(или) профессиональных стандартах (при наличии). 

В основу должностных обязанностей положены представленные в про-

фессиональном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего обра-

зования) (воспитатель, учитель)» обобщённые трудовые функции, которые 

могут быть поручены работнику, занимающему данную должность. 

Распределение функциональных обязанностей участников 

образовательного процесса в начальной школе и характеристика их 

квалификации представлены в таблице. 

 
Руководитель образова-

тельного учреждения 

обеспечение системной образова-

тельной и административно-

хозяйственной работы образователь-

ного учреждения. 1  

 

1 высшее профессиональное обра-

зование и дополнительное про-

фессиональное образование по 

направлению подготовки «Ме-

неджмент» и стаж работы на 

педагогических должностях не 

менее 5 лет 

Заместитель руководи-

теля 

(по учебно-

Обеспечение условий для эффектив-

ной работы педагогов и сотрудников 

с обучающимися и их родителями 

3 высшее профессиональное обра-

зование и дополнительное про-

фессиональное образование по 



воспитательной работе, 

воспитательной работе, 

административно-

хозяйственной деятель-

ности) 

(законными представителями), осу-

ществление контроля за качеством 

образовательного процесса и теку-

щей организационной работы 

направлению подготовки «Ме-

неджмент» и стаж работы на 

педагогических не менее 5 лет  

Учитель 

(начальных классов, 

физкультуры, англий-

ского языка, ИЗО, му-

зыки, ОРКСЭ) 

Организация условий для успешного 

развития ребенка и освоения им со-

держания начального общего обра-

зования в урочной и внеурочной дея-

тельности 

2

6 

высшее профессиональное обра-

зование – 26 

50% имеют квалификационные 

категории 

 

Педагог-психолог Осуществляет помощь педагогу, ро-

дителю (законному представителю) в 

выявлении условий, необходимых 

для развития ребенка в соответствии 

с его возрастными и индивидуаль-

ными особенностями. 

1 высшее профессиональное обра-

зование по направлению подго-

товки «Педагогика и психоло-

гия» 

Социальный педагог реализация комплекса мероприятий 

по воспитанию, образованию, разви-

тию и социальной защите личности в 

учреждениях, организациях и по ме-

сту жительства обучающихся  

1 среднее профессиональное обра-

зование, высшая квалификаци-

онная категория  

 

Педагог-организатор Содействие развитию личности, та-

лантов и способностей, формирова-

нию общей культуры обучающихся, 

расширению социальной сферы в их 

воспитании. Проведение воспита-

тельных и иных мероприятия. Орга-

низация работы детских клубов, 

кружков, секций и других объедине-

ний, разнообразную деятельность 

обучающихся и взрослых 

1 среднее профессиональное обра-

зование, 

высшая квалификационная кате-

гория 

Педагог-библиотекарь обеспечивает доступ обучающихся к 

информационным ресурсам, участ-

вует в их духовно-нравственном 

воспитании, профориентации и со-

циализации, содействует формиро-

ванию информационной компетент-

ности обучающихся путем обучения 

поиску, анализу, оценке и обработке 

информации  

1 высшее профессиональное обра-

зование по направлению подго-

товки «Образование и педагоги-

ка» 

 

 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образова-

тельной организации, участвующих в реализации основной образовательной 

программы и создании условий для её разработки и реализации, характеризу-

ется также результатами аттестации — квалификационными категориями.  

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в 

целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе 

оценки их профессиональной деятельности, с учётом желания педагогиче-

ских работников в целях установления квалификационной категории. 

Проведение аттестации педагогических работников в целях подтвер-

ждения их соответствия занимаемым должностям осуществляется не реже 

одного раза в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности 

аттестационной комиссией школы.  



Проведение аттестации в целях установления квалификационной ка-

тегории педагогических работников осуществляется аттестационной ко-

миссией, формируемой Министерством образования Новородской области. 

Уровень квалификации педагогических работников, приступающих к 

реализации настоящей ООП НОО: 3 учителя имеют высшую квалификаци-

онную категорию; 2 учителя - первую квалификационную категорию. 

Остальные педагоги аттестованы с целью установления соответствия занима-

емой должности (из числа подлежащих обязательной аттестации). 

Кроме того, школа укомплектована вспомогательным персоналом, 

обеспечивающим создание и сохранение условий материально-технических и 

информационно-методических условий реализации основной образователь-

ной программы.  
 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педаго-

гических работников.  

