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Ц Е Л Е В О Й  Р А ЗД Е Л

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ООН НОО

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 
образования обучающихся с задержкой психического развития (далее АООГ1 НОО 
обучающихся с 31 IP) - эго образовательная про1рамма, адаптированная для обучения данной 
категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 
социальную адаптацию

ЛООП НОО обучающихся е ЗПР МБОУ средняя общеобразовательная школа №2 
(далее ОУ) разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (далее — ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ). предъявляемыми к 
структуре, условиям реализации и планируемым результатам освоения ЛООП НОО 
обучающихся с 31 IP.

ЦЕЛЬ ЛООП НОО ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗПР

Целью реализации ЛООП НОО обучающихся с ЗПР МБОУ СОШ № 2 
обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредс твом создания 
условий для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей 
обучающихся с ЗПР. обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта.

ЗАДАЧИ АООП НОО ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗПР
Достижение поставленной цели при разработке и реализации МБОУ СОШ № 2 ЛООП 

НОО обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач:
• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

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

•достижение планируемых результатов освоения ЛООП НОО. 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 о её индивидуальности, 
самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 
трудностей познавательного, коммуникативного, двигательною, личностного развития:

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 
потребностей обучающихся с 3111’.

• 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 и др. с использованием 
системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе 
сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований:

• использование в образовательном процессе современных образовательных 
технологий деятельностного пита;

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 
работы:
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• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 
представителей) и общественности и проектировании и развитии ннутришкольной 
социальной среды;

• включение обучающихся в процессы нозиаиия и преобразования внешкольной 
социальной среды (населённою пункта, района, юрода).

ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЛООИ НОО ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ЗПР

В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР заложены 
диффе(кчщироватый и деятельностиый подходы.

Диффереицщюытный подход к разработке и реализации АООП НОО обучающихся с 
ЧИР предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются н 
неоднородности но возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает 
необходимость создания и реализации разных вариантов АООП НОО обучающихся с ЧИР. и 
том числе и ни основе индивидуального учебного плана. Варианты АООП НОО 
обучающихся е ЗПР создаются и реализуются в соответствии с дифференцированно 
сформулированными требованиями в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к:

• структуре АООП 1100;
• условиям реализации АООП НОО;
• результатах» освоения АООП НОО.
Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП НОО 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с 41 IP 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 с учетом общих 
закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием.

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 оршинзацин познавательной и предметно-практической деятельности 
обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования.

В контексте разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР реализация деятельностною 
подхода i )бсспс> 111 вист:

• придание результатам образования социально и лнчностио значимого 
характера;

• прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности 
и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных 
областях;

• существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 
нового опыта деятельности и поведения;

. обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 
формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 
успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических 
результатов). позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной 
компетенции, составляющей основу социальной успешности.

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР положены следующие 
принципы:
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•принципы государственной поли гики РФ н области образования1 (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 и др.):

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 
обучающихся;

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса;
• принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий 

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

• онтогенетический принцип;
• принцип преемственности, предполагающий при проектировании Л0011 начального 

общего образования ориентировку на программу основного общего образования, что 
обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задержкой психического развития.

• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 
содержания образования положено не понятие предмета, а — «образовательной области»;

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 
овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами доступной нм 
предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 
деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;

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

• принцип сотрудничества с семьей.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА AOOII НОО ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗПР

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 
образования обучающихся с OB J (вариант 7.1.) разработана в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к структуре адаптированной 
основной общеобразовательной программы, условиям ее реализации и результатам освоения.

Вариант 7.1. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, полностью 
соответствующее по итоговым достижениям к момент)' завершения обучения образованию 
обучающихся, нс имеющих ограничений по возможностям здоровья, к тс же сроки обучения 
(1 -4  классы).

ЛООП НОО представляет собой адаптированный вариан т основной образовательной 
программы начального общего образования (далее — ООП 1100). Требования к структуре 
ЛООП НОО (п том числе соотношению обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений и их объему) и результатам ее освоения 
соответствуют федеральному государственному стандарту начального общего образования' 
(дилес — ФГОС НОО). Адаптация иршраммы предполагает введение программы 
коррекционной работы, ориентированной на удовлетворение особых образовательных

( тлп.я 3 часть I Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации» N 273-ФЗ (и рсд. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, or 23.07.2013 N 203-ФЗ).

Федеральны Л государственный образовательны П стандарт начального общего образования, 
утвержденный Приказах! Минобрнауки России от Об. 10.2009 N 373 (зарегистрирован Министерствам юепшнн 
Российской Федерации 22 декабря 2009 г , регистрационный Дё 15785) (рсд. от 18.12.2012) (далее 
Ф ГОС НОО)



потребностей обучающихся с 31 IP и поддержку в освоении АООП 1IOO, требований к 
результатам освоения программы коррекционной работы н условиям реализации А00Г1 
НОО. Обязательными условиями реализации ЛООП НОО обучающихся е 31 IF является 
исихолого-педагогичсскос сопровождение обучающегося, согласованная работа учителя 
начальных классов с педагогами, реализующими программу коррекционной работ ы. 
содержание которой для каждого обучающегося определяется с учетом его особых 
обризовагельиых нотрсбносгсй на основе рекомендаций ММГ1К. Mill*

Определение нариаша ЛООП НОО обучающегося с ЗПР осуществляется на основе 
рекомендаций психолого-мсдико-псдагогн ческой комиссии ШМПК). сформулированных но 
результатам его комплексного нсихолого-мсдико-педагогичсского обследования, с учетом 
И) IP н о порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

ГпеЙХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ЗПР

Обучающиеся с ЗПР -  эго дети, имеющее недостатки н психологическом развитии.
подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания
специальных условий3.

•

Категория обучающихся с ЗПР - наиболее многочисленная среди детей с 
ограниченными возможностями здоровья (0133) и неоднородная по составу группа 
школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая иУнли 
функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные 
факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 
психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 
обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний, 
приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от 
умственной отсталости.

Вес 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 н пространственной ориентировки, умственной 
работоспособности и эмоциональной сферы.

Уровень психического развития поступающего в школу ребенка с ЗПР зависит нс 
только от характера и степени выраженноеш 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 но структуре 
нару шениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, 
способных мри специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми 
сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении начального общего 
образования в систематической и комплексной (психолого-мсдико-педагогнчсской) 
коррекционной помощи.

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР

Пункт 16 СТШ1.И 2 Федерального закона Российской Федерации «Об образомании и Российской 
Федерации* N 273-ФЗ и* реп. Федеральных законов иг 07.05.2013 N 9^-ФЗ. ог 23.07.2013 N 203-ФЗ).
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определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования 
и самих образонагельных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям 
обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в 
получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и 
способностью или неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого 
по срокам с образованием здоровых сверстников.

АООП НСХ) (вариант 7.1) адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту 
поступления в школу уровня психофизического развития близкого возрастной норме, но 
отмечаются грудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях 
деятельности и организованного поведения, и признаки общей социально-эмоциональной 
незрелости. Кроме того, у данной категории обучающихся могут отмечаться признаки легкой 
органической недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в 
повышенной психической истощаемое™ с сопутствующим снижением умственной 
работоспособности н устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. 
Помимо перечисленных характеристик, у обучающихся могут отмечаться типичные, в 
разной степени выраженные, дисфункции в сферах пространственных представлений, 
зрительно-моторной координации, фонетико-фонематического разни шя, нейролнначикн и 
др. По при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения.

ОСОБЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗПР
Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют 
особую лотку  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 ОВЗ4. так и 
специфические.

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

выявления первичного нарушения развития:
• выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным н школьным этапами;
• получение начального общего образования в условиях образовательных 

организаций общего или специального тина, адекватного образовательным потребностям 
обучающегося с ОВЗ:

• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 
реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе ниднвидуазыюй 
рабогы;

• психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 
педагогами и соучениками;

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

• постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 
образонательной организации

Для обучающихся с ЗПР. осваивающих АООП ИОО (вариант 7.1). характерны 
следующие специфические образовательные потребности:

• адаптация основной общеобразовательной программы начального общего 
образования с учетом необходимости коррекции психофизического развития;

‘И Л. I oiwiipotw. О.И Кукушкина «Ребенок с особыми обрп»вагсльнымн попиЛноанмИ"
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• обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 
среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и 
нейродинамики психических процессов обучающихся с 3111’ (быстрой истошаемости. низкой 
работоспособности, пониженного общею тонуса н др.):

• комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 
направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также 
специальной психокоррекционной помощи, направленной 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 н компенсации 
индивидуальных недостат ков разви тия);

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

• профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации:
• постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированное™ 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 е 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 и новые 
ситуации взаимодействия с действительностью;

• постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения;
• использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения:
• развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков 
социально одобряемого поведения;

• специальная психокоррекциопная помощь, направленная на формирование 
способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 
возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использован, помощь 
взрослого:

• обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество 
с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, 
нравственных и обшекулктурных ценностей).

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Внеурочнам деятельность обучающихся с ОВЗ МБОУ COIN №2 направлена на 
реализацию индивидуальных потребностей обучающихся школы путем предоставления 
выбора занятий, направленных на развитие детей. Внеурочная деятельность может быть 
использована на введение учебных курсов, факультативов, расширяющих содержание 
учебных предметов, обеспечивающих различные интересы обучающихся. Время, отведенное
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на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой 
недельной натрут к н обучающихся, но учитывается при определении объемов 
финансирования, направляемых на реалитанню основной образовательной программы.

Направления, виды, формы внеурочной деятельности определяются ОУ и 
соответствии с анализом запросов обучающихся, их родителей (законных представителей), 
материально-технических, кадровых условий школы. Охват всех направлений и видов не 
является обязательным. Подбор направлений, форм и видов деятельности должен обеспечить 
достижение планируемых результатов обучающихся в соответствии с основной 
образовательной программой начального общего образования обучающихся с ОВЗ.

Занятия внеурочной деятельности в учебный период осуществляются но расписанию. 
Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет 30-35 минут, если занятия 
спаренные -  40 минут, с обязательным перерывом не менее 10 минут дли отдыха детей и 
проветривания помещений.

13 течение учебною года учащиеся могут осуществлять переход из одного 
объединения в друюе, входить в новое объединение. Объединения м о т  состоять из детей 
разных возрастных групп, одаренных и имеющих отклонения в умственном развитии, 
имеющих физические недостатки, склонных к асоциальным формам поведения н т.д.

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 
АООИ НОО ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ

Планируемые результаты освоения АООППП IП К) обучающихся с ОВЗ должны:
1) обеспечивать связь между фебованнями Стандарта, образовательной деятельностью 

и системой оценки результатов освоения ЛООП НОО;
2) являться основой для разработки ЛООП НОО организациями;
3) являться содержательной н критериальной основой лля разработки рабочих 

программ учебных предметов и учебно-методической литературы, а также для системы 
оценки качества освоения обучающимися ЛООП НОО в соответствии с 1ребовапнямн 
Стандарта.

Структура и содержание планируемых результатов освоения ЛООП НОО отражают 
требования Стандарта, передают специфику образовательной деятельности <в частности, 
специфику целей изучения отдельных учебных предметов и курсов коррскшшнно- 
ратвинающей области), соответствовать возрастным возможностям и особым 
образовательным потребностям обучающихся с ОВЗ.

Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших основную 
образовательную программу начального общего образования:

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 
сформированное и. мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 
обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 
компетенции, личностные качества; сформпровинность основ гражданской идентичности.

мстапрсдмегным. включающим освоенные обучающимися универсальные учебные 
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 
ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными 
понятиями.

предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 
предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности но получению 
ноною знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих 
элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира.

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР ЛООП НОО дополняются 
pciy.ibiuiuMii освоения upoiрачмы коррекционной работы.



1.2.1. ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального 
общего образования должны отражать:

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 
Родину, российский народ н исгорню России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности; формирование ценностей многонацнонатьного российского обществ:»; 
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразия природы, народов, культур н религий;

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

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире;

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения;

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе;

7) формирование эстетических погребноезей. ценностей и чувств;
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивое Iи. понимания и сопереживания чувствам других людей;
9» развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения нс создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
10» формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духонным 
ценностям.

