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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1.1. Цели и задачи Программы
Адаптированная образовательная программа начального общего образования для

обучающихся с ЗПР, вариант 7.1. (далее - Программа) МБОУ Школы № 32 г.о. Самара
разработана в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и с учетом Федеральной
адаптированной образовательной программы начального общего образования (далее –
ФАОП НОО). ФАОП НОО утверждена приказом Минпросвещения РФ от 24.11.2022 г.
№ 1023. (https://samara-school32.ru/  ) 

Определение  данного  варианта  АООП  НОО  для  обучающихся  с  ЗПР
осуществляется на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии
(далее - ПМПК), сформулированных по результатам его комплексного обследования, с
учетом ИПРА.

Цель Программы: обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обучающихся
с ЗПР посредством создания условий для максимального удовлетворения их особых
образовательных  потребностей,  обеспечивающих  усвоение  ими  социального  и
культурного опыта.

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

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

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

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

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

- обеспечение  доступности  получения  качественного  начального  общего
образования;

- обеспечение  преемственности  начального  общего  и  основного  общего
образования;

- выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР через
организацию  их  общественно  полезной  деятельности,  проведения  спортивно-
оздоровительной работы, организацию художественного творчества с использованием
системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе
сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и других соревнований;

- использование  в  образовательном  процессе  современных  образовательных
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технологий деятельностного типа;
- предоставление  обучающимся  с  ЗПР  возможности  для  эффективной

самостоятельной работы;
- участие  педагогических  работников,  обучающихся,  их  родителей  (законных

представителей)  и  общественности  в  проектировании  и  развитии  внутришкольной
социальной среды;

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

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
Подходы к формированию АОП НОО для обучающихся с ЗПР
В  основу  реализации  Программы  заложены  дифференцированный  и

деятельностный подходы.
Дифференцированный подход к реализации Программы предполагает учет особых

образовательных  потребностей  обучающихся  с  ЗПР  как  неоднородной  по  составу
группы,  отличающейся  по  возможностям  освоения  содержания  образования.  Это
обусловливает необходимость в рамках одного из вариантов АОП НОО разработку и
реализацию индивидуальных учебных планов. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП НОО
обеспечивает  разнообразие  содержания,  предоставляя  обучающимся  с  ЗПР
возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.

Деятельностный  подход основывается  на  теоретических  положениях
отечественной  психологической  науки,  раскрывающих  основные  закономерности
процесса  обучения  и  воспитания  обучающихся,  структуру  образовательной
деятельности. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие
личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером
организации  доступной  им  деятельности  (предметно-практической  и  учебной).
Основным  средством  реализации  деятельностного  подхода  в  образовании  является
обучение  как  процесс  организации  познавательной  и  предметно-практической
деятельности  обучающихся,  в  т.ч.  за  счёт  специальных  учебных  предметов,  чем
обеспечивается овладение содержанием образования.

Принципы формирования Программы:
а) принципы  государственной  политики Российской  Федерации  в  области

образования  (гуманистический  характер  образования,  единство  образовательного
пространства  на  территории Российской Федерации,  светский характер  образования,
общедоступность  образования,  адаптивность  системы  образования  к  уровням  и
особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников);

б) принцип  учета  типологических  и  индивидуальных  образовательных
потребностей обучающихся;

в) принцип коррекционной направленности образовательного процесса;
г) принцип  развивающей  направленности  образовательного  процесса,

ориентирующий  его  на  развитие  личности  обучающегося  и  расширение  его  «зоны
ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей;
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д) онтогенетический принцип;
е) принцип  преемственности,  предполагающий  при  проектировании  АОП  НОО

ориентировку  на  ФАОП  основного  общего  образования  обучающихся  с  ОВЗ,  что
обеспечивает непрерывность образования обучающихся с ОВЗ;

ж) принцип целостности содержания образования;
з) принцип  направленности  на  формирование  деятельности,  обеспечивает

возможность  овладения  обучающимися  всеми  видами  доступной  им  предметно-
практической  деятельности,  способами  и  приемами  познавательной  и  учебной
деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;

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

к) принцип сотрудничества с семьей;
л) принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности

не допускается использование технологий, которые могут нанести вред физическому и
(или)  психическому  здоровью  обучающихся,  приоритет  использования
здоровьесберегающих педагогических технологий. 

Объем  учебной  нагрузки,  организация  учебных  и  внеурочных  мероприятий
должны  соответствовать  требованиям,  предусмотренным  санитарными  правилами  и
нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности  и  (или)  безвредности  для  человека  факторов  среды  обитания»,
утвержденными  постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача
Российской  Федерации  от  28.01.2021 г.  № 2  (зарегистрировано  Министерством
юстиции  Российской  Федерации  29.01.2021 г.,  регистрационный  № 62296),
действующими до  01.03.2027 г.  (далее  -  Гигиенические  нормативы),  и  санитарными
правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения,  отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от  28.09.2020 г.  № 28  (зарегистрировано  Министерством  юстиции  Российской
Федерации 18.12.2020 г.,  регистрационный № 61573),  действующими до 01.01.2027 г.
(далее - Санитарно-эпидемиологические требования).

1.1.3. Общая характеристика Программы
1.1.3.1. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР
Обучающиеся с ЗПР - это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии,

подтвержденные  ПМПК  и  препятствующие  получению  образования  без  создания
специальных условий.

Категория  обучающихся  с  ЗПР - наиболее  многочисленная  среди  детей  с
ограниченными  возможностями  здоровья  (ОВЗ)  и  неоднородная  по  составу  группа
школьников. 

Среди  причин  возникновения  ЗПР могут  фигурировать  органическая  и/или
функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные
факторы,  хронические  соматические  заболевания,  неблагоприятные  условия
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воспитания,  психическая  и  социальная  депривация.  Подобное  разнообразие
этиологических  факторов  обусловливает  значительный  диапазон  выраженности
нарушений  -  от  состояний,  приближающихся  к  уровню  возрастной  нормы,  до
состояний, требующих отграничения от умственной отсталости. 

Все  обучающиеся  с  ЗПР  испытывают  в  той  или  иной  степени  выраженные
затруднения  в  усвоении  учебных  программ,  обусловленные  недостаточными
познавательными  способностями,  специфическими  расстройствами  психологического
развития (школьных навыков, речи и др.),  нарушениями в организации деятельности
и/или поведения. 

Общими для всех обучающихся с  ЗПР являются в  разной степени  выраженные
недостатки  в  формировании  высших  психических  функций,  замедленный  темп  либо
неравномерное  становление познавательной  деятельности,  трудности  произвольной
саморегуляции. 

Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной
моторики,  зрительного  восприятия  и  пространственной  ориентировки,  умственной
работоспособности и эмоциональной сферы.

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не
только от характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического
по  своей  природе)  нарушения,  но  и  от  качества  предшествующего  обучения  и
воспитания (раннего и дошкольного).

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик:
- от  практически  нормально  развивающихся,  испытывающих  временные  и

относительно  легко  устранимые  трудности,  до  обучающихся  с  выраженными  и
сложными по структуре нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер
личности;

- от  обучающихся,  способных при специальной поддержке  на  равных обучаться
совместно со здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении
ООО  в  систематической  и  комплексной  (психолого-медико-педагогической)
коррекционной помощи.

Различие  структуры  нарушения  психического  развития  у  обучающихся  с  ЗПР
определяет  необходимость  многообразия  специальной  поддержки  в  получении
образования.

1.1.3.2. Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР
Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных

категорий,  поскольку  задаются  спецификой  нарушения  психического  развития,
определяют особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в
структуре  и  содержании  образования.  Наряду  с  этим  современные  научные
представления об особенностях психофизического развития разных групп обучающихся
позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с
ОВЗ, так и специфические.

К общим потребностям относятся:
- получение специальной помощи средствами образования сразу же после 

выявления первичного нарушения развития;

5



- выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 
преемственность между дошкольным и школьным этапами;

- получение начального общего образования в условиях образовательных 
организаций общего или специального типа, адекватного образовательным 
потребностям обучающегося с ОВЗ;

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 
реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе 
индивидуальной работы;

- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 
обучающегося с педагогическими работниками и одноклассниками;

- психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 
семьи и образовательной организации;

- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы
образовательной организации.