Основным условием формирования и наращивания необходимого и до-

статочного кадрового потенциала образовательной организации является 

обеспечение адекватности системы непрерывного педагогического образова-

ния происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных 

работников образовательной организации, участвующих в разработке и реа-

лизации основной образовательной программы начального общего образова-

ния, характеризуется долей работников, повышающих квалификацию не ре-

же 1 раза в 3 года – 100%. 

В целях обеспечения готовности к реализации настоящей ООП НОО с 

1 сентября 2023 года все педагоги прошли обучение в государственном об-

ластном автономном учреждении дополнительного профессионального обра-

зования «Региональный институт профессионального развития» по програм-

ме повышения квалификации «Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя». 

В школе имеется перспективный план повышения квалификации и ат-

тестации педагогических работников. На основе перспективного плана со-

ставляются годовые планы.  

Формы повышения квалификации: 

- курсы повышения квалификации (очные и дистанционные, 1 раз в 3 

года);  

-стажировки,  

- участие в семинарах на базе муниципальных методических служб (се-

тевое сообщество учителей начальных классов Великого Новгорода),   

- участие в дистанционных семинарах, проводимых образовательными 

организациями, имеющие соответствующую лицензию, разного уровня (об-

ластного, федерального); 

- работа в рамках методического объединения учителей начальных 

классов школы;  



- участие в работе постоянно действующего школьного семинара по 

проблемам введения ФГОС;  

- Педагогические советы; 

- работа по теме самообразования.  

Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС начального общего 

образования: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систе-

му ценностей современного образования; 

• освоение системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также систе-

мы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ре-

сурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС начального 

общего образования. 

В ходе реализации ООП осуществляется оценка качества и результа-

тивности деятельности педагогических работников с целью коррекции их де-

ятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

В школе действует Положение о материальном стимулировании работ-

ников за особые успехи и достижения в профессиональной деятельности. 

Анализ деятельности педагогов в соответствии с определенными Положени-

ем критериями проводится 1 раз в год. При оценке качества деятельности пе-

дагогических работников учитываются:  

-востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками 

и их родителями (законными представителями);  

-использование учителями современных педагогических технологий, в 

том числе ИКТ и здоровьесберегающих;  

-участие в методической работе;  

-распространение передового педагогического опыта;  

-повышение уровня профессионального мастерства;  

-работа учителя по формированию и сопровождению индивидуаль-

ныхобразовательных траекторий обучающихся;  

-руководство проектной деятельностью обучающихся;  

-взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений. 
 

3.4.6. Финансово-экономические условия реализации 

образовательной программы начального общего образования 
 

Финансовые условия реализации АООП НОО школы в соответствии с 

ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ должны обеспечивать: 

- соблюдение в полном объеме государственных гарантий по получе-

нию гражданами общедоступного и бесплатного начального общего образо-

вания; 

- возможность реализации всех требований и условий, предусмотрен-

ных ФГОС; 



- покрытие затрат на реализацию всех частей программы НОО. 

Финансовое обеспечение реализации АООП НОО МАОУ «СОШ № 9» 

осуществляется исходя из расходных обязательств на муниципального зада-

ния по оказанию муниципальных образовательных услуг. 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги (работы), а так-

же порядок ее оказания (выполнения). 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования осуществля-

ется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начально-

го общего образования — гарантированный минимально допустимый объём 

финансовых средств в год в расчёте на одного обучающегося, необходимый 

для реализации образовательной программы начального общего образования, 

включая: 

▪ расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реа-

лизации образовательной программы начального общего образования; 

▪ расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обу-

чения; 

▪ прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере об-

разования определяются по каждому виду и направленности образователь-

ных программ с учётом форм обучения, типа образовательной организации, 

сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 

технологий, обеспечения дополнительного профессионального образования 

педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и 

воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учётом иных преду-

смотренных законодательством особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся) 

Школа самостоятельно принимает решение в части направления и рас-

ходования средств муниципального задания. И самостоятельно определяет 

долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые 

для выполнения государственного задания, придерживаясь при этом принци-

па соответствия структуры направления и расходования бюджетных средств 

структуре норматива затрат на реализацию образовательной программы 

начального общего образования (заработная плата с начислениями, прочие 

текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно свя-

занных с учебной деятельностью общеобразовательных организаций). 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) 