1.2.2. МЕТАИРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Мета предметные результаты освоения основной образовательной программы 
начального общего образования должны отражать:

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средст в ее осуществления;

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей н условиями ее реализации; определят!, наиболее 
эффективные способы дост ижения результата:

4) формирование умения понимать причины успсха'нсуснсха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6) использование знаково-символических средств представления информации /им 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 
задач;

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 
познавательных задач;

8) использование различных способов поиска »d справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 
текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые



величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 
аудио*, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 
избирательности, этики и этикета:

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями н задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии 
с задачами коммуникации и составлять тексты в устой и письменной формах;

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- 
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;

11) Iозонноеib слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий.

12) определение обшей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих;

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 
и сотрудничества;

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами;

16) умение работать н материальной и информационной среде начального общего 
образования (в гам числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 
учебного предмета;

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 
общего образования с учетом специфики содержания предметных областей, 
включающих в себя конкретные учебные предметы

1.2;3 ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРНОЕ 4TF.HJII 

Ру сский язык
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;
2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка 
как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения;

3) сформированностъ позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 
как показателям обшей культуры и гражданской позиции человека;

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 
(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 
ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 
языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 
знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.

Литературное ч i еиие
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

мире, российской истории н культуре, первоначальных этических представлений, понятий о
12



добре it зле, нравственности; успешности обучения но всем учебным предметам; 
формирование потребности в систематическом чтении;

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 
изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 
содержание и специфику различных текстов, участвовал, в их обсуждении, давать и 
обосновывать нравственную оценку поступков 1сроев;

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про 
себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 
научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 
литературоведческих понятий;

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 
справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.

1.2.4. ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ РОДНОЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 
НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ

Родной нзык:
1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое ноле своего народа, формирование первоначальных 
представлений о единстве н многообразии языкового и культурного пространства России, о 
языке как основе национального самосознания;

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 
обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и 
письменной речи, правилами речевого этикета;

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 
развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 
функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, 
формирование позитивного отношения к правильной устной к письменной родной речи как 
показателям общей культуры и гражданской позиции человека;

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах 
и условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств 
для успешного решения коммуникативных задач;

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 
знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.

Литературное т и ш е  па родном языке:
1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и 
мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций:

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития: формирование 
представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 
представлений, понятий о добре и зле. нравственности; формирование потребности в 
систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира: обеспечение 
культурной самоидентификации;

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 
поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 
различных текстов, участвовать в их обсуждении, диватт, н обосновывать нравственную 
оценку поступков героев;

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской
компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про 
себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 
научно-популярных и учебных текстов е использован нем элементарных
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литературоведческих понятий;
5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно 
выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для 
понимания и получения дополнительной информации.

1.2.5.ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Иностранный язык
1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 
освоение правил речевого и неречевою поведения:

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения 
на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 
диш мистического кругозора;

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 
языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 
фольклором и доступными образцами детской художественной литературы.

1 ^ 6 ^ ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

Математика
1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также опенки их количественных и 
пространственных отношений;

2) овладение основами логическою и алгоритмического мышления, пространственною 
воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного 
представления данных н процессов, записи и выполнения алгоритмов;

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 
учебно-познавательных и учебно-практических задач;

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 
числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 
алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 
геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 
цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные:

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.

1.2.7. ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ ОБ1ЦЕСТВОЗНЛНИЕ И ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 
(ОКРУЖАЮЩИЙ МИР)

Окружающий мир
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы:
2) сформироваиность уважительного отношения к России, родному крою, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, ес современной жизни;
3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

|рамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 
здоровьссбсрсгающего поведения в природной и социальной среде;

4> освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 
измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных 
архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве):

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



окружающем мире.

1.2.8.ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И 
СВЕТСКОЙ ЭТИКИ5

Основы религиозных культур и светской этики
1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;
2| знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений «семье и обществе;
3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;
4> формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России;
5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности;
6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 
традициях народов России;

7) осознание ценности человеческой жизни.

1.2.9. ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ ИСКУССТВО 

Изобразительное нскусство
1) сформированного» первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;
2) сформированнойI. основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 
красоты как ценности: по1ребносги в художественном творчестве и в общении с искусством;

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 
произведений искусства;

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками н различных видах 
художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 
конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 
базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 
ир.).

Музыка:
11 сформирован носы, первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, 

ее роли в духовно-нравственном развитии человека;
2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к
музыкальному искусству и музыкальной деятельности:• * • « •

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 
произведению;

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально- 
пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации.

1.2.10. ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ ТЕХНОЛОГИЯ

Технология

* По выбору родителей (законных представителей) изучаются основы православной культуры, основы 
иудейской культуры, основы буддийской культуры, основы исламской кулыуры. ОСНОВЫ мировых реЛИ1 НОТНЫХ 
культур, основы светской ЭТИКИ.
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'  *
1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 
груда н жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного табора 
профессии;

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 
предметио-преобратукпией деятельности человека;

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 
ручной обработки материалов: усвоение правил техники безопасности;

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 
несложных конструкторских, художест венно-конструкторских (дизайнерских),
технологических и организационных задач;

.*>) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 
сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации:

б) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 
информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных н 
проектных художественно-конструкторских задач

fT T .11 ПРЕДМЕТНАЯ ОН 1 \ (  ТЬ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Физическим культура
1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о се 
позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 
социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 
социализации;

2) овладение умениями организовывать здоровьесбсрегающуто жизнедеятельность 
(режим дня. утренняя шрядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и г.д.);

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 
состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса 
тела и др.). показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, 
выносливости, координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса Готов к труду и обороне" (П  О).

1.2.12. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С 
ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИОННОЙ 
РАБОТЫ

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность 
социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практнко- 
ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 
обучающихся с ЗПР а различных средах:

• развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущна 
необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся:

в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помошь 
для её1 разрешения, с ситуациями, к которых решение можно найти самому;

в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 
сформулировать запрос о специальной помощи;

в умении нснользовап, помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 
адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю;

в умении написать при необходимости SMS-сообшеиие. правильно выбрать адресата 
(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему.

• овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 
жизни, проявляющееся:
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в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 
повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и 
вещей:

в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное 
участие:Ф

в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных 
обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в 
»той 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 и просить помощи в случае 
затруднений, ориентироваться а расписании занятий;

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

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

взаимодействия, проявляющееся:
в расширении знаний правил коммуникации:
в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем 

окружении, расширении крута 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, выразил, свои намерения, 
просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;

в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.: 
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 вешен, 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: двора, дачи. леса, парка, речки, городских и загородных 
достопримечательностей и друг их.

в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной 
в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка:

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

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

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

в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 
задавать вопросы:

в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 
результативности:

о накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий;

17



в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения гак. чтобы быть 
понятым другим человеком;

н умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других люден; 
в способности взаимодействовать с другими людьми, умсниидслиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами.
• способность к осмыслению социального окружения, своею места в нем. 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся:
в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, 

с близкими н семье; с учителями и учениками в школе: со знакомыми и незнакомыми 
людьми;

в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 
принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться н соответствии с 
возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, 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 
адекват ной дистанции в зависимости от ситуации общения;

в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и oj-раыичивать контакт; 
в умении нс быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за 

проявление внимания и оказание помощи;
в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социальною контакта.
Результаты специальной поддержки освоения АООП 1100 должны отражать: 
способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные 

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

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

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

11 рак л I ческой деятельности:
стремление к активности и самостоятельности в разных вилах предметно- 

иракт ичсской лея гельности;
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 результат ах деятельности; оценивать процесс и 
результат лея гелыюстн;

сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП IKK) 
предмет ные, метанредметныо и личностные результаты;

сформированные в соответствии АООП НО0 универсальные учебные действия. 
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 ДОСТИЖЕНИЙ ПЛАНИРУЕМЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ООП НОО

Система оценки достижения обучающимися с 31 IP планируемых результатов 
освоения АООП НОО предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 
позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех грех групп результатов 
образования: личностных, мстапредмептых и предметных.



Оценка результате»» освоения обучающимися с 31 IP АООП НОО (кроме программы 
коррекционной работы) осуществляется » соответствии с требованиями ФГОС НОО.

Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов необходимо 
при завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с ЗПР может быть 
индивидуальный 1еми освоения содержания образования и стандартизация планируемых 
результатов образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна.

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной н 
государственной итоговой аттестации освоения ЛООН НОО в иных формах.

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 
освоения ЛООП 1100) аттестации обучающихся с ЗПР включают:

• особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с 
учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 
обучающихся с 31 IP:

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

• присутствие в начале работы лапа 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 (пошаговоеть) выполнения задания;
3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 
акцептами;

• при необходимости адаптированно 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 но грамматическому н семан тическому оформлению н др.);

• 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 мин) при нарастании в 

поведении ребенка проявлений утомления, истощения:
• недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

сипаний, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка.
Система опенки достижения планируемых результатов освоения ООН НОО (далее 

система оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС 
НОО к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 
образования. Система оценки направлена на обеспечение качества образования и 
комплексного подхода к оценке результатов освоения ООП НОО, позволяющего вести 
оценку предметных, мстанредмстиых и личностных результатов начального общего 
образования., а также предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, 
гак и обучающихся.

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, 
самоанализа, самоконтроля, само и взаимооценки не только дают возможность педагогам и 
обучающимся освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и 
способствуют развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и
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отстаивать свою позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 
ответственности за их результаты.

1 истсма оценки разработана в МЬОУ СОШ №2 в соответствии с требованиями ФГОС 
на основе опенки достижений планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего примерной программы НОО. программы УМК 
«Перспективная начальная школа». УМК «Система развивающего обучения JI.B. Занкова»

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 
требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и 
опенка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров.

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития 
системы образования разного уровня.
Основными принципами системы оценивания, форм и порядка промежуточной аттестации 
обучающихся являются:

критериалькость. основанная на сформулированных в ФГОС НОО требованиях к 
оценке планируемых результатов. Критерии вырабатываются на уроке учителем совместно с 
обучающимися, ими являются целевые установки: но курсу, разделу, геме, уроку, 
универсальные учебные действия

уровневый характер оценки, заключающийся в разработке средств контроля с учетом 
базовою и повышен нош уровней достижения образовательных результатов.

еуммагивность оценки, фиксирующая возможность суммирования результатов.
приоритетность самооценки обучающегося, которая должна предшествовать оценке 

учителя. Для формирования ачекватной самооценки может применяться сравнение двух 
самооценок учащихся прогностической (оценка предстоящей роботы) и ретроспективной 
(оценка выполненной работы).

гибкость и вариативность форм и процедур оценивания образовательных результатов:
открытость: оценочная информация о целях, содержании, формах и методах оценки 

должна быть доведена до сведения обучающихся и родителей. Информация об 
индивидуазьных результатах обучения и развития обучающихся должна бызь адресной. 
Основными функциями оценки являются:

мотивационная -  поощряет образовательную деятельность ученика и стимулирует ее 
продолжение;

диагностическая указывает на причины тех или иных образовательных результатов 
ученика;

воспитательная формирует самосознание и адекватную самооценку учебной 
лея гелыюстн школьника;

информационная свидетельствует о степени успешности ученика в достижении 
образовательных стандартов, овладении знаниями, умениями и способами деятельности, 
развитии способностей, личностных образовательных приращениях.

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две 
согласованные между собой системы оценок: внешнюю оценку (или оценку, 
осуществляемую внешними по отношению к школе службами); внутреннюю оценку (или 
оценку, осуществляемую самой школой обучающимися, педагогами, администрацией).

[Внутренняя и внешняя оценки построены на одной и той же критериальной основе, 
при этом внешняя оценка, реализуя требования стандарта, залает общие ориентиры 
образовательного процесса посредством уточнения содержательной и критериальной основы 
всей системы опенки, в том числе и внутренней.