К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с
ЗПР, относятся:

- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной
среды  с  учетом  функционального  состояния  ЦНС  и  нейродинамики  психических
процессов  обучающихся  с  ЗПР  (быстрой  истощаемости,  низкой  работоспособности,
пониженного общего тонуса);

- комплексное  сопровождение,  направленное  на  компенсацию  дефицитов
эмоционального  развития,  формирование  осознанной  саморегуляции  познавательной
деятельности и поведения;

- организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и
навыков  обучающимися  с  ЗПР  с  учетом  темпа  учебной  работы  («пошаговом»
предъявлении  материала,  дозированной  помощи  взрослого,  использовании
специальных  методов,  приемов  и  средств,  способствующих  как  общему  развитию
обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития);

- учет  актуальных и  потенциальных познавательных возможностей,  обеспечение
индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для
разных групп обучающихся с ЗПР;

- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации;
- постоянный  (пошаговый)  мониторинг  результативности  образования  и

сформированности  социальной  компетенции  обучающихся,  уровня  и  динамики
психофизического развития;

- обеспечение  непрерывного  контроля  за  становлением  учебно-познавательной
деятельности  обучающегося  с  ЗПР,  продолжающегося  до  достижения  уровня,
позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно;

- постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к
себе, окружающему предметному и социальному миру;

- постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний,
в закреплении и совершенствовании освоенных умений;

- специальное  обучение  «переносу»  сформированных знаний  и  умений  в  новые
ситуации взаимодействия с действительностью;
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- постоянная  актуализация  знаний,  умений  и  одобряемых  обществом  норм
поведения;

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и
поведения;

- развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения
и  взаимодействия  (с  членами  семьи,  со  сверстниками,  с  взрослыми),  формирование
навыков социально одобряемого поведения;

- специальная  психокоррекционная  помощь,  направленная  на  формирование
способности к  самостоятельной организации собственной деятельности и  осознанию
возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь
взрослого;

- обеспечение  взаимодействия  семьи  и  образовательной  организации
(сотрудничество  с  родителями  (законными  представителями),  активизация  ресурсов
семьи  для  формирования  социально  активной  позиции,  нравственных  и
общекультурных ценностей).

1.1.3.3. Особенности образования обучающихся с ЗПР 
Вариант  7.1  предполагает,  что  обучающийся  с  ЗПР  получает  образование,

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

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

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

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

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

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

общего образования на основе АОП НОО в соответствии с особыми образовательными
потребностями  и  индивидуальными  особенностями  обучающихся  (с  учетом
рекомендаций  ПМПК,  ИПРА,  а  также  ППк  образовательной  организации  по
результатам комплексной психолого-педагогической диагностики на начало обучения и
мониторинга достижения планируемых результатов образования);
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- поддержку достижения планируемых личностных, метапредметных и предметных
результатов АОП НОО.

Основные  направления  поддержки достижения  планируемых  результатов  АОП
НОО включают:

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

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

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

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

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

- обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в процессе
комплексного психолого-педагогического сопровождения обучающихся;

- осуществление  информационно-просветительской  и  консультативной  работы  с
обучающимися с ЗПР, их родителями (законными представителями), с педагогическими
работниками  образовательной  организации  и  организаций  дополнительного
образования,  со  специалистами  разного  профиля,  которые  взаимодействуют  с
обучающимися в различных видах социокультурной деятельности.
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1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Самым общим результатом освоения АОП НОО обучающихся с ЗПР должно
стать  полноценное  начальное  общее  образование,  развитие  социальных
(жизненных) компетенций.

Планируемые результаты освоения Программы соответствуют современным целям
начального  общего  образования,  представленным  во  ФГОС  НОО  как  система
личностных, метапредметных и предметных достижений обучающегося.

Личностные результаты освоения АОП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант
7.1) достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности образовательной
организации  в  соответствии  с  традиционными  российскими  социокультурными  и
духовно-нравственными  ценностями,  принятыми  в  обществе  правилами  и  нормами
поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития,
формирования внутренней позиции личности.

Личностные результаты освоения Программы отражают готовность обучающихся
руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на
их основе, в т.ч. в части:

гражданско-патриотического воспитания:
- становление ценностного отношения к своей Родине - России;
- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности;
- сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного

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

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

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

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

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

- стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности;
физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального

благополучия:
- соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа

жизни в окружающей среде (в т.ч. информационной);
- бережное отношение к физическому и психическому здоровью;
трудового воспитания:
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- осознание  ценности  труда  в  жизни  человека  и  общества,  ответственное
потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных
видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям;

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

самостоятельность в познании.
Метапредметные  результаты характеризуют  уровень  сформированности

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий, которые
обеспечивают  успешность  изучения  учебных  предметов,  а  также  становление
способности к самообразованию и саморазвитию. 

В  результате  освоения  Программы  обучающиеся  овладевают  рядом
междисциплинарных  понятий,  а  также  различными  знаково-символическими
средствами, которые помогают обучающимся применять знания, как в типовых, так и в
новых, нестандартных учебных ситуациях.

Предметные результаты
сформулированы  в  деятельностной  форме  с  усилением  акцента  на  применение

знаний и конкретных умений;
определяют содержание НОО в логике изучения каждого учебного предмета;
усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и мира в

целом, современного состояния науки.
Результаты освоения программы коррекционной работы
Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АОП НОО дополняются

результатами освоения программы коррекционной работы.
Результаты  освоения  программы  коррекционной  работы  отражают

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения
практико-ориентированных  задач  и  обеспечивающих  становление  социальных
отношений обучающихся с ЗПР в различных средах:

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

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

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

(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему.
- овладение  социально-бытовыми  умениями,  используемыми  в  повседневной

жизни, проявляющееся:
- в  расширении  представлений  об  устройстве  домашней  жизни,  разнообразии

повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов
и вещей;

- в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное
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участие;
- в  адекватной  оценке  своих  возможностей  для  выполнения  определенных

обязанностей  в  каких-то  областях  домашней  жизни,  умении  брать  на  себя
ответственность в этой деятельности;

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

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

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

- в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников в школе.
- овладение  навыками  коммуникации  и  принятыми  ритуалами  социального

взаимодействия, проявляющееся:
- в расширении знаний правил коммуникации;
- в расширении и обогащении опыта коммуникации обучающегося в ближнем и

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- в  развитии любознательности,  наблюдательности,  способности замечать  новое,
задавать вопросы;
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- в  развитии  активности  во  взаимодействии  с  миром,  понимании  собственной
результативности;

- в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий;
- в  умении передать  свои впечатления,  соображения,  умозаключения так,  чтобы

быть понятым другим человеком;
- в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других

людей;
- в  способности взаимодействовать с  другими людьми,  умении делиться своими

воспоминаниями, впечатлениями и планами.
- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся:
- в  знании  правил  поведения  и  социальных  ритуалов,  умении  их  адекватно

использовать в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с близкими в
семье;  с  педагогическими  работниками  и  обучающимися  в  школе;  со  знакомыми и
незнакомыми людьми;

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

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

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

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

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

Результаты специальной поддержки освоения АОП НОО отражают:
- способность  усваивать  новый  учебный  материал,  адекватно  включаться  в

классные занятия и соответствовать общему темпу занятий;
- способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других

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

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

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

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

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

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

- сформированные в соответствии ФАОП НОО (вариант 7.1) УУД.
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Требования  к  результатам  освоения  программы  коррекционной  работы
конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его
потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями.
1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Основными  направлениями  и  целями  оценочной  деятельности  являются  оценка
образовательных  достижений  обучающихся  и  оценка  результатов  деятельности
образовательных  организаций  и  педагогических  кадров.  Полученные  данные
используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования.

Система  оценки  достижения  обучающимися  с  ЗПР  планируемых  результатов
освоения  АОП  НОО  (вариант  7.1)  предполагает  комплексный  подход  к  оценке
результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех
трех групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.

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

Особенности оценки образовательных результатов
Оценка достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов осуществляется

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

Обучающиеся  с  ЗПР  имеют  право  на  прохождение  текущей,  промежуточной  и
государственной итоговой аттестации освоения АОП НОО для обучающихся с ЗПР в
иных формах.

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам
освоения  ФАОП  НОО  для  обучающихся  ЗПР)  аттестации  обучающихся  с  ЗПР
включают:

- особую  форму  организации  аттестации  (в  малой  группе,  индивидуальную)  с
учетом  особых  образовательных  потребностей  и  индивидуальных  особенностей
обучающихся с ЗПР;

- привычную  обстановку  в  классе  (присутствие  своего  учителя,  наличие
привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего
хода выполнения заданий);

- присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;
- адаптирование  инструкции  с  учетом  особых  образовательных  потребностей  и

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР:
1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению;
2)  упрощение  многозвеньевой  инструкции  посредством деления  ее  на  короткие

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;
3)  в  дополнение  к  письменной инструкции к  заданию,  при необходимости,  она

дополнительно прочитывается педагогическим работником вслух в медленном темпе с
четкими смысловыми акцентами;
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при  необходимости  адаптирование  текста  задания  с  учетом  особых
образовательных  потребностей  и  индивидуальных  трудностей  обучающихся  с  ЗПР
(более крупный шрифт,  четкое отграничение одного задания от другого;  упрощение
формулировок задания по грамматическому и семантическому оформлению);

при  необходимости  предоставление  дифференцированной  помощи:
стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение
внимания,  концентрирование  на  выполнении работы,  напоминание  о  необходимости
самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию);

увеличение времени на выполнение заданий;
возможность  организации  короткого  перерыва  (10-15  минут)  при  нарастании  в

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

работника,  создание  ситуаций,  приводящих  к  эмоциональному  травмированию
обучающегося.