услуг включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников 

с учётом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических ра-

ботников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и дру-

гую работу, определяемого в соответствии с Указами Президента Россий-



ской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федера-

ции, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагоги-

ческих работников муниципальных общеобразовательных организаций, 

включаемые органами государственной власти субъектов Российской Феде-

рации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, 

соответствующего средней заработной плате в соответствующем субъекте 

Российской Федерации, на территории которого расположены общеобразо-

вательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчёте регионального норма-

тива учитываются затраты рабочего времени педагогических работников об-

разовательных организаций на урочную и внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осу-

ществляется в пределах объёма средств образовательной организации на те-

кущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами фи-

нансового обеспечения, определёнными органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, соответствую-

щими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным норма-

тивным актом образовательной организации, устанавливающим положение 

об оплате труда работников образовательной организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются локальными нормативными актами образовательной организа-

ции. В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах определе-

ны критерии и показатели результативности и качества деятельности образо-

вательной организации и достигнутых результатов, разработанные в соответ-

ствии с требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной про-

граммы начального общего образования. В них включаются: динамика учеб-

ных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной дея-

тельности; использование педагогическими работниками современных педа-

гогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в мето-

дической работе, распространение передового педагогического опыта; по-

вышение уровня профессионального мастерства и др.  

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

▪ соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 

▪ соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, ин-

женерно-технического, административно-хозяйственного, производственно-

го, учебно-вспомогательного и иного персонала; 

▪ соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда 

оплаты труда; 

▪ порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными правовы-

ми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитыва-

ется мнение выборного органа первичной профсоюзной организации. 



При реализации основной образовательной программы с привлечением 

ресурсов иных организаций, на условиях сетевого взаимодействия образова-

тельная организация разрабатывает финансовый механизм взаимодействия 

между образовательной организацией и организациями дополнительного об-

разования детей, а также другими социальными партнерами, организующими 

внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных 

нормативных актах.  

Взаимодействие осуществляется: 

▪ на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации образо-

вательных программ на проведение занятий в рамках кружков, секций, клу-

бов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе обра-

зовательной организации (организации дополнительного образования, клуба, 

спортивного комплекса и др.); 

▪ за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, ко-

торые обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной органи-

зации широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

Условия образовательной деятельности, включая примерные расчёты 

нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образо-

вательной программы разрабатываются в соответствии с Федеральным зако-

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

Примерный расчёт нормативных затрат оказания государственных 

услуг по реализации АООП НОО соответствует нормативным затратам, 

определённым Приказом Министерства просвещения Российской Федера-

ции от 22 сентября 2021 г. № 662 «Об утверждении общих требований к 

определению нормативных затрат на оказание государственных (муници-

пальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного обще-

го, среднего общего, среднего профессионального образования, дополни-

тельного образования детей и взрослых, дополнительного профессионально-

го образования для лиц, имеющих или получающих среднее профессиональ-

ное образование, профессионального обучения, применяемых при расчёте 

объёма субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждени-

ем» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 

ноября 2021 г., регистрационный № 65811). 

Примерный расчёт нормативных затрат оказания государственных 

услуг по реализации образовательной программы начального общего образо-

вания определяет нормативные затраты субъекта Российской Федерации 

(муниципального образования), связанные с оказанием государственными 

(муниципальными) организациями, осуществляющими образовательную дея-

тельность, государственных услуг по реализации образовательных программ 

в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Фе-

дерации» (ст. 2, п. 10). 



Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществля-

ется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных образователь-

ной организацией на очередной финансовый год. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа 

материально-технических условий реализации АООП НОО школа:  

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований 

ФГОС;  

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняе-

мого оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям 

реализации образовательной программы основного общего образования;  

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации образовательной программы основного общего образования;  

4) соотносит необходимые затраты с муниципальным графиком внед-

рения ФГОС НОО и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы 

основного общего образования;  

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образо-

вательной организацией и организациями дополнительного образования де-

тей, а также другими социальными партнерами, организующими внеурочную 

деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных нормативных 

актах. При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться на 

основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на 

проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным 

направлениям внеурочной деятельности на базе образовательной организа-

ции. 
 

 

 