Внутренняя оценка выражается в текущих отметках, которые ставятся учителями: п 
результатах самооценки обучающихся; н результатах наблюдений, проводящихся учителями 
и школьными психологами; н промежуточных и итоговой оценках обучающихся и. наконец, 
к решении педагогического совета школы о переводе ученика в следующий класс или на 
следующий уровень обучения.

-
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Внешняя оценка проводится внешними по отношению к школе службами, 
уполномоченными вести оценочную деятельность, в рамках следующих 
регламентированных процедур: государственная итоговая аттестация выпускников; 
мониторинговые исследования качества образования.

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 
подготовки выпускников на уровне начального общего образования выступают 
планируемые результаты, составляющие содержание блока « В ы п у с к н и к  н а у ч и т с я »  ятя 
каждой программы, предмета, курса.

При оценке результатов деятельности МБОУ СОШ №2 и педагогических работников 
основным объектом оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 
планируемые результаты освоения основной образовательной программы, составляющие 
содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» 
для каждой учебной программы.

Ф> НК11ИЯМ11 системы оценки являются ориентации образовательной дса гельиостн на
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования и обеспечение аффективной обратной связи, 
позволяющей осуществлять управление образовательной деятельностью.

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный 
подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 
обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, метамредметиых н 
предметных.

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование 
персонифицированном информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 
обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 
исключительно 11енсрсо11нфнцнрованной (анонимной) ниформацни о достигаемых 
обучающимися образовательных результатах.

Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстной информации об 
условиях и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В 
частости, итоговая оценка обучающихся определяется с учетом их стартового уровня и 
динамики образовательных достижений.

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 
результатов и инструментарию для оценки их достижения Согласно тому подходу за точку 
отсчета принимается не «идеальный образен», отсчитывая от которого «методом вычитания»' 
и фиксируя допущенные ошибки и недочеты формируется сегодня оценка ученика, а 
необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинством 
обучающихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного 
уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им 
требований ФГОС 1100. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведется 
«методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня н его 
превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать 
индивидуальные траектории движения с учегом зоны ближайшего развития.

Оценка динамики образовательных достижений имеет две 
составляющие: педагогическую, понимаемую как оттенку динамики степени и уровня 
овладения действиями с предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой 
индивидуального прогресса в развитии ребенка.

По всем предметам (исключение предмет ОРКСЭ, факультативные курсы) успеваемость 
всех обучающихся 2-4 классов подлежит текущему и промежуточному контролю.

Гскущий контроль успеваемости учащихся - >то систематическая проверка 
образовательных (учебных) достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе 
осуществления образовательной деятельности в соответствии с образовательной 
программой.
Цель текущего контроля успеваемости заключается в:
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-  определении степени освоения учащимися основной образовательной программы 
соответствующего уровня общего образования в течение учебного года по всем 
учебным предметам, курсам учебного плана во всех классах;

- коррекции рабочих программ учебных предметов, курсов в зависимости от анализа 
темпа, качества, особенностей освоения изученного материала; 
предупреждении неуспеваемости.

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении 
текущего контроля успеваемости обучающихся определяются учителем, преподающим 
предмет, н отражаются в календарно-тематических планах, рабочих вариантах программ 
учителя.

li первом классе текущие оценки осуществляются н форме словесных качественных 
оценок на критериальной основе, «волшебных линеечек», «лесенок успеха», «значков «-». 
«->>. «?». Использование данных форм оценивания осуществляется н соответствии с 
методическим письмом Министерства образования or 03.06.2003 X® 13-51-120/13 «О 
системе оценивания учебных достижений младших школьников в условиях безотмегочного 
обучения в общеобразовательных учреждениях».

Текущий контроль успеваемости учащихся 1 класса в течение учебного года, а также 
но ОРКСЭ и факультативным курсам осуществляется качественно, без фиксации 
достижении учащихся в классном журнале в виде отметок по пятибалльной системе.

Успешность освоения учебных программ но предметам обучающихся 2-4 классов 
оценивается в форме балльной отметки «5», «4». «3». «2». Перевод в балльную шкалу 
осуществляется но соответствующей схеме.________________________ ________________

Качество освоения 
программы

Уровень достижений Отметка в балльной 
шкале

90-100% высокий «5»
66 -89% повышенный «4»
50 -65 % базовый (средний) «3»

меньше 50% низкий (ниже среднего) «2»

Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 
подлежит текущему контролю но предметам, включенным в этот план.

Отметка обучающегося за четверть выставляется на основе результатов текущего 
контроля успеваемости, с учетом результатов письменных контрольных работ.

Освоение образовательной протраммы начального общего образования, в том числе 
отдельной части или всего объема учебного предмета, сопровождается промежуточной 
а пестацисй обу чающихся.

Промежуточная аттестация форма контроля, определяющая успешность обучения в 
течение всего учебного юда и подведение итогов за контролируемый период (урок, серия 
уроков по теме, год) в виде стартового, текущего, промежуточного, годового контроля 
предметных знаний, умений и навыков обучающихся и метапредметных результатов. 
Промежуточную аттестацию проходят вес обучающиеся 2-4-х классов

Для опенки достижения планируемых результатов используются разнообразные методы 
и формы, взаимно дополняющие друг друга:

-  стартовые диагностические работы на начало учебного года; 
стандартизированные письменные и устные работы;
|1111С1рированныс контрольные работы;

-  тематические проверочные (контрольные) работы;
-  проекты;
-  практические работы; 

творческие работы;
-  диагностические задания; 

самоанализ и самооценка
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Критерии, формы и периодичность оценивания по каждому предмету разрабатываются п 
соответствии с авторской и примерной программами, фиксируются и утверждаются в 
следующих локальных актах МБОУ СОШ №2 г.Алейска:

Положение о критериях оценивания учебных достижений обучающихся начального 
общего образования МБОУ СОШ №2 i . Алейска.

-  Положении о системе оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 
НОО МБОУ СОШ №2 г. Алейска.

ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ЛИЧНОСТНЫХ. МЕТАПРЕДМЕТНЫХ И 
ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Основным показателем развития обучающихся является уровень сформированное!!! 
предметных, метанредметных и личностных результатов.

Оценка личностных результатов представляем собой оценку достижения обучающимися 
планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе 
«Личностные учебные действия» программы формирования универсальных учебных 
действий у обучающихся при получении начального общего образования.

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 
образом тельной деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьей и 
школой.

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированное», 
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:

самоопределение — сформирован кость внутренней позиции обучающегося 
принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 
гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и 
осознание своей этнической принадлежности: развитие самоуважения и способности 
адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные н слабые стороны своей 
личности.

смыслообразованис— поиск и установление личностного смысла (т. е. 
«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы 
учебно-познавательных и социальных мотивов, понимания границ того, «что я знаю», и того, 
«что я нс знаю», и стремления к преодолению этого разрыва:

морально-этическая ориентации знание основных моральных норм и 
ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 
способность к моральной децентрацни учету позиций, мотивов и интересов участников 
моральной дилеммы при се разрешении: развитие этических чувств — стыда, вины, совести 
как регуляторов морального поведения.

Основное содержание оценки личностных результатов при получении начального 
общего образования строится вокруг оценки:

сформирован мости внутренней позиции обучающегося, которая находит 
отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной 
организации, ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности 
уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 
сотрудничества с учителем и одноклассниками и ориентации на образец поведения 
«хорошего ученика» как пример для подражания;

сформированноети основ гражданской идентичности, включая чувство 
гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; 
любовь к своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций 
народов России и мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию 
чувствам других людей:

сформированное»» самооценки, включая осознание своих возможностей н 
учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха'неуспеха в учении: умение 
видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;
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сформированное-™ мотивации учебной деятельности, включая социальные, 
учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 
содержанию н способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 
мотивацию достижения результата, ст ремление к совершенствованию своих способностей;

знания моральных норм и сформированное™ моральноэтических суждений, 
способности к решению моральных проблем на основе децентрацин (координации 
различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 
поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушення моральной 
нормы.

1$ планируемых результатах, описывающих згу iруину, отсутствует блок «Выпускник 
паучигся». Это означает, что личностные результаты выпускников нрн получении 
начального общего образовании и полном соответствии с требованиями ФГОС НОО нс 
подлежат итоговой оценке.

Оиснка личносгных результатов осуществляется в ходе нспсрсоинфнцированных 
мониторинговых исследований. К их осуществлению могут быть привлечены 
специалисты, не работающие н данной образовательной организации и обладаюшие 
необходимой компетентностью в сфере диагностики развития личности в детском и 
подростковом возрасте. Предметом оценки в этом случае становится не прогресс 
личностного развития обучающегося, а эффективность воспитательно-образовательной 
деятельности образовательной организации, муниципальной, региональной или 
федеральной системы образования. Это прнншшначьный момент, отличающий оценку 
личностных результатов от оценки предметных н мстапрсдметных результатов.

И ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированное™ отдельных 
личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и зашиты 
интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы 
личности, психологической безопасности п эмоциональному статусу обучающегося. 
Такая опенка направлена на решение задачи оптимизации личностного развитая 
обучающихся и включает три основных компонента;

характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 
определение приоритетных задач и направлений личностного развитая с 

учетом как достижений, гак и психологических проблем развития ребенка;
систему нсихологонсдаюгических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию задач начального общего образования.
Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуального 

прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка. 
Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом 
психического развития ребенка на основе представлений о нормативном содержании и 
возрастной периодизации развития— в форме возрастнопсихологического
консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных 
представителей) обучающихся или педагогов (или администрации образовательной 
организации при согласии родителей (законных представителей) и проводится психологом, 
имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии.

Опенка мстапрсдметных результатов представляет собой оценку достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы, описанных в 
разделах «Регулятивные универсальные учебные действия». «Коммуникативные 
универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» 
программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 
начального общего образования, а также планируемых результатов, представленных во всех 
разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом».

Достижение мстапрсдметных результатов обеспечивается за счет основных 
компонентов образовательной деятельности — учебных предметов.

Основным объектом оценки мстанрсдмстпмх результатов служит сформированное™ 
у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных
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действий. г. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и 
управление своей поткана тельной деятельностью. К ним относятся:

способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 
самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 
планироват ь собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями 
ее реализации и искать средства ее осуществления; умение контролировать и оценивать свои 
действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учета характера ошибок, 
проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;

умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 
существенной информации из различных информационных источников;

умение использовать знаковосимволнческнс средства для создания моделей 
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебнопознаватсльных и практических 
задач;

способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогии, 
отнесения к известным понятиям;

умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 
проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий.

Основное содержание оценки мсганредметных результатов на уровне начального 
общего образования строится вокруг умения учиться, т. с. той совокупности способов 
действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к 
самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию >гой 
деятельности.

Достижение мстапрсдмсгных результатов проявляется в успешности выполнения 
комплексных заданий на межпредметной основе.

Предмет измерения - уровень присвоения обучающимся универсального учебного 
действия, обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной 
деятельности обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности 
ребенка.

Уровень сформированное!!! мстапрсдмсгных результатов универсальных учебных 
действий оценивается и измеряется в следующих основных формах:

— выполнение специально сконструированных диагностических задач, направленных на 
оценку уровня сформнрованиости конкретного вида .универсальных действий:

— выполнение проверочных заданий но математике, русскому языку, чтению, 
окружающему миру, технологии и другим предметам;
выполнение проверочных заданий, требующих совместной (командной) работы 
обучающихся на общий результат.
выполнение комплексной работы на межпредметной основе.

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение 
которыми имеет определяющее значение для оценки зффекз ивности всей системы 
начального образования (например, обеспечиваемые системой начального образования 
уровень включенности детей в учебную деятельность, уровень их учебной 
самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме 
нспсрсонифицированиых процедур.

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 
планируемых результатов по отдельным предмет акт.

Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов 
образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной части 
учебного плана,

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в 
ФГОС ПОО. предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему
основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный материал 
различных курсов (далее— систему предметных знаний), и. во-вторых, систему
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формируемых действий с учебным материалом (далее систему предметных действий), 
которые направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового знания.

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В 
ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо 
для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие 
или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для 
последующего изучения ку рсов.

К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы научного 
знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), 
лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, 
факты, методы. На уровне начального общего образования к опорной системе знаний 
отнесен понятийный аппарат учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и 
обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета.

Опорная система знаний определяется с учетом их значимости для решения основных 
задач образования на данном уровне образования, опорного характера изучаемого материала 
для последующего обучения, а также с учетом принципа реалистичности, потенциальной 
возможности их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу 
включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, 
принципиально необходимы для успешного обучения и. во-вторых, при наличии 
специальной целенаправленной работы учителя в принципе могут быть достигнуты 
подавляющим большинством детей

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 
освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных 
учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно- 
познавательных и учебнопрактичсских задач. Иными словами, объектом оценки 
предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися, e предметным 
содержанием.

Действии с предметным содержанием (или предметные действия)— вторая важная 
составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же 
универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование знаково- 
символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; 
действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе причинно- 
следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация 
информации, рассуждения и г. д. Однако на разных предметах эти действия преломляются 
через специфику предмета, например, выполняются с разными объектами— с числами и 
математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и 
предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с 
музыкальными и художественными произведениями и г. п. Поэтому при всей общности 
подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых 
действий носит специфическую «предметную» окраску.

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования 
всех универсальных учебных действий при условии, что образовательная деятельность 
ориентирована на достижение планируемых результатов.

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи главным 
образом только конкретному предмету и овладение которыми необходимо для 
полноценного личное того  развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, 
способы двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, иди 
способы обработки материалов, приемы лепки, рисования, способы музыкальной 
исполнительской деятельности и дрЛ.

Формирование одних н тех же действий на материале разных предметов способствует 
сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (крута) 
задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы
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объектов. Это проявляется в способности обучающихся решай, разнообразные по 
содержанию и сложности классы учебно-познавательных и учебно-практических задач.

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 
требованиями ФГОС 1100 способность обучающихся решать учебно-познавательные и 
учебно-практические задачи с использованием средств, рсленшлных содержанию учебных 
предметов, в том числе на основе мсгаиредметных действии.

Оценка достижения них предметных результатов ведется как в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, так и н ходе выполнения итоговых проверочных работ. При 
этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 
выполняемых обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему 
знаний данного учебного курса.

ПОРТФЕЛЬ ДОСТИЖЕНИЙ КАК ИНСТРУМЕНТ ОЦЕНКИ ДИНАМИКИ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ

1 Указатель динамики образовательных достижений один из основных показателей в 
оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики 
образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебной 
деятельности, работы учителя или образовательной организации.

Инструментом для оценки динамики образовательных достижений служит портфолио 
обучающегося.

Портфолио учащегося - это сборник работ и результатов, которые показывают 
усилия, прогресс и достижения ученика в разных областях (учеба, творчество, общение, 
здоровье, полезный людям груд и г.д.). а также самоанализ учеником своих текущих 
достижении и недостатков, позволяющих самому определять пели своего дальнейшего 
развития.

11ортфолио позволяет:
поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся:
поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения;
развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочиой) 

деятельности обу чающихся;
формировать умение учиться— ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность.
Структура и содержание нотфолио определяется «Положением о системе оценок, 

формах и порядке проведения промежуточной аттестации и переводе обучающихся 
начальной школы МВОУ СОШ №2 г.Алсйска».

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфолио, 
делаются выводы;

— о сформированное™ у обучающегося универсальных и предметных способов 
действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 
продолжения образования в основной школе;

— о сформирован пости основ умения учиться, понимаемой как способность к 
самоорганизации с целью постановки и решения учебноиознавательных и учебно- 
практических задач;
об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 
могиваинонносмысловой. познавательной, эмоциональной, волевой и саморсгу тяции.

MTOI О В А Я  ОЦ1 П К  \  В Ы П У С К Н И К А
Па итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 
обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и мстапредмстные
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результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов 
начального общего образования.

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно- 
познавательные и учсбнонрактическис задачи, построенные па материале опорной системы 
знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, и том 
числе на основе мстапрсдмстных действий. Способность к решению иного класса задач 
является предметом различного рода неперсоннфинированных обследований.

11рн получении начального общего образования особое значение для продолжения 
образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, 
родному я)ыку и математике и овладение следующими мсталрсдмстными действиями:

речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и 
работы с информацией;

коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем 
и сверстниками.

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 
зафиксированной в портфеле достижений, по веем учебным предметам и оценок за 
выполнение, как минимум, трех (четырех) итоговых работ (по русскому языку, родному 
языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе).

При лтом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 
планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за 
период обучения Л оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень 
усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и 
математике, а также уровень овладения мета предметными действиями.

На основании зтнх опенок по каждому предмету и по программе формирования 
универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 
>сзу-н лагов._______________ ______________________________________________________

Выно л-опенка (о возможное) и 
продолжения обраювання на 

С,1СЛ> ЮШСЛ СГЛ ПС11М)

Примерные показатели
Комплексная опенка Итоговые работ  

(русский язык, 
ча точат икя и 

межпредметная 
работа)

Выпускник не овладел опорной 
СИС1СМОП знаний и учебными 
действиями. необходимыми для 
продолжения образования мл 
следующем уровне общего 
образования.

Нс зафиксировано достижение планируемых 
результатов по всем основным разделам 
учебной программы, а результаты выполнения 
итоговых работ свидетельствуют о 
правильном выполнении менее 50% заданий 
базового уровня.

11рав»\ н. но иы под не но 
менее 50% заданий 
необходимого 
(базового) уровня

Нм пчекмик овладел опорной 
системой 1 ИЛ11ПЙ и учебными 
пейс г ним МП. необходимыми для 
продолжения образования на 
следующем уровне общею 
образования. и способен 
использовать их для решения 
простых учебно-познавательных 
и учебно-практических задач 
средствами данною предмета.

Зафиксировано достижение планируемых 
результатом по веем ос ценным разделам 
учебной программы как минимум с оценкой 
иудоапегворнтсльно». а результаты 
выполнения итоговых работ свидетельствуют 
о прав ильмом выполнении не менее 50% 
заданий базового уровня.

Правильно ИГ. менее 
50% заданий 
необходимого 
(базового) уровня

Выпускник овладел опорной 
системой знаний. необходимом 
для продолжении образован ни на 
следующем уровне общего 
образования. на уровне 
осознанною произвольного 
овладения учебными 
действиями

зафиксировано достижение планируемых 
результатов но иссм основным разделам 
учебной npoi риммы. причем нс менее чем по 
половине разделов выставлена опенка 
«хорошо» иди «отлично», я результаты 
выполнения ктотовых работ свидсгсльствуют 
о правильном выполнении не менее 65% 
заданий базового уровня и получении не 
менее 50% от максимального балла «а 
выполнение »аданий повышенного чровнд.

Правильно нс менее 
65% заданий 
необходимо! 0 
(базового) уровня и не 
менее 50% от 
максимального балла 
w выполнение «зданий 
НОВЫШСИНОСО УрОВНЯ
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Педагогический совет МЮУ СОШ Ха2 на основе выводов, сделанных по каждому 
обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся 
основной образовательной программы начального общего образовании и переводе его 
на следующий уровень общею образовании.

Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по 
одному учебному одному или нескольким учебным предметам, переводятся н следующий 
класс условно, I) классный журнал и личное дело обучающихся вносится запись «Условно 
переведен».

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение 
следующего учебного года. Ответственность за ликвидацию обучающимися академической 
задолженности в течение следующего учебного года возлагается на их родителей (законных 
представителей).

Обучающиеся 2-4 классов, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 
задолженности, с момента се образования но усмотрению родителей (законных 
представителей) оставляются на повторное обучение, либо переводятся на обучение по 
адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями исихолого- 
мсдико-псдатогнчсской комиссии, либо переводятся на обучение но индивидуальному 
учебному плану.

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 
освоения ЛООГ1 НОО предусматривает оценку достижения обучающимися с ЗПР 
планируемых результатов освоения программы коррекционной работы.

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО является 
достижение предметных и мстапредмстных результатов и достижение результатов, освоения 
программы коррекционной работы.

Итоговая аттестация на ступени начального общего образования проводится с учетом 
возможных специфических трудностей обучающегося с ЗПР в овладении письмом, чтением 
или счетом. Вывод об успешности овладения содержанием АООП НОО делается на 
основании положительной индивидуальной динамики.

ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ

Опенка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 
работы, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО. осуществляется н полном 
соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.

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

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

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

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений н освоении 
содержания АООП IIOO. 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.

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

Оценка результатов освоения обучающимися с ЧИР программы коррекционной 
работы можем осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая 
такими характеристиками, как непрерывность. днагностичносп». научность, 
информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку 
достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы коррекционной 
работы, но и вноси]ь (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.

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

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

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание 
учебного года, окончание обучения на начальной ступени школьного образования), 
выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР и соответствии с планируемыми 
результатами освоения обучающимися программы коррекционной работы.

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

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

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися 
программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных 
представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся но 
интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) 
степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не 
только в учсбно-познаватслыюй деятельности, но и повседневной жизни

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 
программы коррекционной работы обучающегося п случае согласия родителей (законных 
представителей) обучающийся с ОВЗ направляется на расширенное пенхолого-меднко- 
нсдагогнчсское обследование для получения необходимой информации, позволяющей 
внести коррективы в организацию и содержание программы коррекционной работы.
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Результаты освоения обучающимися с ЧИР программы коррекционной работы нс 
выносятся на итоговую оценку.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ с о ш  \ :

Опенка результатов деятельности МБОУ СОШ Лг2 проводится на основе 
результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования с учетом:

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

условий реализации основной образовательной программы начального общего
образования:

особенностей контингента обучающихся.
11рсдметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность МБОУ СОШ №2 и педагогов, и в частности отслеживание динамики 
образовательных достижений выпускников начальной школы данной образовательной 
организации

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно 
разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятельности 
образовательной организации начального общего образования является регулярный 
мониторит результатов выполнения итоговых работ

2. С О Д Е  РЖ  АТЕ Л Ь Н М И РЛ ЗД  ЕЛ

2.1. ПРОГРАММА ФОРМ ИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫ Х УЧЕБНЫХ 
ДЕЙСТВИЙ

Цель программы: создать условия для формирования и регулирования универсальных 
учебных действий обучающихся через образовательную деятельность 

Задачи iipoi раммы:
• иктуалнзировагь ценностные ориентиры начального образования:
• определить состав и характеристику универсальных учебных действий;
• выявить свя зь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
• использовать типовые задачи формирования УУД
• создать условия для формирования универсальных учебных действий при переходе от 
дошкольного к начальному общему образованию.

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ НА СТУПЕНИ 
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЧ определяет ценностные 
ориентиры содержания образования на ступени начального общею образования
следующим образом:
I Формирование основ гражданской идентичности личности, включая:
- чу вство сопричаст пости »г гордости за свою Родину, народ и историю;
- осознание ответственности человека за благосостояние общества;
• восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 
религий:
- отказ отделения на «своих» и «чужих»;
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- уважение истории н культуры каждого народа.
2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества.
- доброжелательность, доверие и внимание к людям.
• готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи гем. кто в ней нуждается:
- уважение к Окружающим -  умение слушать и слышать партнера, признавать право каждого 
на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников:
3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 
нравственности и пманнзма.
- принятие н уважение ценностей семьи и общества, школы и коллекгима и стремление 
следовать им:
• ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и 
окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, вины, совести - как регуляторов 
морального поведения:
- формирование чувства прекрасного и эсте тических чувств на основе знакомства с мировой 
и отечественной художественной культурой:
4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию:
- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 
познания и творчес тва:
- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 
(планированию, контролю, оценке):
5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 
самоактуализации:
• формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе;
- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию:
- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать;
- готовнос ть к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты:
- целеустремленность и настойчивость в достижении целей;
- готовность к преодолению трудностей н жизненного оптимизма:
- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим уг розу жизни, здоровью и 
безопасности личности и общества в пределах своих возможностей.