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

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

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

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

1) дифференциации  оценки  достижений с  учетом  типологических  и
индивидуальных  особенностей  развития  и  особых  образовательных  потребностей
обучающихся с ЗПР;

2) динамичности  оценки  достижений,  предполагающей  изучение  изменений
психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей
обучающихся с ЗПР;

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

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

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

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

Оценка  результатов  освоения  обучающимися  с  ЗПР  программы  коррекционной
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работы может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. 
Мониторинг,  обладая  такими  характеристиками,  как  непрерывность,

диагностичность,  научность,  информативность,  наличие  обратной  связи,  позволяет
осуществить  не  только  оценку  достижений  планируемых  результатов  освоения
обучающимися  программы  коррекционной  работы,  но  и  вносить  (в  случае
необходимости)  коррективы  в  ее  содержание  и  организацию.  В  целях  оценки
результатов  освоения  обучающимися  с  ЗПР  программы  коррекционной  работы
целесообразно  использовать  все  три  формы  мониторинга: стартовую,  текущую  и
финишную диагностику.

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

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

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

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

Для  полноты  оценки  достижений  планируемых  результатов  освоения
обучающимися  программы  коррекционной  работы,  учитывается  мнение  родителей
(законных  представителей),  поскольку  наличие  положительной  динамики
обучающихся  по  интегративным  показателям,  свидетельствующей  об  ослаблении
(отсутствии ослабления) степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность
обучающихся,  проявляется  не  только в  учебно-познавательной деятельности,  но  и  в
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повседневной жизни.
В  случаях  стойкого  отсутствия  положительной  динамики  в  результатах

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

Оценка результатов деятельности образовательной организации осуществляется
в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. 

Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых
результатов освоения АОП НОО для слабослышащих и позднооглохших обучающихся
(вариант 7.1) с учётом:

- результатов  мониторинговых  исследований  разного  уровня  (федерального,
регионального, муниципального);

- условий реализации АОП НОО;
- особенностей контингента обучающихся.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ
Рабочие  программы  учебных  предметов,  курсов,  внеурочной

деятельности соответствуют ООП НОО Школы. (https://samara-school32.ru/ )

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  установление
связи  и  взаимодействия  между  освоением  предметного  содержания  обучения  и
достижениями обучающегося в области метапредметных результатов.

Это взаимодействие проявляется в следующем:
- предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной

основой становления УУД;
- развивающиеся  УУД  обеспечивают  протекание  учебного  процесса как

активной  инициативной  поисково-исследовательской  деятельности  на  основе
применения различных интеллектуальных процессов,  прежде всего теоретического
мышления, связной речи и воображения, в т.ч. в условиях дистанционного обучения
(в  условиях  неконтактного  информационного  взаимодействия  с  субъектами
образовательного процесса);

- под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности:
универсальность  как  качественная  характеристика  любого  учебного  действия  и
составляющих его операций, что позволяет обучающемуся использовать освоенные
способы действий на любом предметном содержании, в т.ч. представленного в виде
экранных  (виртуальных)  моделей  изучаемых  объектов,  сюжетов,  процессов,  что
положительно отражается на качестве изучения учебных предметов;

- построение учебного процесса с учётом реализации цели формирования УУД
способствует  снижению  доли  репродуктивного  обучения,  создающего  риски,
которые нарушают успешность развития обучающегося и формирует способности к
вариативному  восприятию  предметного  содержания  в  условиях  реального  и
виртуального представления экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов,
сюжетов, процессов.

Выделены  3  группы  УУД  как  наиболее  значимых  феноменов  психического
развития обучающихся вообще и младшего школьника в частности: познавательные,
коммуникативные и регулятивные УУД.

2.2.2. Характеристика познавательных, коммуникативных и регулятивных
универсальных учебных действий

Познавательные  УУД отражают  совокупность  операций,  участвующих  в
учебно-познавательной деятельности. 

К ним относятся:
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- 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  видеоформатах
(возможно на экране).

Познавательные  УУД  становятся  предпосылкой  формирования  способности
младшего школьника к самообразованию и саморазвитию.

Коммуникативные УУД являются основанием для формирования готовности
младшего школьника к информационному взаимодействию с окружающим миром:
средой обитания, членами многонационального поликультурного 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
образовательной среде класса, школы. 

Коммуникативные  УУД  характеризуются  четырьмя  группами  учебных
операций, обеспечивающих:

- смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическую
текстовую деятельность с ними;

- успешное  участие  обучающегося  в  диалогическом  взаимодействии  с
субъектами  образовательных  отношений  (знание  и  соблюдение  правил  учебного
диалога),  в  т.ч.  в  условиях  использования  технологий  неконтактного
информационного взаимодействия;

- успешную  продуктивно-творческую  деятельность  (самостоятельное  создание
текстов  разного  типа  -  описания,  рассуждения,  повествования),  создание  и
видоизменение  экранных  (виртуальных)  объектов  учебного,  художественного,
бытового  назначения  (самостоятельный  поиск,  реконструкция,  динамическое
представление);

- результативное  взаимодействие  с  участниками  совместной  деятельности
(высказывание собственного мнения,  учёт  суждений других собеседников,  умение
договариваться,  уступать,  вырабатывать  общую  точку  зрения),  в  т.ч.  в  условиях
использования технологий неконтактного информационного взаимодействия.

Регулятивные  УУД есть  совокупность  учебных  операций,  обеспечивающих
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;
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- предвидеть  (прогнозировать)  трудности  и  ошибки  при  решении  данной
учебной задачи;

- корректировать при необходимости процесс деятельности. 
Важной составляющей регулятивных УУД являются операции, определяющие

способность обучающегося к волевым усилиям в процессе коллективной/ совместной
деятельности,  к  мирному  самостоятельному  предупреждению  и  преодолению
конфликтов,  в  т.ч.  в  условиях  использования  технологий  неконтактного
информационного взаимодействия.

В  рабочих  программах  требования  и  планируемые  результаты  совместной
деятельности выделены в специальный раздел. Это сделано для осознания учителем
того,  что  способность к  результативной  совместной деятельности строится  на
двух феноменах, участие которых обеспечивает её успешность:

- знание и применение коммуникативных форм взаимодействия (договариваться,
рассуждать,  находить  компромиссные  решения),  в  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  являются
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 метапредметных результатов. 

На первом этапе формирования УУД определяются приоритеты учебных курсов
для формирования качества универсальности на данном предметном содержании.

На  втором  этапе  подключаются  другие  предметы,  педагогический  работник
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  обучающегося
начинает  формироваться  обобщённое  видение  учебного  действия,  он  может
охарактеризовать его, не ссылаясь на конкретное содержание. 

Педагогический  работник  делает  вывод  о  том,  что  универсальность
(независимость  от  конкретного  содержания)  как  свойство  учебного  действия
сформировалась.

2. Используются  виды  деятельности,  которые  в  особой  мере  провоцируют
применение  УУД: поисковая  (в  т.ч.  с  использованием  информационного  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, предъявляемый
обучающимся в готовом виде. В этом случае единственная задача обучающегося -
запомнить образец и каждый раз вспоминать его при решении учебной задачи.  В
таких  условиях  изучения  предметов  УУД,  требующие  мыслительных  операций,
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актуальных коммуникативных умений, планирования и контроля своей деятельности,
не являются востребованными,  так как использование готового образца опирается
только на восприятие и память. 

Поисковая  и  исследовательская  деятельность  развивают  способность
младшего  школьника  к  диалогу,  обсуждению  проблем,  разрешению  возникших
противоречий в точках зрения. Поисковая и исследовательская деятельность может
осуществляться с использованием информационных банков, содержащих различные
экранные (виртуальные) объекты (учебного или игрового, бытового назначения), в
т.ч.  в  условиях  использования  технологий  неконтактного  информационного
взаимодействия.