ХА РА К 11 РИС IШ  ЛИЧНОСТНЫХ. РЕГУЛЯТИВНЫХ. ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ. 
КОММУНИКАТИВНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 
целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный, 
познавательный и коммуникативный.

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 
ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 
этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект 
поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 
11римсш1те.тыю к учебной дея тельности следуем выделил» ipn вида личностных действий:

- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
- смыслообразованне, г.с. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности н ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем. что 
побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 
вопросом: какое точение, и какой смысл имеет для меня учение/- и уметь на него от вечать.

нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания 
I исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный 
выбор.

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 
организацию своей учебной деятельност и. К ним относятся:
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- иелеполаганнс как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно;

• планирование -  определение последовательности промежуточных целей с учетом 
конечного результата; составление плана и последовательности действии;

- прогнозирование -  предвосхищение результата н уровня усвоения знаний, его 
временных характеристик;

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 
целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;

- коррекция -  внесение необходимых дополнений и коррек тивов в план и способ действия 
в случае расхождения эталона, реального действия и его результата; внесение изменений в 
результат своей деятельности, исходя из оценки этого результата самим обучающимся, 
учителем, товарищами;

- оценка выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что еще нужно 
усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 
выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.

Ионшвательные универсальные учебные действия включают: обкцучебпые, логические 
учебные действия, а также постановку и решение проблемы.

Общеучебные универсальные действия:
- самостоятельное выделение и формулирование познавательном цели;
- поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;
• структурирование знаний;
- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной н письменной 

форме;
- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий;
- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности;
- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели, извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 
определение основной и второстепенной информации: свободная ориентация и восприятие 
текстов художественного, научного, публицистического н официально-делового стилей: 
понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково- 
символические действия

- моделирование преобразование объекта из чувственной формы а модель, где 
выделены существенные характеристики объекта (пространственно- графическая или 
знаково-символическая);

-преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предмет ную область.

Логические универса льные действия:
■ анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
- синтез -  составление целого из час тей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов:
- выбор оснований и критериев для сравнения, сернации. классификации объектов;
- подведение под понятие, выведение следствий;
- установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений:
• построение логической цепочки рассуждений, анализ ист инности утверждений:
- доказательство;
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- выдвижение гипотез и их обоснование.
Постановка и решение проблемы:
- формулирование проблемы;
- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера.
Коммуникативные универсальные ученные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учет позиции других люден, партнеров по общению или деятельности; 
Умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 
сотрудничество со сверстниками и взрослыми.

К коммуникативным действиям откосятся:
- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками -  определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия;
- постановка вопросов- инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
- разрешение конфликтов выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликтов, принятие решения и его реализация:
- управление поведением партнера контроль, коррекция, оценка его действий:
- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 
речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 
современных средств коммуникации.

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 
познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 
способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития 
личностной н познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и 
характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего 
развития указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, 
соответствующий «высокой норме») и их свойства.

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 
другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Так:

- из общения и сорегуляцнн развивается способность ребенка регулировать свою 
деятельность:

- из оценок окружающих м н первую очередь оценок близкого и взрослого формируется 
представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятне и самоуважение, т.е. 
самооценка и Я-концспция как результат самоопределения:

из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения 
формируются познавательные действия ребенка.

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 
ребенка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я>/ как 
систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в 
программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению 
коммуникативных универсальных учебных действий.

Но мере становления личностных действий ребенка (смыслообразован не и 
самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 
универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 
претерпевает значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 
проектирует определенные достижения и результаты ребенка, что вторично приводит к 
изменению характера его общения и Я-концепции.

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и 
оказывают влияние, как на эффективность самой деятельности коммуникации, гак и на 
самооценку, смыслообразован не и самоопределение обучающегося.
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'СВЯЗЬ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ С СОДЕРЖАНИЕМ 
| УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 
общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, 
реализуется к рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения учебных 
предметов и дисциплин, в мстапредметцой деятельности, организации форм учебного 
сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся,

На ступени начального общего образования имеет особое значение обеспечение при 
организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающегося логического, 
наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее риск развития 
формализма мышления, формирования псевдологнческого мышления. Существенную роль в 
этом играют учебные предметы.

Каждый учебный предмет и зависимости от предметного содержания и релевантных 
способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные 
возможности для формирования универсальных учебных действий.

В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование 
познавательных, коммуняка!инных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 
возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления 
причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре 
языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв 
обеспечивает развитие знаково-символических действий -  замещения (например, звука 
буквой), моделирования (например, состава слова путем составления схемы) и 
преобразования модели (видоизменения слова).
Изучение русского языка создаст условия для формирования «языкового чутья» как 
результата ориентировки ребенка в грамматической и синтаксической структуре родного 
языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, 
включая обобщающую и планирующую функции.

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета 
включают формирование всех видов универсальных учебных действий личностных, 
коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно- 
смысловой сферы и коммуникации).

Литературное чтение -  осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает 
освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие 
эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы 
является трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы 
социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев 
литературных произведений. Ни ступени начального общего образования важным средством 
организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и 
отображаемой действительности является выразительное чтение.

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 
универсальных учебных действий:

- смыслообразовання через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в 
системе личных смыслов;

- самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 
литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации:

• основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим 
прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 
сопричастности подвигам и достижениям сс граждан;

- эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев:
- нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей:
- эмоционально-личностной денентрацни на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения н сопоставления их позиций, взглядов и мнений;
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• умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 
персонажей:

* умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 
коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства:

- умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий 
и действий героев произведения:

- умения строить план с выделением существенной н дополнительной информации.
«Иностранный язык» обеспечивает, прежде всего, развитие коммуникативных действий.

формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка 
способствует:

- общему речевому развитию на основе формирования обогащенных лингвистических 
структур грамматики и синтаксиса;

- развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи:
- развитию письменной речи;
- формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональные 

состояние и переживания; уважение интересов партнера; умение слушать и слышать 
собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной для собеседника 
форме.

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 
культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает необходимые условия 
для формирования личностных универсальных действий -  формирование гражданской 
идентичности личности, преимущественно в сс обшекультурном компоненте и. 
доброжелательного отношения, уважения толерантности к другим странам и народам, 
компетентности в межкультурном диалоге.

Изучение иностранного языка способствует развитию обшеучебных познавательных 
действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста: 
понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета: умение задавать 
вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на 
основе плана).

«Математика». Па ступени начального общего образования этот предмет является 
основой развития у обучающихся познавательных действий, к первую очередь логических и 
алгоритмических, включая знаково-символические. а также планирование 
(последовательности действий но решению задач), систематизацию и структурирование 
знаний, перевод с одного языка на другой, моделирование, дифференциацию существенных 
п несущественных условий, аксиоматику, формирование элементов системного мышления и 
приобретение основ информационной i рамотности. Особое значение имеет математика для 
формирования общею приема решения задач как универсального учебного действия.

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется н 
рамках практически всех учебных предметов на этой ступени образования.
Моделирование включает в свой состав знаково-символические действия замещение, 
кодирование, декодирование. С их освоения и должно начинаться овладение 
моделированием. Кроме того, учащийся должен осваивать системы социально принятых 
знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых как для 
обучения, iuk и для его социализации.

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 
формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного 
мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, 
осознания своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, 
жизненного самоопределения и формирования российской 1ражданской идентичности 
личности.

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 
обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 
компонентов гражданской российской идентичности:
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- умения различать государственную символику Российской Федерации и своею региона, 
описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую 
Федерацию. Москву - столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с 
особенностями некоторых зарубежных стран;

- формирование основ исторической памяти умения различать в историческом времени 
прошлое, настоящее, будущее, ориентации и основных исторических событиях своего народа 
и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России, 
фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона;

- формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 
освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения;

- развитие морально-этического сознания -  норм и правил взаимоотношений человека с 
другими людьми, социальными группами и сообществами.

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 
принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости 
здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и 
психологического здоровья.

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию 
общепознавательных универсальных учебных действий:

- овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения 
поиска и работы с информацией, в том числе с использованием различных средств НТК:

- формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей 
для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создание моделей, в том числе в 
интерактивной сфере);

- формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 
классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 
известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в 
окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы н культуры родного 
края.

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 
познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства 
в сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые 
ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, 
самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. 
Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и 
традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и 
профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской идентичности 
н толерантности как основы жизни в поликультурном обществе.

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе 
развития эмпатии и умения выявлять выраженные н музыке настроения и чувства и 
передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения.

1) области развития общепознавательмых действий изучение музыки будет способствовать 
формированию замещения и моделирования.

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 
формированием личностных, познавательных, регулятивных действий.

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условие для 
формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной 
деятельности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое 
моделирование является основой развития познания ребенком мира и способствует 
формированию Л01 имеских операций сравнения, установление тождества и различий, 
аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта 
изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным дейст виям

целенолаганжо как формированию замысла, планированию и организации действий в 
соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых действии
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способу, внесению корректны на основе предвосхищения будущего результата и его 
соответствия замыслу.

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 
освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 
искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности 
личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, 
включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 
самооценки и самоуважения учащихся.

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 
универсальных учебных действий обусловлена:

- ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования 
системы УУД;

- щаченисм универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 
являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по 
курсу (так. в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать 
схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения 
предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров);

- специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно- 
преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 
новообразований младшего школьного возраста -умении осуществлять анализ, действовать 
во внутреннем умственном плане: рефлексии как осознании содержания и оснований 
выполняемой деятельности;

- широким использованием форм групповою сотрудничества и проектных форм работы 
для реализации учебных целей курса;

- формирование первоначальных элементов И КТ - компетентности учащихся.
Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:
- формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-нреобразуюшей деятельности человека;
- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к моделированию 
и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, 
схем, чертежей);

- развитие регулятивных действий, включая целеполагяние; планирование (умение 
составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 
(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия), 
контроль, коррекцию и оценку;

- формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно- 
преобразовательных действий;

- развитие планирующей и регулирующей функции речи;
- развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельнос ти;
- развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной н 

художественной конструк т йеной деятельности:
- формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предмелю-нреобразующей символике- 
моделирующей. деятельности;

- ознакомление обучающихся с правилами жизни людей в мире информации: 
избирательность в потреблении информации, уважение к личной информации другого 
человека, к процессу познания учения:

- ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей 
их возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к 
предварительному профессиональному самоопределению.
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«Финтчсская культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 
универсальных действий:

- основ обшекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости та 
достижения в мировом и отечественном спорте;

• освоение моральных норм помощи тем. кто н ней нуждается, готовности принять на себя 
ответственность:

- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 
конструктивных стратегий совладения и умения мобилизовать свои личностные и 
физические ресурсы, стрессоустойчнвоетн;

• освоение правил здорового м безопасною образа жизни.
« Физическая культура» как учебный предмет способствует:
- в области регулятивных действий развитию умения планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать еиои действия:
- в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнера, сотрудничеству и кооперации (и командных видах спорта -  формированию умений 
планировать общую цель и пути ее достижения; договариваться в отношении целей и 
способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 
конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 
оценивать собственное поведение и поведение партнера и вносить необходимые коррективы 
в интересах достижения общего результата).

ФОРМИРОВАНИЯ ИКТ-КОМПГ ГПИТПОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Формирование ИКТ-компетентносги обучающихся происходит в рамках системно* 
деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного 
плана. Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также 
может входить в содержание кружков, внеклассной деятельности школьников.

11одирограммл формирования ИКТ-компстснтности включает следующие разделы: 
Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для здоровья 

приемов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. 
Организация системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов 
и папок. Распечатка файла.

Запись, фиксации ш|фо|)матп|||. Ввод информации в компьютер с фото- н видеокамеры. 
Сканирование изображений и текстов. Учет ограничений в объеме записываемой 
информации, использование сменных носителей <флип-карт).
Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста Клавиатурное письмо. 

Работа в простом текстовом редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. 
Набор текста на родном и иностранном языках, экранный перевод отдельных слов.
Создание г рафпчсскнх сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание планов 
территории. Создание диаграмм и деревьев.
Редактирование сообщений. Редакт ирование текста фотоизображений и их цепочек (слайд- 
шоу). видео- и аудиозаписей.
Создание новых сообщении путем комбинировании имеющихся. Добавление на экран 
изображения, звука, текста. Презентация как письменное гг устное сообщение. 
Использование ссылок из тексга для организации информации. Добавление объектов и 
ссылок в географические карты и ленты времени.
Создание структурированных сообщений. Создание письменною сообщения. Подготовка 
устного сообщения с аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и тезисов 
Представление гг обработки данных. Сбор числовых гг аудиовизуальных данных в 
естественнонаучных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или 
видеокамеры, цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных; в виде 
графиков и диаграмм.



Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых 
источниках. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация 
результатов поиска. Сохранение найденного объекта Составление списка используемых 
информационных источников. Поиск информации в компьютере. Поиск в базах данных. 
Заполнение баз данных небольшого объема.
Коммуникация, проектирование, моделирование, управление н организация 
деятельности. Передачи сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ- 
элсктронной почты, чага, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Проектирование 
объектов и процессов реального мира, своей собственной деятельности и деятельности 
группы. Моделирование объектов и процессов реальною мира и управления ими с 
использованием лабораторий и механизмов, собранных из конструктора.

Распределение материала по различным предметам не является жестким, начальное 
освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе 
занятии но различным предметам.

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПРОГРАММЫ ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 
УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПЕРЕХОДЕ ОТ ДОШКОЛЬНОГО К НАЧАЛЬНОМУ 

|и  ОСНОВНОМУ ОБЩЕМУ ОБРАЗОВАНИЮ
Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного образовательного 
учреждения (предшколы) в образовательное учреждение, реализующее основную 
образовательную программу начального общего образования и далее основную 
образовательную программу основного и среднего (полного) образования, и, наконец, и 
высшее учебное заведение. При ном. несмотря на огромные возрастно-психологические 
различия между обучающимися, переживаемые ими грудноегм переходных периодов имеют 
много общего.

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи 
целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как 
коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и другие.

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках в момент 
поступления детей н школу (при переходе in ирслшкольного звена на ступень начального 
Общего образования) и в период перехода обучающихся на ступень основного общего 
образования.

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях перехода 
обучающихся на новую ступень образовательной системы, имеет следующие причини:

- недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания обучения, 
которое при переходе на ступень основного общего образования, а затем среднего (полного) 
образования приводит к падению успеваемости и росту психологических трудностей у 
учащихся;

- обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной готовности 
обучающихся к успешному включению в учебную деятельность новою, более сложного 
уровня. В частности, серьезной проблемой остасгся недостаточная подготовленность 
значительного числа дегей к обучению на русском (неродном) языке.

Исследования готовности детей к обучению а школе при переходе ог предшколыют к 
начальному общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как 
комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность.

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 
морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием двигательных 
навыков и качеств (гонкая моторная координация), физической и умственной 
рабо ̂ способности.

Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, 
интеллектуальную и коммуникативную готовность. I) эмоционально-личностной готовности 
главную роль играет произвольность поведения, учебно-познавательная мотивация и
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формнронаиие самооценки. Наличие у ребенка мотивов учения является одним из 
важнейших условий успешности его обучения в начальной школе. Предпосылками 
возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу 
дошкольною возраста желание детей поступить в школу, с другой - развитие 
любознательности и умственной активности.

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени начального 
общею образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов 
деятельности: сюжето-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 
восприятия сказки и прочие.

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при переходе 
обучающихся на следующую ступень общею образования. Трудности такого перехода - 
ухудшение успеваемости н дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание 
эмоциональной нестабильности, нарушения поведения -  обусловлены следующими 
причинами:

У У Д Результаты ранними УУД Значение для обучении 
в первом классе

Личностные действия-
самоопределение.
смыслообраэование

ВП Ш  (внутренняя позиция 
школьника)

Адекватная мотивация учебной 
деятельности

Познавательные действии
(классификация.
сериапня);
коммуникативные леПстни 
(умение вступать в 
кооперацию, соотноси п. 
позиции партнеров и 
собственную)

Преодоление эгоцентризма и 
леиентраиия в мышлении и 
межличмоаном взаимодействии. 
Понятие сохранения (на примере 
дискретного множества).

Предпосылки формирования числа как 
условие освоения математики.

Познавательные и змаконо- 
снмаоличсские действия

Дифференциация планов символ знак 
и означаемого.
Различение символов тнакоь и 
умещаемой предметной 
действительное! н.

Предпосылка и условие успешности 
овладения чтением (грамотой) и
П И С Ь М О М .

Условие усвоения математики, родного 
языка, формирования умения решать 
математические, лингвистические и 
другие задачи. Понимание условных 
изображений и любых учебных 
предметов.

Регулятивные действия 
• выделение и сохранение 
цели. заданной в виде 
образца-продукта действия.
- ориентация на обратен и 
правило выполнения 
лсйстнпя,
- контроль И коррекция, 
-оценка

11 рои mo.ii. мост ь регуляции 
повеления и деягелыюстм: я форме 
построения предметного действия в 
соответствии с заданным обратном и 
правилом.

Организация и выполнение учебной 
деятельности в сотрудничестве с 
учителем. Направленность на 
овладение эталонами обобщенных 
способов действий способов научных 
понятий (русский язык, математика! и 
предметом, продуктивной 
деятслыюслг (технология. ИЗО!

Коммуникативные действия Коммуникация как общение и 
кооперация. Развитие планирующей 
рейдирующей функции речи.

Развитие учебного сотрудничества с 
учителем и сверстником. Условие 
осознания содержания своих действий 
и усвоения учебного содержания.

- необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 
обучения (предметная система, разные преподаватели и г.л.):

- совпадением начата кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 
сменой ведущей деятельности (переориентация подростков на деятельность общения со 
сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности);

- недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 
деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и



главным образом с уровнем сформированное!» структурных компонентой учебной 
деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, опенка).

Все эти компоненты присутствуют н программе формирования универсальных учебных 
действий.

ЗНАЧЕНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ГОТОВНОСТИ РЕБЕНКА К ПЕРЕХОДУ ОТ ПРЕДШКОЛЬНОЙ СТУПЕНИ 
ОБРАЗОВАНИЯ К НАЧАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ

Значение универсальных учебных действий для успешности обучения на ступени
начального образования

У У Д Результаты развития УУД Значение лля обучения
Личиосгныс Л СЙ СТВМ Н  

-смыслообразованис 
'Самоопределение 
Регул* тинные действия

Адекватная школьная мотивация 
Мотивация достижения.
Развитие основ гражданской 
идентичности.
Рефлексивная адекватная самооценка

Обучение в зоне ближайшего 
рашитмя ребенка. А лейки пая 
оценка учащимся границ «знания 
и незнания». Достаточно высокая 
само |ффскти1шос1 и в форме 
принятия учебной цели и работы 
пал ее достижением.

Регулятивные, личностные, 
познавательные* 
коммуникативные действия

Функционал ьно-стру кту риая 
сформирован мости учебной 
деятельное!и. Произвольность 
восприятия, внимания, памяти, 
воображения.

Высокая успешность в усвоении 
учебного содержания Создание 
предпосылок для дальнейшего 
перехода к самообразованию.

Ком му и и кати иные (речевые). 
регулятивные действия

Внчтрсниий план действия Способность действовать «в уме». 
Отрыв слова от предмета, 
достижение новою уроним 
обобщения.

Коммуникативные, 
ре гуля тивные действия

Рефлексия осознание учащимся 
содержания, последовательности и 
оснований действий

Осознанность и критичность 
учебных действий.

Основанием преемственное!н разных ступеней образовательной системы может стать 
ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования 
формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 
универсальных учебных действий.
Основным методом мониторинги реализации программы У УД для учителя остается метод 
наблюдения и фиксация результатов наблюдений.

Планируемые р е зу л ь та т  в освоении учащимися с ОВЗ универсальных учебных 
действий на разных этапах обучения в начальной школе
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Класс Личносш мс У У Д 1Чч у л и ш в н м с  У У Д Познавательные УУЛ КоVIм VII н кя 1 н IIII мс У УД
1 класс 1 Пенни, и принимать 

следующие базовые ценности* 
••добро», «терпение», «родина», 
«природа». «семья».
2. Уважать к своей семье, к своим 
родственникам, любовь к 
родителям.
3. Освоить роли ученика: 
формирование интереса 
(мох и нации) к учению
4 Оценивай, лишенные 
ситуаций и поступки icpoe* 
художественных 1СКСГОВС точки 
трения общечеловеческих норм

1. OpraninonunaTt. свое рабочее место под 
руководством учителя 
2 Определять цель выполнения заданий ми 
уроке, во внеурочной деятельности, в 
жизненных ситуациях пол руководством 
учителя.
3. Определять план выполнения заданий на 
уроках, внеурочной деятельности, 
жизненных ситуациях под руководством 
учителя
4 Использовать в своей дся тельиостм 
простейшие приборы, линейку.
ipey МЫЬНИК И Г-Л.

1 Ориентироваться в учебнике: 
определять учения, которые будут 
сформированы на основе итучения 
данного раздела
2 Отвечяпгь на простые вопросы учителя, 
находзль нужную информацию и 
учебнике
3. Сравнивать предметы, объекты: 
находить общее и различие.
4. Группирован» предметы, объекты но 
основе существенных признаков
5. Подробно пересказывать прочитанное 
или прослушанное: определен» тему.

1. Участвовать в .питого на уроке м н 
жизненных ситуациях
2. Отвечать на вопросы учителя, 
товарищей по fu несу.
2 Соблюдать простейшие нормы 
речевого э т и кета: здорова i ьс я. 
прощаться, благодарить.
3. Слушать и понимать речь других.
4. Участвовать и паре.

2 класс 1. Ценить и принимать 
следующие базовые ценности: 
«добро», «терпение», «родина», 
«природа», «семья», «мир», 
«настоящий друг».
2. Уважение к своему народу, к 
своей родине.
3. Освоение личностного смысла 
учения, желания учиться
4. Опенка жизненных ситуаций и 
поступков героев художественных 
текстов с точки трения 
общечеловеческих норм.

1. Самостоятельно организовывать свое 
рабочее место.
2. Следовать режиму организации учебной 
и внеучебмой деятельности.
3. Определять цель учебной деятельности с 
помощью учителя и самостоятельно
4 Определять план ныполнения заданий на 
уроках, внеурочной деятельности, 
жизненных ситуациях под руководством 
учителя.
5. Соотнос1гтъ выполненное задание с 
обрашом. предложенным учителем.
6. Использовать в работе простейшие 
инструменты и более сложные приборы 
(циркуль).
6. Корректировать выполнение задания в 
дальнейшем.
7. Оценка своего задания но следующим 
параметрам: легко выполнять, возникли 
сложности при выполнении.

1. Ориентироваться я учебнике: 
определять умения, которые будут 
сформированы ив основе и сучения 
тайного раздела: определять круг своего 
незнания.
2. Отвечать на простые и сложные 
вопросы учителя, самим задавать 
вопросы, находить нужную информацию 
в учебнике.
3. Сраинмвать и ipyn пировать предметы, 
объекты по нескольким основаниям: 
находить закономерности, 
самостоятельно продолжать их по 
установленном правилу.
4. Подробно иерее казьньзп. прочитан мое 
или проеду иы иное; составлять простой 
план .
5. Определять, в каких источниках 
можно найти необходимую информацию 
для выполнения задания.
6 Находить необходимую информацию, 
как в учебнике, так и и еншарях в 
учебнике.
7. Наблюдать и делать самостоятельные 
простые выводы

1.Участвовать в диалоге; слушать и 
понимать других, высказывать свою 
точку зрения на события, поступки.
2.Оформлятьсвои мысли в устной и 
письменной речи с учетом своих 
учебных и жизненных речевых 
ситуаций.
З.Чииль вслух и про себя тексты 
учебников, других художественных и 
научно-популярных книг, понимать 
прочитанное.
4. Мы пол мня различные роли и труппе, 
сотрудничать в совместном решении 
проблемы (задачи).