Например, для формирования наблюдения как метода познания разных объектов
действительности  на  уроках  окружающего  мира организуются  наблюдения  в
естественных  природных  условиях.  Наблюдения  можно  организовать  в  условиях
экранного  (виртуального)  представления  разных  объектов,  сюжетов,  процессов,
отображающих  реальную  действительность,  которую  невозможно  представить
ученику  в  условиях  образовательной  организации  (объекты  природы,
художественные визуализации, технологические процессы и пр.). 

Уроки  литературного  чтения позволяют  проводить  наблюдения  текста,  на
которых строится аналитическая текстовая деятельность. Учебные диалоги, в т.ч. с
представленным  на  экране  виртуальным  собеседником,  дают  возможность
высказывать  гипотезы,  строить  рассуждения,  сравнивать  доказательства,
формулировать обобщения практически на любом предметном содержании. 

Если  эта  работа  проводится  учителями  систематически  на  уроках  по  всем
предметами во внеурочной деятельности, то УУД формируются успешно и быстро.

3. Педагогические  работники  применяют  систему  заданий,  формирующих
операциональный  состав  учебного  действия. Цель  таких  заданий  -  создание
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  выполнять  их
самостоятельно.  При  этом  очень  важно  соблюдать  последовательность  этапов
формирования  алгоритма:  построение  последовательности  шагов  на  конкретном
предметном содержании; проговаривание их во внешней речи; постепенный переход
на новый уровень - построение способа действий на любом предметном содержании
и с подключением внутренней речи. 

При этом изменяется и процесс контроля:
1)  от  совместных  действий  с  учителем  обучающиеся  переходят  к

самостоятельным аналитическим оценкам; 
2) выполняющий задание осваивает два вида контроля - результата и процесса

деятельности; 
3)  развивается  способность  корректировать  процесс  выполнения  задания,  а

также предвидеть возможные трудности и ошибки. 
При  этом  возможно  реализовать  автоматизацию  контроля  с  диагностикой

ошибок обучающегося и с соответствующей методической поддержкой исправления
самим обучающимся своих ошибок.
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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 обучающемуся новый

вид деятельности (возможный только в условиях экранного представления объектов,
явлений) -  выбирать (из информационного банка) экранные (виртуальные) модели
изучаемых предметов (объектов, явлений) и видоизменять их таким образом, чтобы
привести их к сходству или похожести с другими.

Классификация как универсальное учебное действие включает: 
- анализ свойств объектов, которые подлежат классификации; 
- сравнение  выделенных  свойств  с  целью  их  дифференциации  на  внешние

(несущественные) и главные (существенные) свойства; 
- выделение  общих  главных  (существенных)  признаков  всех  имеющихся

объектов; 
- разбиение объектов на группы (типы) по общему главному (существенному)

признаку. 
Обучающемуся  можно  предложить  (в  условиях  экранного  представления

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 возможна 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  представления

моделей  объектов,  явлений)  гораздо  большее  их  количество,  нежели  в  реальных
условиях,  для  сравнения  предметов  (объектов,  явлений)  и  выделения  их  общих
признаков. При этом возможна фиксация деятельности обучающегося в электрон ном
формате для рассмотрения учителем итогов работы.
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Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими применения
одинаковых способов действий на различном предметном содержании, формирует у
обучающихся  чёткое  представление  об  их  универсальных  свойствах,  т.е.
возможность обобщённой характеристики сущности универсального действия.

Сформированность УУД у обучающихся определяется на этапе завершения
ими освоения программы начального общего образования. 

Полученные результаты не подлежат балльной оценке, так как в соответствии с
закономерностями  контрольно-оценочной  деятельности  балльной  оценкой
(отметкой)  оценивается  результат,  а  не  процесс  деятельности.  В  задачу
педагогического  работника  входит  проанализировать  вместе  с  обучающимся  его
достижения, ошибки и встретившиеся трудности.

В  рабочих  программах  учебных  предметов  содержание  метапредметных
достижений  обучения  представлено  в  разделе  «Содержание  обучения»,  которое
строится по классам. 

В каждом классе каждого учебного предмета представлен возможный вариант
содержания всех групп УУД по каждому году обучения на уровне начального общего
образования. В 1 и 2 классах определён пропедевтический уровень овладения УУД, и
только к концу второго года обучения появляются признаки универсальности.

Во всех рабочих программах учебных предметов содержание УУД представлено
также в разделе «Планируемые результаты обучения». 

Познавательные  УУД  включают  перечень  базовых  логических  действий;
базовых исследовательских действий; работу с информацией. 

Коммуникативные  УУД  включают  перечень  действий  участника  учебного
диалога, действия, связанные со смысловым чтением и текстовой деятельностью, а
также УУД, обеспечивающие монологические формы речи (описание, рассуждение,
повествование). 

Регулятивные УУД включают перечень действий саморегуляции, самоконтроля
и самооценки. 

Отдельный раздел «Совместная деятельность» интегрирует коммуникативные и
регулятивные действия, необходимые для успешной совместной деятельности.

2.3. 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).
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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;

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

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

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.

Данный перечень может включать:
- игры,  направленные  на  коррекцию  и  развитие  дефицитных  функций

(сенсорных, моторных, психических) обучающегося;
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- 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.

Конкретный  перечень  мероприятий  разрабатывается  образовательной
организацией.

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

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

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

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

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

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

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

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

2.3.4. Психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся
Комплексное  психолого-медико-педагогическое  сопровождение обучающихся  с

ЗПР включает: 
- проведение психолого-педагогическое обследования детей при поступлении в

образовательную  организацию  с  целью  выявления  их  возможностей  и  особых
образовательных потребностей, составления программы индивидуального маршрута с
учетом фактического уровня развития, индивидуальных особенностей;

- разработку  рекомендаций  к  составлению  коррекционных  программ,
учитывающих индивидуальные особенности обучающихся;
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- 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  возникновении  трудностей  в
освоении обучающимся с ЗПР содержания ФАОП НОО педагогические работники,
осуществляющие  психолого-педагогическое  сопровождение,  должны  оперативно
дополнить  структуру  программы  коррекционной  работы  соответствующим
направлением  работы,  которое  будет  сохранять  свою  актуальность  до  момента
преодоления возникших затруднений. 

В  случае  нарастания  значительных  стойких  затруднений  в  обучении,
взаимодействии с учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся с ЗПР
направляется  на  комплексное  обследование  в  ПМПК  с  целью  выработки
рекомендаций по его дальнейшему обучению.

2.3.5. Направления и содержание коррекционной работы 
Направлениями коррекционной работы являются:
- диагностическая работа;
- коррекционно-развивающая работа;
- консультативная работа;
- информационно-просветительская работа;
- психолого-педагогическая работа.

Диагностическая работа
Цель: своевременное выявление у обучающегося с ЗПР особых образовательных

потребностей,  позволяющих  разработать  рекомендации  по  оказанию  психолого-
педагогической помощи в условиях образовательной организации;

Содержание деятельности:
- проведение  комплексного  психолого-педагогического  обследования

обучающихся при поступлении в образовательную организацию с целью выявления
их особых образовательных потребностей; 

- систематический мониторинг (в конце каждой учебной четверти) достижения
обучающимися планируемых результатов освоения Программы;

- систематический  мониторинг  достижения  обучающимися  планируемых
результатов коррекционно-развивающей работы;

- психолого-педагогическая  диагностика  для  оптимизации  коррекционной
помощи обучающимся с ЗПР;

- изменение  коррекционной  программы  по  результатам  обследования  в
соответствии с выявленными особенностями и потребностями обучающихся;

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания;
- другое.
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Коррекционно-развивающая работа
Цель: оказание  своевременной  специализированной  помощи  в  освоении

содержания  образования  и  коррекции  недостатков  в  физическом  и  (или)
психическом, а также речевом развитии обучающихся с ЗПР.

Содержание деятельности:
- коррекционно-развивающие  занятия  по  программе  коррекционной  работы  в

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

Консультативная работа
Цель: обеспечение  возможности  своевременного  решения  вопросов,

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

Содержание деятельности:
- выработка  совместных  рекомендаций  специалистами,  работающими  в

образовательной  организации,  и  родителями  (законными  представителями)  по
реализации  основных  направлений  коррекционно-развивающей  работы  с  каждым
обучающимся,  выбору  индивидуально-ориентированных  методов  и  приёмов
образования и др.;

- оказание  консультативной помощи родителям (законным представителям)  по
вопросам  семейного  воспитания,  образования  и  проведения  коррекционно-
развивающей работы во внешкольное время;

- другое.

Информационно-просветительская работа
Цель: обогащение  знаний  педагогических  работников,  родителей  (законных

представителей)  по  вопросам,  связанным  с  особенностями  организации
образовательного процесса и удовлетворения особых образовательных потребностей
обучающихся с ЗПР.