3 класс 1 Ценить и принимать 1. Самостоятельно организовывать свое
следующие базовые ценности: рабочее место в соответствии с целью
о добро»*, «терпение», «родина». выполнения заданий.
в природа», «семья», «мир». 2. Самостоятельно определять важность
«настоящий друг». или необходимость выполнения
«справедливость**. «желание различных задания в учебном процессе и
понимать лрут друга». «понимать жизненных ситу ациях
позицию другого» 3 Определять цель учебной деятельности с
2. Уважение к своему народу, к помощью самостоятельно.
другим народам, терпимость к J Определять илам выполнения заданий на
обычаям и традициям других уроках, внеурочной деятельности.
народов. жизненных ситуациях под руководством
 ̂ Освоение личностного смысла учителя.

учения, желания продолжать свою 5. Определять правильность выполненного
учебу. здания на основе сравнения с
4 Оценка жизненных ентуаиий и предыдущими заданиями, или на основе
поступков героев художественных различных образцов
текстов с точки трения 6. Корректировать выполнение задания в
общечеловеческих норм. cnoiBCTCTTHiH с планом, условиями
нравственных и этических выполнения, результатом действий на
ценностей. определенном этапе.

7 Использовать н работе литературу, 
инструменты, приборы 
8. Оценка своего задания по параметрам, 
трансе представленным.

I Ориентирования в учебнике: 
определять умения, кспорие будут 
сформированы на основе изучения 
домною раздело; определять круг своего 
незнания; планировать свою работу по 
изучению незнакомою материала.

Самостоятельно предполагать, какая 
дополнительная информация будс нужна 
для научения незнакомого материала, 
отбирать необходимые источники 
информации среди предложенных 
учителем словарей, энциклопедий, 
справочников.
3. Извлекать информацию, 
представленную в ратных формах ( текст, 
таблица, схема, экспонат, модель.
а. иллюстрация и др.)
4. Представлять информацию и виде 
текла, таблицы, схемы, в том числе с 
но Vi о шью НК I
5. Анализировать^ сравнивать, 
группировать различные объекты, 
явления, факты

I N ЧШ ' нова 1ь в диалоге: слу081Ь И 
понимать других, висканавать свою 
точку зрения на события, nociyiikit 
2.Оформлять свои мысли в устной и 
письменной речи с учетом своих 
учебных и жизненных речевых 
ситуаций
3.Читать вслух и про себя тексты 
учебников, других художественных и 
научно-популярных книг» понимать 
прочитанное.
4. Выполняя различные роли в труппе, 
сотрудничать в совместном решении 
проблемы (задачи)
5. Отстаивать свою точку зрения, 
соблюдая правите речевого этикета.
6. Критично относиться к своему 
М Н С Н И Ю

7. Понимать точку трения другого 
8 Участвовать в рабогс группы, 
распределять роли. договариваться друг
с другом.
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4 класс I. Ценить и принимать 
следующие базовые ценности: 
«добро», «терпение», «родина», 
«природа», «семья», «мир», 
«настоящий друг», 
«справедливости», -желание 
понимать друг друга», «понимать 
позицию другого», «народ», 
«национальность» и т л.
2 Уваженне к своему народу, к 
другим народам, принятие
иен нос left других народов
3 Осаоснне личностного смысла 
умения: выбор дальнейшего 
образовательного маршрута.
4. Оценки жизненных ситуаций и 
поступков героев художественных 
текстов с точки зрения 
общечеловеческих норм, 
нравственных и ннчееккх 
ценностей, ценностей гражданина 
России.

I. Самостоятельно формулировать 
задание: определять ею пелц планировать 
алторшм его выполнения корректировать 
работу по ХОДУ его выполнения, 
самостоятельно оценивать
2 Исткпмпкать при выполнения задания 
различные средства: справочную 
литературу, ИКТ, инструменты и приборы.
3 Определять самостоятельно критерии 
оценивания, давать самооценку.

1 Орнемтнрояатьея ■  учебнике: 
определять умения, которые будут 
сформированы на основе изучения 
данного раздела: определять крут своею 
незнания; планировать свою работу по 
щучемию незнакомого материала.
2. Самостоятельно предполагать. какая 
дополнительная информация будс нужна 
для изучения незнакомого материала: 
отбирать необходи si ыс источники 
информации среди предложенных 
учителем словарей, энциклопедий, 
справочников, электронные диски.
3 Сопоставлять и отбирать информацию, 
полученную ш  различных источников
(с товара. тмин клопе ДИН, СИраВО*1ННКМ, 
электронные диски, есть Интернет).
4 Аил тинфовать. сравнивать, 
трулпировать различные объекты, 
явления, факты
5. Самостоятельно делать выводы, 
перерабатывать ниформаиию, 
преобразовывать с*, представлять 
информацию ил основе схем, моделей, 
сообщений.
6. Составлять сложный план текста.
7. Уметь передавать содержание в 
окатом, выборочном иди развернутом 
виде

Участвовать в диалоге: слушать и 
понимать других, высказывать свою 
точку зрения на события, поступка.
2\ Зф орм лЯТЬ свои мысли в устной и 
письменной речи с учетом своих 
учебных и жизненных речевых 
ситуаций.
3.Читать вслух и про себя тексты 
учебников, других художественных и 
научно-популярных книг, понимать 
прочи тайное.
4. Выполняя различные роли в группе, 
corps, знача и. в совместном решении 
проблемы (задачи).
5. Отстаиватьсвою точку зрения, 
соблюдая правила речевого пикета; 
иргу ментиротит». свою точку зрения с 
помощью фактов и дополнительных 
сведений.
6. Критично отмоешься к своему 
мнению. Уметь взглянуть на ситуацию с 
иной ночи ими и договариваться с 
Л Ю Д ЬМ И  И Н Ы Х  ПОЗИЦИЙ.

7. Понимать точку зрения другого 
X Участвовать в работе группы, 
распределять роли, договариваться друг 
с другом. Предвидеть последствия 
коллективных решений
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МЕТОДИКА И ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОЦЕНКИ УСПЕШНОСТИ ОСВОЕНИЯ И 
ПРИМЕНЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ОВЗ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 
ДЕЙСТВИЙ.

Система оценки н сфере УУД может включать и себя следующие принципы и 
характеристики:

• систематичность сбора и анализа информации:
• совокупность показателей и индикаторов оценивания должно учитывать 

интересы всех участников образовательной деятельности, го есть быть информативной 
для управленцев, педагогов, родителей, учащихся;

• доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех 
участников образовательной деят ельности.

Оценка деятельност и образовательной организации по формированию и развитию 
УУД у учащихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, методических, 
материально-технических условий.

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 
могут быть учтены следующие этапы освоения УУД:

• универсальное учебное действие нс сформировано (школьник может выполнить 
лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, нс планирует и не 
контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания 
и воспроизведения);

• учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом 
(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи. 
> ченнк можс! выполнять действия по уже усвоенному алгоритму);

• неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 
условий задачи нс может самостоятельно внести коррективы в действия);

• адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 
несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 
правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем);

• самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 
учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 
усвоенных способов действия);

• обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.
Система опенки универсальных учебных действий может быт ь:
• уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными 

действиями):
• позиционной -  не только учителя производят оценивание, оценка формируется 

на основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: 
родителей, представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте 
или виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося - в результате 
появляется некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания.

Для оценивания развития УУД применяются технологии формирующего 
(развивающего оценивания), в том числе бинарное, критериальное, экспертное 
оценивание, текст самооценки.
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2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫ Х УЧЕННЫХ ПРЕДМ ЕТОВ, КУРСОВ II 
КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Для реализации образовательной программы и учебного плана используется 
комплекс учебных программ предметов, курсов, программ внеурочной деятельности и 
программ воспитательной работы.

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 
деятельности должны обеспечивать достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования.

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 
деятельности разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной 
образовательной программы начального общего образования с учетом программ, 
включенных в ее структуру.

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат:
1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;
2) содержание учебного предмета, курса:
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой гемы.
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат:
1) результаты освоения курса внеурочной деятельности;
2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов
деятельности:
3) тематическое планирование.

Рабочие программы разрабатываются педагогами на основе авторских программ в 
соответствии с Положением о рабочих программ учебных предметов, курсов МБОУ 
СОШ №2 г.Ллейска.
Программы коррекционных курсов разрабатываются на основе:

— требований к результатам освоения ЛООП НОО;
программы формирования универсальных (базовых) учебных действий.

11рограммы коррекционных курсов содержат:
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели при получении 

НОО с учетом специфики коррекционного курса;
2) общую коррекционного курса:
3) описание места коррекционного курса в учебном плане;
4) описание ценностных ориентиров содержания коррекционного курса;
5) личностные, мегапредметпые и предметные результаты освоения конкретного 

коррекционного курса:
Ь) содержание коррекционного курса;
7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся;
S) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса.

В данном разделе основной образовательной программы начального общего 
образования приводится основное содержание курсов но всем обязательным учебным 
предметам на ступени начального общего образования, которое в полном объеме отражено 
в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. Остальные разделы 
рабочих программ учебных предметов формируются с учётом региональных, 
национальных и пнокулыурных особенностей, состава класса, а также выбранного 
комплекта учебников.

Полное изложение программ учебных предметов, предусмотренных к изучению при 
полу чении начального общего образования, в соответствии со структурой, установленной в
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ФГОС ПОО. приведено н Приложении к данной основной образовательной программе 
МБОУ COIII №2 г.ЛлеЙска

L

2.2.1. Русский я 1ык 
Риды речевой деятельности

Слушание. Осознание цели и ситуации устною общения. Адекватное восприятие 
звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся н предьявлясмом тексте, 
определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 
эффективною решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалотической 
формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 
внимание к т. п Практическое овладение устными монологическими высказываниями н 
соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение 
нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бьггового общения (приветствие, 
прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических 
норм и правильной интонации.

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 
необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 
Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся н тексте. 
Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 
ан>ержапия, я каковых особенностей и структуры текста.

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 
грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических 
требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 
соответствии е изученными правилами. Письменное изложение содержания прослуишшюго 
и прочитанною текста (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов 
(сочинений) по ингересной детям тематике (па основе впечатлений, литературных 
произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.).

Обучение грамоте
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков н слове. Сопоставление слов, 
различающихся одним или несколькими звуками.

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 
твёрдых и мягких, звонких и глухих.

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение 
места ударения.

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 
способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости--мягкости 
согласных звуков. Функция букв е. ё, ю, я. Мягкий энаккак показатель мягкости 
предшествующего согласного звука.

Знакомство с русским алфавитом как последоват ельностью букв.
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 
соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, 
словосочетаний, предложений и коротких текстов, чтение с интонациями и паузами в 
соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на 
материале небольших текстов и стихотворений.

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 
Орфографическое чтение (нроговаривание) как средство самоконтроля при письме под 
диктовку и при списывании.

_

У

■

U
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Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 
псиьцен и свободы движения руки Развитие умения ориентироваться на пространстве 
аиста в тетради и на пространстве классной доски.

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо 
букв, буквосочетаний, слою», слов, предложений с соблюдением гигиенических норм 
Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, 
написание которых нс расходится с их произношением. Усвоение приёмов и 
последовательности правильного списывания текста.

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 
переноса.

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 
Наблюдение над значением слона.

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение 
их порядка.

Орфо1 рафии. Знакомство с правилами правописания и их применение:
раздельное написание слон;
•обозначение гласных после шипящих (на— ща, чу — щу, жи— ши);
■прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных:
перенос слов по слогам без стечения согласных;
-знаки препинания в конце предложения.
Ра шише речи. Понимание прочитанного гекста при самостоятельном чтении вслух и 

при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательною характера 
но серии сюжетных картинок, материалам собственных шр, занятий, наблюдений.