Содержание деятельности:
- 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 обязанностям лиц с ЗПР;

- другое.
Информационно-просветительская работа проводится в школе

2.3.6. Механизмы реализации программы коррекционной работы
Основными  механизмами  реализации  программы  коррекционной  работы

являются:
1) оптимально  выстроенное  взаимодействие  специалистов  образовательной

организации,  обеспечивающее  системное  сопровождение  обучающихся  с  ЗПР
специалистами различного профиля;

26



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

Взаимодействие  специалистов,  обеспечивающее  системное  сопровождение
глухих обучающихся, предполагает:

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему
квалифицированной помощи специалистов разного профиля;

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;
- составление  комплексных  индивидуальных  программ  общего  развития  и

коррекции  отдельных  сторон  учебно-познавательной,  речевой,  эмоциональной-
волевой и личностной сфер ребёнка.

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики,
медицины,  социальной  работы  обеспечивает  систему  комплексного  психолого-
медико-педагогического сопровождения ребенка с ЗПР и способствует эффективному
решению его проблем. 

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

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

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

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

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

- на сотрудничество с родительской общественностью.
Школа  осуществляет  сетевое  взаимодействие  и  социальное  партнерство  по

вопросам сопровождения детей с ЗПР со следующими организациями:
2.3.7. Планируемые результаты коррекционной работы
Планируемые  результаты  освоения  программы  коррекционной  работы

представлены в АОП НОО в п.1.2

2.4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ

Программа  духовно-нравственного  развития,  воспитания  обучающихся
соответствует ООП НОО Школы. 

Программа  формирования  экологической  культуры,  здорового  и  безопасного
образа жизни соответствует ООП НОО Школы.
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1.УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Учебный план МБОУ  Школы  №  32  г.о.  Самара (далее– учебный план)
соответствует требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

(https://samara-school32.ru/ )
Учебный план фиксирует общий объём нагрузки, максимальный объём

аудиторной  нагрузки  обучающихся,  состав  и  структуру  предметных  областей,
распределяет  учебное  время,  отводимое  на  их  освоение  по  классам  и  учебным
предметам.

Содержание образования при получении НОО реализуется преимущественно за
счёт  учебных  курсов,  обеспечивающих  целостное  восприятие  мира, системно-
деятельностный подход и индивидуализацию обучения.

Учебный  план  обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством
Российской  Федерации  в  сфере  образования,  возможность  обучения  на
государственных  языках  субъектов  Российской  Федерации  и  родном  (нерусском)
языке,  возможность  их  изучения,  а  также  устанавливает  количество  занятий,
отводимых на изучение этих языков, по классам (годам) обучения.

Учебный план состоит из двух частей обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.

Обязательная  часть  учебного  плана  определяет  состав  учебных  предметов
обязательных предметных областей 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.

Образовательная организация самостоятельна в организации образовательной
деятельности  (урочной  и  внеурочной),  в  выборе  видов  деятельности  по каждому
предмету (проектная деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии
и другое). Во время занятий необходим перерыв для гимнастики не менее 2 минут.

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых
результатов освоения АОП НОО для обучающихся с ЗПР 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,изучение  учебных  предметов,  с  целью  удовлетворения
различных  интересов обучающихся,  потребностей  в  физическом  развитии  и
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совершенствовании, а также учитывающих этнокультурные интересы.
Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов

освоения  АООП НОО с  учётом выбора  участниками образовательных отношений
учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого школой.

Во  внеурочную  область  федерального  учебного  плана  включаются
коррекционноразвивающие занятия по программе коррекционной работы в
объеме  5  часов  в  неделю  на  одного  обучающегося  (пункт  3.4.16.  Санитарно  -
эпидемиологических требований).

Организация  занятий  по  направлениям  внеурочной  деятельности  является
неотъемлемой частью образовательной деятельности в образовательной организации.
Образовательные  организации,  осуществляющие  образовательную  деятельность,
предоставляют  обучающимся  возможность  выбора  широкого  спектра  занятий,
направленных на их развитие.

Формы  организации образовательной  деятельности, чередование  урочной и
внеурочной  деятельности  при  реализации  АООП  НОО  определяет  организация,
осуществляющая образовательную деятельность.

В  целях  удовлетворения  образовательных  потребностей  и  интересов
обучающихся  разрабатываются  индивидуальные  учебные  планы,  в  т.ч.  для
ускоренного обучения, в пределах осваиваемой АООП НОО в порядке, установлен-
ном локальными нормативными актами образовательной организации.

Реализация  индивидуальных  учебных  планов,  программ  сопровождается
тьюторской поддержкой.

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

Организация образовательной деятельности по программам начального общего
образования может быть основана на делении обучающихся на две и более группы и
различное построение образовательного процесса в выделенных группах с учетом их
успеваемости,  образовательных  потребностей  и  интересов,  пола,  общественных  и
профессиональных  целей,  в  т.ч.  обеспечивающих изучение  родного  языка  в
образовательных  организациях,  в  которых  наряду  с русским  языком  изучается
родной язык, государственный язык республик Российской Федерации, иностранный
язык, а также углубленное изучение отдельных предметных областей или учебных
предметов (далее - дифференциация обучения) (с 28.08.2022 г.)

Продолжительность учебной недели – 5-дневная учебная неделя – для учащихся
1-4 х классов.

Продолжительность учебного года при получении НОО составляет 34 недели, в
1 классе - 33 недели, 2 – 4 класс – 34 недели.

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение
учебной недели и соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 и СанПиН 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2954
ч. и более (3345 ч. в соответствии с требованиями к организации образовательного
процесса к учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе.
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Продолжительность каникул в  течение учебного года составляет не  менее 30
календарных дней, летом - не менее 8 недель.

Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные
Продолжительность учебного занятия:

Для  1  класса  использование  «ступенчатого»  режима  обучения  в  первом
полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре
декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока по 40 минут
каждый, один день в неделю – 5 уроков по 40 минут каждый).. Режим работы
(начало занятий первой и второй смен,  продолжительность пере- мен,  расписание
факультативных занятий и спецкурсов, занятий внеурочной де- ятельности и т. п.)
определяется в соответствии с требованиями СП и СанПиН и утверждается в начале
учебного года приказом по школе с учетом результатов комплектования классов и их
количества в первую и вторую смены.

Календарный  учебный  график  составляется  с  учетом  продолжительности
учебных периодов в учебных неделях и согласовывается с Управлением образования
муниципального округа.

Классы 1-я четверть 2-я четверть 3-я четверть 4-я четверть Всего

1-е 8 8 10 7 33

2-4 -е 8 8 11 7 34

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Предметная 
область

Учебный 
предмет

Количество часов в неделю

1А 1Б 1В 2А 2Б 2В 3А 3Б 3В 4А 4Б 4В

Обязательная часть

Русский язык 
и 
литературное 
чтение

Русский 
язык

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Литературн
ое чтение

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Иностранный 
язык

Иностранн
ый язык 

0 0 0 2+ 2+2 2+ 2+ 2+2 2+ 2+ 2+ 2+
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(английски
й язык 
углубленно
е обучение)

2 2 2 2 2 2 2

Математика и 
информатика

Математик
а

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Обществознан
ие и 
естествознание
("окружающий
мир")

Окружающ
ий мир

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики

Основы 
религиозны
х культур и
светской 
этики

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1

Искусство Изобразите
льное 
искусство

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Физическая 
культура

Физическая
культура

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Итого 21 21 21 25 25 25 25 25 25 26 26 26

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Наименование учебного 
курса

ИГЗ по математике 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0

Итого 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0

ИТОГО недельная нагрузка 21 21 21 26 26 26 26 26 26 26 26 26

Количество учебных недель 33 33 33 34 34 34 34 34 34 34 34 34
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Всего часов в год 693 69
3

693 88
4

884 88
4

88
4

884 88
4

88
4

88
4

88
4
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3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

Календарный учебный график МБОУ Школы № 32 г.о. Самара (далее – учебный
график) соответствует требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.( https://samara-
school32.ru/ )

Организация  образовательной  деятельности  осуществляется  по  учебным
четвертям.

Режим работы - 5-дневная учебная неделя.
Продолжительность учебного года при получении НОО составляет 34 не- дели,

в 1 классе - 33 недели.

Учебный год начинается 1 сентября. Если этот день приходится на выход- ной
день, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним, рабочий
день.

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

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

Общая продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 
менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель

Продолжительность урока не превышает 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
составляет  не  менее  20-30  минут,  за  исключением  обучающихся  с  ОВЗ, 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  тече- ние
учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в тече- ние 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 требова-

ний:

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в
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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 продолжи-
тельностью не менее 40 минут;

- предоставляются дополнительные недельные каникулы в  середине треть- ей
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  дополнительным  образовательным
программам образования спланированы на дни с наименьшим количеством
обязательных уроков. Между началом факультативных (дополнительных) занятий и
последним уроком организован перерыв продолжительностью не менее 20 минут.

Календарный  учебный  график  МБОУ  Школа  №  32  г.о.  Самара составлен  с
учётом  мнений  участников  образовательных  отношений,  региональных  и
этнокультурных традиций, плановых мероприятий учреждений культуры региона и
определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых
перерывов  при  получении  образования  для отдыха  и  иных  социальных  целей
(каникул) по календарным периодам учебного года.

Федеральный календарный план воспитательной работы реализуется как для 
обучающихся по ООП НОО, так и для обучающихся по АООП НОО для детей с ОВЗ.

3.3. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Программа внеурочной деятельности соответствует основной 
общеобразовательной программе начального общего образования МБОУ Школы 
№32 г.о. Самара (https://samara-school32.ru/ )

3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Календарный  учебный  график,  календарный  план  воспитательной  работы
соответствуют данным разделам ФОП НОО и отражены в  ООП НОО  Школы,  а
также в приложениях к ООП НОО Образовательной организации.

3.5. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

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

- достижение обучающимися планируемых результатов освоения АОП НОО для
обучающихся с ЗПР;

- развитие  личности,  её  способностей,  удовлетворение  образовательных
потребностей и интересов,  самореализацию обучающихся,  в  т.ч.  одарённых,  через
организацию  урочной  и  внеурочной  деятельности,  социальных  практик,  включая
общественно  полезную  деятельность,  профессиональные  пробы,  практическую
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подготовку, использование возможностей организаций дополнительного образования
и социальных партнёров;

- формирование  функциональной  грамотности  обучающихся  (способности
решать  учебные  задачи  и  жизненные  проблемные  ситуации  на  основе
сформированных  предметных,  метапредметных  и  универсальных  способов
деятельности),  включающей  овладение  ключевыми  навыками,  составляющими
основу дальнейшего успешного образования и ориентацию в мире профессий;

- формирование  социокультурных  и  духовно-нравственных  ценностей
обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской идентичности;

- индивидуализацию  процесса  образования  посредством  проектирования  и
реализации  индивидуальных  учебных  планов,  обеспечения  эффективной
самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических работников;

- участие  обучающихся,  родителей  (законных  представителей)
несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в проектировании и
развитии  программы  начального  общего  образования  и  условий  её  реализации,
учитывающих особенности развития и возможности обучающихся;

- включение  обучающихся  в  процессы  преобразования  социальной  среды
(класса,  школы),  формирования  у  них  лидерских  качеств,  опыта  социальной
деятельности,  реализации  социальных  проектов  и  программ  при  поддержке
педагогических работников;

- формирование  у  обучающихся  первичного  опыта  самостоятельной
образовательной,  общественной,  проектной,  учебно-исследовательской,  спортивно-
оздоровительной и творческой деятельности;

- формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового
и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни;

- использование в образовательной деятельности современных образовательных
технологий, направленных в т.ч. на воспитание обучающихся и развитие различных
форм наставничества;

- обновление содержания программы НОО, методик и технологий её реализации
в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся,
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с учётом
национальных и культурных особенностей субъекта Российской Федерации;

- эффективное  использование  профессионального  и  творческого  потенциала
педагогических  и  руководящих  работников  организации,  повышения  их
профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности;

- эффективное управление организацией с  использованием ИКТ, современных
механизмов финансирования реализации программ начального общего образования.

При  реализации  АОП  НОО  для  обучающихся  с  ЗПР  в  рамках  сетевого
взаимодействия  используются  ресурсы  иных  организаций,  направленные  на
обеспечение качества условий реализации образовательной деятельности.

 
3.1. Кадровое обеспечение
Обучение и воспитание осуществляют: 18 педагогов: учителя начальной школы

(9 человек) и 9 учителей предметников (3 учителя физической культуры, 6 учителей
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иностранного языка, социальный педагог, педагог-психолог).

Высшая 0 0% Всего
Первая 11 61% 100%
Соответствие занимаемой должности 6 33%
Молодые специалисты 1 5%

В  коллективе  педагогов  налажена  атмосфера  сотрудничества,  взаимопомощи,
поддержки: совместная разработка планирования, проведение семинаров, подготовка
и  проведение  олимпиад,  мероприятий  по  воспитательной  работе,  утренников,  но
такая форма работы как взаимопосещение уроков в этом учебном году не стала менее
востребованной  и  применяемой.  С  приходом  молодых  специалистов работает
система наставничества.

3.2. Нормативно-методическое обеспечение

В соответствии с требованиями ФГОС НОО реализация программы начального
общего образования обеспечивается современной информационно- образовательной
средой.

Под  информационно-образовательной  средой  (ИОС)  образовательной
организации понимается открытая педагогическая система, включающая разнообразные
информационные образовательные ресурсы, современные информационно-
коммуникационные технологии, способствующие реализации требований ФГОС.

Основными компонентами ИОС являются:
1) учебно-методические  комплекты  по  всем  учебным  предметам  на  языках

обучения, определённых учредителем образовательной организации;
2) учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, печатные средства

надлежащего  качества  демонстрационные  и  раздаточные,  экранно-звуковые  средства,
мультимедийные средства);

3) фонд  дополнительной  литературы  (детская  художественная  и  научно
популярная литература, справочно-библиографические и периодические издания).

Образовательной организацией применяются информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе с использованием электронных
образовательных ресурсов и ресурсов  Интернета, а также прикладные программы,
поддерживающие  административную деятельность и обеспечивающие дистанционное
взаимодействие  всех  участников  образовательных  отношений  как  внутри
образовательной  организации,  так  и  с  другими  организациями  социальной  сферы  и
органами управления.  Функционирование ИОС требует наличия в образовательной
организации технических средств и специального оборудования.

Образовательная организация располагает службой технической поддержки
ИКТ.
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Информационно-коммуникационные средства и технологии
обеспечивают:
1.  достижение  личностных,  предметных  и  метапредметных  результатов

обучения при реализации требований ФГОС НОО;
2. формирование функциональной грамотности;
3. доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, курсов

внеурочной деятельности;
4. доступ к электронным образовательным источникам, указанным в ра- бочих

программах учебных предметов, с целью поиска и получения информации (учебной и
художественной  литературе,  коллекциям  медиаресурсов  на  съёмных
дисках,контролируемым ресурсам локальной сети и Интернета);

5.  организацию  учебной  и  внеурочной  деятельности,  реализация  кото-  рых
предусмотрена  с  применением  электронного  обучения,  с  использованием
электронных  пособий  (обучающих  компьютерных  игр,  тренажёров,  моделей  с
цифровым управлением и обратной связью);

6.  реализацию  индивидуальных  образовательных  планов,  осуществление
самостоятельной  образовательной  деятельности  обучающихся  при  поддержке  пе-
дагогических работников;

7.  включение  обучающихся  в  проектно-конструкторскую  и  поисково-
исследовательскую деятельность;

8.  проведение  наблюдений  и  опытов,  в  том  числе  с  использованием  спе-
циального и цифрового оборудования;

9. фиксацию и хранение информации о ходе образовательногопроцесса;
10. проведение массовых мероприятий, досуга с просмотром видеоматериа- лов,

организацию  театрализованных  представлений,  обеспеченных  озвучиванием  и
освещением;

11. взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе
синхронное  и  (или)  асинхронное  взаимодействие  посредством  локальной  сети  и
Интернета;

12. формирование и хранение электронного портфолио обучающегося.
Информационно-образовательная  среда  МБОУ  Школа  №  32  г.о.  Самара

обеспечивает:
- возможность использования участниками образовательного процесса ресурсов

и сервисов цифровой образовательной среды;
- безопасный доступ к верифицированным образовательным ресурсам цифровой

образовательной среды;
- информационно-методическую поддержку образовательной деятельности;
- информационное сопровождение проектирования обучающимися планов про-

должения образования и будущего профессионального самоопределения;
-  планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения;  -

мо- ниторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности;
- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения

и представления информации;
- дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений

37



(обучающихся,  родителей  (законных  представителей)  несовершеннолетних  обу-
чающихся,  педагогических  работников,  органов  управления  в  сфере  образования,
общественности), в том числе в рамках дистанционного образования с соблюде- нием
законодательства Российской Федерации.

Информационно-образовательная  среда  (ИОС)  является  открытой  педагогиче-
ской  системой,  сформированной  на  основе  разнообразных  информационных  об-
разовательных  ресурсов,  современных  информационно-телекоммуникационных
средств  и  педагогических  технологий,  гарантирующих  безопасность  и  охрану
здоровья участников образовательного процесса, обеспечивающих достижение целей
основного  общего  образования,  его  высокое  качество,  личностное  развитие
обучающихся.

Основными компонентами МБОУ Школа № 32 г.о. Самара являются: ‒ учебно-
методические  комплекты  по  всем  учебным  предметам  на  государственном  языке
Российской  Федерации  (языке  реализации  основной  образовательной  программы
основного общего образования), из расчета не менее одного учебника по учебному
предмету обязательной части учебного плана на одного обучающегося;

– фонд дополнительной литературы (художественная и научно-популярная лите-
ратура, справочно-библиографические и периодические издания);

–  учебно-наглядные  пособия  (средства  натурного  фонда,  модели,  печатные,
экранно-звуковые средства, мультимедийные средства);

– информационно-образовательные ресурсы Интернета;
– информационно-телекоммуникационная инфраструктура;
–  технические средства,  обеспечивающие функционирование информационно-

образовательной среды;
– программные инструменты, обеспечивающие функционирование информаци-

онно-образовательной среды;
– служба технической поддержки функционирования

информационно- образовательной среды.
МБОУ Школа № 32 г.о. Самара предоставляет для участников образовательного

процесса возможность:
– достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП НОО, в

том числе для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ);
–  развития  личности,  удовлетворения  познавательных  интересов,

самореализации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых детей, через
организацию  учебной  и  внеурочной  деятельности,  социальных  практик,  включая
общественно-  полезную  деятельность,  профессиональной  пробы,  практическую
подготовку,  систему  кружков,  клубов,  секций,  студий  с  использованием
возможностей организаций дополнительного образования, культуры и спорта;

– профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров в
профессионально- производственном окружении;

–  формирования  функциональной  грамотности  обучающихся,  включающей
овладение  ключевыми  компетенциями,  составляющими  основу  дальнейшего
успешного образования и ориентации в мире профессий;

38



–  формирования  социокультурных  и  духовно-нравственных  ценностей
обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской идентичности и
социально-профессиональных ориентаций;

–  индивидуализации  процесса  образования  посредством  проектирования  и
реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их
эффективной самостоятельной работы при поддержке педагогических работников;

–  включения  обучающихся  в  процесс  преобразования  социальной  среды
населенного  пункта,  формирования  у  них  лидерских  качеств,  опыта  социальной
деятельности, реализации социальных проектов и программ, в том числе в качестве
волонтеров;

–  формирования  у  обучающихся  опыта  самостоятельной  образовательной  и
общественной деятельности;

– формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового
и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни;

– использования в образовательной деятельности современных образовательных
технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся;

– обновления содержания программы основного общего образования, методик и
технологий  ее  реализации  в  соответствии  с  динамикой  развития  системы
образования,  запросов  обучающихся  и  их  родителей  (законных представителей)  с
учетом особенностей развития субъекта Российской Федерации;

–  эффективного  использования  профессионального  и  творческого  потенциала
педагогических  и  руководящих  работников  организации,  повышения  их
профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности;

– эффективного управления организацией с использованием ИКТ, современных
механизмов финансирования.

В  Учреждении  создано  единое  информационное  пространство  на  основе
организации  электронного  документооборота,  использования  АИС  «Контингент».
Организовано  взаимодействие  всех  участников  образовательных  отношений  через
252 электронный журнал/дневник «Элжур» по внутренней и внешней сети, форум,
электронную почту, доску объявлений и др.

С  целью  создания  широкого,  постоянного  и  устойчивого  доступа  всех
участников  образовательных  отношений  к  любой  информации,  связанной  с
реализацией  основной  образовательной  программы,  достижением  планируемых
результатов,  организацией  образовательной  деятельности,  обеспечивается
функционирование школьного сервера, школьного сайта, локальной сети и внешней
сети.

Электронная  информационно-образовательная  среда  МБОУ Школы № 32  г.о.
Самара. обеспечивает:

-  доступ  к  учебным  планам,  рабочим  программам,  электронным  учебным
изданиям  и  электронным  образовательным  ресурсам,  указанным  в  рабочих
программах посредством сайта МБОУ Школы № 32 г.о. Самара.

– формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том числе
его работ и оценок за эти работы;

–  фиксацию  и  хранение  информации  о  ходе  образовательного  процесса,
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результатов  промежуточной  аттестации  и  результатов  освоения  программы
основного общего образования;

–  проведение  учебных  занятий,  процедуры  оценки  результатов  обучения,
реализация  которых  предусмотрена  с  применением  электронного  обучения,
дистанционных образовательных технологий;

– взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе
синхронные и (или) асинхронные взаимодействия посредством Интернета.

Электронная  информационно-образовательная  среда  позволяет  обучающимся
осуществить:

– поиск и получение информации в локальной сети организации и Глобальной
сети

— Интернете в соответствии с учебной задачей;
–  обработку  информации  для  выступления  с  аудио-,  видео-  и  графическим

сопровождением;
–  размещение  продуктов  познавательной,  исследовательской  и  творческой

деятельности в сети образовательной организации и Интернете; ‒ выпуск школьных
печатных изданий;

– участие в массовых мероприятиях (конференциях, собраниях, представлениях,
праздниках),  обеспеченных  озвучиванием,  освещением  и  мультимедиа
сопровождением.

В случае  реализации программы основного общего образования,  в  том числе
адаптированной  с  применением  электронного  обучения,  дистанционных
образовательных  технологий,  каждый  обучающийся  в  течение  всего  периода
обучения  обеспечен  индивидуальным  неограниченным  доступом  к  электронной
информационно-образовательной  среде  организации  из  любой  точки,  в  которой
имеется доступ к  информационно-телекоммуникационной Сети как на территории
организации, так и вне ее.

Функционирование электронной информационнообразовательной среды требует
соответствующих  средств  ИКТ  и  квалификации  работников,  ее  использующих  и
поддерживающих.

Функционирование  электронной  информационно-образовательной  среды
соответствует законодательству Российской Федерации.

3.3.  Условия  работы  с  обучающимися  с  особыми  образовательными
потребностями

Психолого-педагогические условия, созданные в образовательной организации,
обеспечивают  исполнение  требований  ФГОС  НОО  к  психолого-  педагогическим
условиям  реализациио  сновной  образовательной  программы  начального  общего
образования, в частности:

a.  способствуют  социально-психологической  адаптации  обучающихся  к  условиям
образовательной  организации  с  учётом  специфики  их  возрастного
психофизиологического  развития,  включая  особенности  адаптации  к  социальной
среде;
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b.  способствуют  формированию  и  развитию  психолого-педагогической
компетентности  работников  образовательной  организации  и  родителей  (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся;

c.  обеспечивают  профилактику  формирования  у  обучающихся  девиантных  форм
поведения, агрессии и повышенной тревожности.

В  образовательной  организации  психолого-педагогическое  сопровождение
реализации  программы  начального  общего  образования  осуществляется
квалифицированными специалистами (указать количество при наличии):

педагогом-психологом; учителем-логопедом; учителем-дефектологом; тьюто-рами;
социальным педагогом.
В процессе реализации основной образовательной программы начального об-щего

образования  образовательной  организацией  обеспечивается  психолого-
педагогическое сопровождение участников образовательных отношений посредством
системной деятельности и отдельных мероприятий, обеспечивающих:

1)  формирование  и  развитие  психолого-педагогической  компетентности  всех
участников образовательных отношений;

2)  сохранение  и  укрепление  психологического  благополучия  и  психического
здоровья обучающихся;

3) поддержка и сопровождение детско-родительских отношений;
4) формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;
5)  дифференциация  и  индивидуализация  обучения  и  воспитания  с  учётом

особенностей когнитивного и эмоционального развития обучающихся;
6) мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и

сопровождение одарённых детей;
7) создание условий для последующего профессионального самоопреде-ления;
8)  формирование  коммуникативных  навыков  в  разновозрастной  среде  и  среде

сверстников;
9) поддержка детских объединений, ученического самоуправления;
10) формирование психологической культуры поведения в информационной среде;
11) развитие психологической культуры в области использования ИКТ.
В  процессе  реализации  основной  образовательной  программы  осуществляется

индивидуальное  психолого-педагогическое  сопровождение  всех  участников
образовательных отношений, в том числе (указать при наличии):

обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного общего
образования, развитии и социальной адаптации;

обучающихся,  проявляющих  индивидуальные  способности,  и  одарённых;
обучающихся с ОВЗ;

     педагогических,  учебно-вспомогательных и иных работников образователь-  ной
организации, обеспечивающих реализацию программы начального общего образования;

В процессе реализации основной образовательной программы используются такие
формы психолого-педагогического сопровождения, как:

1) диагностика, направленная на определение особенностей статуса обу-чающегося,
которая может проводиться на этапе перехода обучающегося на следующий уровень
образования  и  в  конце  каждого  учебного  года  (краткое  описание  диагностических
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процедур, методик, графика проведения — при наличии);
2)  консультирование  педагогов  и  родителей  (законных  представителей),  которое

осуществляется  педагогическим  работником  и  психологом  с  учётом  результатов
диагностики,  а  также  администрацией  образовательной  организации  (расписание
консультаций и сотрудников, уполномоченных их проводить);

профилактика,  экспертиза,  развивающая  работа,  просвещение,  коррекционная
работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.

Особыми  задачами  воспитания  обучающихся  с  особыми  образовательными
потребностями являются:

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для
их  успешной  социальной  адаптации  и  интеграции  в  общеобразовательной
организации;

-  формирование  доброжелательного  отношения  к  обучающимся  и  их  семьям  со
стороны всех участников образовательных отношений;

- построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей
и возможностей каждого обучающегося;

-  обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семей  обучающихся,
содействие  повышению  уровня  их  педагогической,  психологической,  медико-
социальной компетентности.

При  организации  воспитания  обучающихся  с  особыми  образовательными
потребностями осуществляется ориентация на:

-  формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с
использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию
методов воспитания;

- создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся
с  особыми  образовательными  потребностями  и  их  сверстников,  с  использованием
адекватных  вспомогательных  средств  и  педагогических  приёмов,  организацией
совместных форм работы воспитателей,  педагогов-психологов,  учителей-логопедов,
учителей-дефектологов;

-  личностно-ориентированный  подход  в  организации  всех  видов  деятельности
обучающихся с особыми образовательными потребностями.

3.4.  Система  поощрения  социальной  успешности  и  проявлений  активной
жизненной позиции обучающихся

Система  поощрения  проявлений  активной  жизненной  позиции  и  социальной
успешности  обучающихся  призвана  способствовать  формированию у  обучающихся
ориентации  на  активную  жизненную  позицию,  инициативность,  максимально
вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях.

Система  проявлений  активной  жизненной  позиции  и  поощрения  социальной
успешности обучающихся строится на принципах:

-  публичности,  открытости  поощрений  (информирование  всех  обучающихся  о
награждении,  проведение  награждений  в  присутствии  значительного  числа
обучающихся);

-  соответствия  артефактов  и  процедур  награждения  укладу  общеобразовательной
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организации,  качеству  воспитывающей  среды,  символике  общеобразовательной
организации;

-  прозрачности  правил  поощрения  (наличие  положения  о  награждениях,
неукоснительное  следование  порядку,  зафиксированному  в  этом  документе,
соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур);

- регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях,
чрезмерно больших групп поощряемых и другое);

-  сочетания  индивидуального  и  коллективного  поощрения  (использование
индивидуальных  и  коллективных  наград  даёт  возможность  стимулировать
индивидуальную  и  коллективную  активность  обучающихся,  преодолевать
межличностные  противоречия  между  обучающимися,  получившими  и  не
получившими награды);

- привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных
представителей)  обучающихся,  представителей  родительского  сообщества,  самих
обучающихся, их представителей (с учётом наличия ученического самоуправления),
сторонних организаций, их статусных представителей;

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

Формы  поощрения  проявлений  активной  жизненной  позиции  обучающихся  и
социальной успешности: 

- индивидуальные и групповые портфолио, 
- рейтинги,
- благотворительная поддержка.
Ведение  портфолио  отражает  деятельность  обучающихся  при  её  организации  и

регулярном  поощрении  классными  руководителями,  поддержке  родителями
(законными представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих
и символизирующих достижения обучающегося.

Портфолио  может  включать  артефакты  признания  личностных  достижений,
достижений  в  группе,  участия  в  деятельности  (грамоты,  поощрительные  письма,
фотографии  призов,  фото  изделий,  работ  и  другого,  участвовавшего  в  конкурсах).
Кроме индивидуального портфолио возможно ведение портфолио класса.

Рейтинги  формируются  через  размещение  имен  (фамилий)  обучающихся  или
названий (номеров) групп обучающихся, классов в последовательности, определяемой
их успешностью, достижениями.

Благотворительная  поддержка  обучающихся,  групп  обучающихся  (классов)
заключается в материальной поддержке проведения в образовательной организации
воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных
форм  совместной  деятельности  воспитательной  направленности,  в  индивидуальной
поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и
их деятельности.

Использование рейтингов, их форма, публичность, привлечение благотворителей, в
т.ч. из социальных партнёров, их статус, акции, деятельность соответствовуют укладу
общеобразовательной  организации,  цели,  задачам,  традициям  воспитания,
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согласовываются  с  представителями  родительского  сообщества  во  избежание
деструктивного воздействия на взаимоотношения в образовательной организации.

3.5. Анализ воспитательного процесса
Анализ  воспитательного  процесса  осуществляется  в  соответствии  с  целевыми

ориентирами  результатов  воспитания,  личностными  результатами  обучающихся  на
уровне НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.

Основным  методом  анализа  воспитательного  процесса  в  образовательной
организации  является  ежегодный  самоанализ  воспитательной  работы  с  целью
выявления  основных  проблем  и  последующего  их  решения  с  привлечением  (при
необходимости) внешних экспертов, специалистов.

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план
воспитательной работы.

Основные принципы самоанализа воспитательной работы:
- взаимное уважение всех участников образовательных отношений;
-  приоритет  анализа  сущностных  сторон  воспитания  ориентирует  на  изучение

прежде всего не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение
уклада образовательной организации, содержание и разнообразие деятельности, стиль
общения,  отношений  между  педагогическими  работниками,  обучающимися  и
родителями;

-  развивающий характер осуществляемого анализа  ориентирует  на  использование
его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических
работников  (знания  и  сохранения  в  работе  цели  и  задач  воспитания,  умелого
планирования воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания
совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнёрами);

- распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся
ориентирует  на  понимание  того,  что  личностное  развитие  -  это  результат  как
организованного  социального  воспитания,  в  котором  образовательная  организация
участвует наряду с другими социальными институтами, 

Основные направления анализа воспитательного процесса:
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.
Критерий: динамика личностного развития обучающихся в каждом классе.
Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по

воспитательной работе (советником директора по воспитанию, педагогом-психологом,
социальным педагогом (при наличии)) с последующим обсуждением результатов на
методическом объединении классных руководителей или педагогическом совете.

Основной способ получения информации о результатах воспитания, социализации и
саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение.

Внимание педагогических работников сосредоточивается на вопросах:
-  какие  проблемы,  затруднения  в  личностном  развитии  обучающихся  удалось

решить за прошедший учебный год;
- какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему;
-  какие  новые  проблемы,  трудности  появились,  над  чем  предстоит  работать

педагогическому коллективу.
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2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых.
Критерий: наличие интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей

совместной деятельности обучающихся и взрослых.
Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником

директора  по  воспитанию,  педагогом-психологом,  социальным  педагогом  (при
наличии),  классными руководителями с  привлечением актива  родителей  (законных
представителей) обучающихся, совета обучающихся.

Способами  получения  информации  о  состоянии  организуемой  совместной
деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и
беседы  с  обучающимися  и  их  родителями  (законными  представителями),
педагогическими работниками, представителями совета обучающихся.

Результаты  обсуждаются  на  заседании  методических  объединений  классных
руководителей или педагогическом совете.

Внимание  сосредотачивается  на  вопросах,  связанных  с  качеством  (выбираются
вопросы, которые помогут проанализировать проделанную работу):

- реализации воспитательного потенциала урочной деятельности;
- организуемой внеурочной деятельности обучающихся;
- деятельности классных руководителей и их классов;
- проводимых общешкольных основных дел, мероприятий;
- внешкольных мероприятий;
- создания и поддержки предметно-пространственной среды;
- взаимодействия с родительским сообществом;
- деятельности ученического самоуправления;
- деятельности по профилактике и безопасности;
- реализации потенциала социального партнёрства;
- деятельности по профориентации обучающихся;
и другое по дополнительным (вариативным) модулям.
Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых

предстоит работать педагогическому коллективу.
Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем директора
по  воспитательной  работе  (совместно  с  советником  директора  по  воспитательной
работе  при  его  наличии)  в  конце  учебного  года,  рассматриваются  и  утверждаются
педагогическим  советом  или  иным  коллегиальным  органом  управления  в
образовательной организации.
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