Систематически й курс
Фонетика и орфотмин. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение и слове 

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, 
определение парных и непарных по твёрдости—мягкости согласных звуков. Различение 
звонких н глухих звуков, определение парных н непарных по звонкости—глухости 
согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; 
гласный ударный безударный; согласный твёрдый мягкий, парный непарный; 
согласный тонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слот. Ударение, 
произношение звуков и сочетаний звуков н соответствии с нормами современного русского 
литературного языка. Фонетический разбор слова.

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости 
согласных звуков. Использование на письме разделительных* и ь.

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, 
конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я;в словах с непроизносимыми 
согласными.

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 
переноса, абзаца.

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 
Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.

Лексика . Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 
значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или 
уточнение значения с помощью толкового словаря Представленлле об однозначных и 
\лл<ого пличных словах, о прямой и переносном значении слова. Наблюдение за 
использованием в /мчи слшонииов и антонимов.

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) 
слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и гою же слова 
Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными 
корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 
приставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о
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значении суффиксов и приставок Образование однокоренных слои с помощью суффиксов и 
приставок. Разбор слова по составу.

Морфо.нм ни. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». 
Различение имйн существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 
существительных но числам. Изменение существительных по падежам. Определение 
падежа, н котором употреблено имя .существительное. Различение падежных и смысловых 
(синтаксических) вопросов Определение принадлежности имен существительных к 1. 2. 3- 
му склонению. Морфологический разбор имен существительных.

Имя прилагательное. Значение н употребление в речи. Изменение прилагательных по 
родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ьн. -ов. -ин. Морфологический 
разбор имен прилагательных.

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и 
употребление в речи. Личные местоимения I. 2, 3-го лира единственного и 
множественного числа ( 'клонеиие тчных местоимений.

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение 
глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по 
временам Изменение глаголов но лицам и числам в настоящем и будущем времени 
(спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). 
Изменение глаголов прошедшего времени по родам н числам. Морфологический разбор 
глаголов

Наречие. Значение и употребление и речи.
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами Функция предлогов.’ 

образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов 
от приставок.

Союзы и. я. ни. их роль в речи. Частица не. её значение.
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 
вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): 
восклицательные и нсвосклицатсльные.

I (вхождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 
главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 
смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении.

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без 
союзов и с союзами и. и. по. Использование интонации перечисления в предложениях с 
однородными членами.

Различение простых и сложных предложений.
О р ф о гр аф и и  и п у н к т у а ц и и .  Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. 
Использование орфографического словаря.

11римененне правил правописания:
'Сочетания жи—ши', ча—щи. чу—/цунноложенпп под ударением; 
сочетания чк—чн. чт. щи:
перенос слов;
прописная буква в намазе предложения, в именах собственных; 
проверяемые безударные гласные в корне слова.
•парные звонкие и г лухие согласные в корне слова; 
непроизносимые согласные:
непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов): 
гласные и согласные и неизменяемых на письме приставках: 
разделительные ь и ь:
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мягкий знак после шипящих на конце имён существительных {ночь, нож. рожь, 
мышь):

-безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на 
■ми. -ий, -ья. -ье. -ия. -он. -ин);

■бе'«улирные окончания имён прилагательных; 
раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 
не с глаголами:
-мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2 -т  лица единственного числа 

<пишешь. учишь)’,
-мягкий знак и глаголах в сочетании -ться:
■безударные чинные окончания глаголан-,
-раздельное написание предлогов с другими словами;
знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки:
•знаки препинания (занятая) н предложениях с однородными членами.
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходи! 

общение.
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, 

сто аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, 
закончить разговор, привлечь внимание и г. и.). Овладение нормами речевого этикета в 
ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 
благ одарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ПК Г. 
Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским 
языком.

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определённую 
тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение).

Гекст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 
Последовательность предложений в тексте.
Последовательность частей текста (абзацев).
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливаннс. корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев).
План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным танам.
Гнпы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.
Знакомство с жанрами письма и поздравления
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование ч текстах 
синонимов и антонимов.

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): 
изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; 
сочинения-новестноаания. сочинения-описания, сочинения-рассуждсиия.

2.2.2. Литературное чтение.
Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушанис).Воснриял1е на слух звучащей речи (высказывание 
собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей 
речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение 
последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать 
вопрос по услышанному учебному, научно - познавательному и художественному 
произведению.

Чтение
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с
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индивидуальным темпом «пения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на 
нормальный для читающею теми беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение 
орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 
выделением таков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по пилу и 
типу текстов, передача их с помощью интонирования.

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 
объёму к жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 
просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. 
11оннмание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания 
и др.

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 
художественных, учебных, научно-популярных — и их сравнение. Определение целей 
создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста.

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 
Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению.

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 
смысловые части, их озаг.танливанис. Умение работать с разными видами информации.

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать но теме, 
слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 
Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.

Библиографическая культу ра. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 
необходимых талий. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее 
представление), Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание 
или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: 
научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно- 
иллюстративный материал).

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 
периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 
детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 
соответствующими возрасту словарями и справочной литературой.

Работа с текстом художсс i венною upon i веден и и. Понимание заглавия произведения, 
его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного 
текст: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, 
что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 
героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятии «Родина», 
представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере 
народов России). Схожесть тем. идей, i сроен н фольклоре разных народов. 
Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: 
последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного 
произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ.

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 
средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя н 
событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа Сопоставление 
поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою 
на основе анализа текста, авторских помет, имён героев.

Характеристика тероя произведения Портрет, характер героя, выраженные через 
поступки и речь.

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 
краткий (передача основных мыслей).



Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 
опорных или ключевых слов, озаг.тавлнвание. подробный пересказ эпизода; деление текста 
на чает , определение главной мысли каждой части и всего текста, о заглавии ванне каждой 
части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде 
вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания.

Самостоятельный выборочный пересказ но заданному фрагменту: характеристика героя 
произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 
описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное 
описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений 
по общнос ти ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев.
Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 
произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 
учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, 
наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам 
или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов 
текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. 
Деление текста на части Определение микро гем. Ключевые или опорные слова. 
Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста Воспроизведение текста с 
опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ 
текс та (выделение главного в содержании текста).

Говорение (культура речевого общения)
Осознание диалога как вида речи. Особенносги диалогическою общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы но тексту; выслушивать, не 
перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 
обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному 
тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст иди собственный 
опыт. Использование норм речевою этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство 
с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений.

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их 
многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса.

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 
небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) 
ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 
прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и 
художественною текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного 
произведения, изобразительного искусства) 8 рассказе (описание, рассуждение, 
повеет иование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и 
использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учётом 
особенностей монологического высказывания.
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 
линий, короткий рассказ но рисункам либо на питанную тему.

Письмо (культура письменной речи)
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение гемы, места 
действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств 
языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, 
рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв.

Круг бешеного чтения
Произведения устного народною творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX—XX ни., классиков детской литературы, 
произведения современной отечественной (с учётом многонационального характера 
России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников
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Представленность разных видов книг: исторический, приключенческая, фантастическая, 
научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические 
издания (по выбору).
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 
природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения.

Литературоведческая пропедевтика 
(принт и чес кое освоен ие)

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 
учителя) средств выразительности; синонимов, антонимов, эпитетов. сравнений, метафор, 
гипербол.

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 
художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой 
произведения: его портрет, речь, поступки, мысли: отношение ангора к герою.

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 
рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет. интерьер), 
рассуждение (монолог героя, диалог героев).

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 
стихотворного произведения (ритм, рифма).

Фольклор и авторские художественные произведения (различение).
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение 
основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные 
особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 
Рассказ, стихотворение, басня общее представление о жанре, особенностях построения и 
вырази тельных средствах.

Творческая деятельность обучающихся 
(на основе литературных произведений)

Интерпретация текста литературного произведения и творческой деятельности 
учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, 
знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование 
их (установление причинно-следственных связей, последовательности событий: 
соблюдение этан ноет  в выполнении действий): изложение с элементами сочинения, 
создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по 
аналогии), репродукций картин художников, по серии ииюстраций к произведению или па 
основе личного опыта.

2.2.3. Иностранный язык 
Предметное содержание речи

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 
воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших 
школьников и включает следующее:

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя. 
возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета).

Я и моя семьи.Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 
увлечения-хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: 
одежда, обувь, основные продукты питания Любимая еда. Семенные праздники: день 
рождения. Новый год/Рождсство. Подарки

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 
■иобичые сказки Выходной день (с, зоопарке, чирке/, каникулы.

Я и мои друзья. Имя. возраст, внешность, характер, увлечення'хобби. Совместные 
занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя. возраст, цвет, 
размер, -характер, что умеет делать.
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Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 
Учебные занятия на уроках.

Мир вокруI меня. Мой дом/квартнра комната: названия комнат, их размер, предметы 
мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода.

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 
столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, 
черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом 
иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки)
Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций 
обшения (в школе, во время совместной игры, н магазине).

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 
И русле говорении
1. Диалогическая форма 
Уметь вести:
■этикетные диалоги в типичных ситуациях бытовою, учебно-трудового и 

межкультурного общения, н том числе при помощи средств телекоммуникации; 
•диалог-расспрос (запрос информации и от вег на пего); 
диалог— побуждение к действию.

2. Монологическая форма 
Уметь пользоваться:
основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика 

(персочажей).
I) русле аудирования 
Воспринимать на слух и понимать:
речь учителя и одноклассников н процессе общения на уроке и нербально/невербально 

peai ировать на услышанное;
небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном 

языковом материале, н том числе полученные с помощью средств коммуникации.
В русле чтения 
Читать:
вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 
про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, 
где происходит действие и г д.).

В русле письма 
Владеть:
•умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;

•основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое 
личное письмо.

Языковые средства и навыки пользования ими
Английский я зык
Графика, кал.пп рафия, орфография. Вес букны английского алфавита Основные 

буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные 
правила чтения и орфографии Написание наиболее употребительных слов, вошедших в 
активный словарь.

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех 
звуков и звукосочетаний английского языка Соблюдение норм произношения: долгота и 
краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 
отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «г» 
(therein thereare). Ударение н слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах 
(артиклях, союзах, предлогах> Членение предложений на смысловые группы Ритмико- 
интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного
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(общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. Чтение по 
транскрипции изученных слов.

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, 
н пределах тематики начальной школы, в объёме 500-лсксических единиц для 
двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые 
словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого пикета, 
отражающие культуру англоговоряишх стран. И|ггермиционалы1ые слова (например, doctor, 
film). Начальное представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы -ег. 
-or, -lion. -isi. -/ul, -ly. -recn. ay. ah), словосложение (ромcard), конверсия (play top!ay).

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 
повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 
Вопросительные слова: what. who. when, where, why. how. Порядок слов в предложении. 
Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 
глагольным сказуемым (HcspcaksEnglish.). составным именным (Myfamilyisbig.) и 
составным глагольным (I liketodance.Shecanskntcwell.) сказуемым. Побудительные 
предложения в утвердительной (Helpmc, please.) и отрицательной (Don'tbelatc!) формах. 
безличные предложения в настоящем времени (Idscold.lt'sfiveo'clock.) Предложения с 
оборотом there i&'thcrc are. Простые распространённые предложения. Предложения с 
однородными членами < 'яожносо чиненные предложения с союзами and и
hui. ( 'ложнонодчиненные предложения с because.

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, PastSimpIc (Indefinite), 
i Определённая форма глагола. Глагол-связка tobe. Модальные глаголы can. may, must. 
haveto. Глагольные конструкции I’dlikcto.... Существительные в единственном и 
множественном числе (образованные но правилу и исключения), существительные с 
неопределённым, определённым и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён 
существительных.

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 
образованные но правилам и исключения.

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 
вопросительные, указательные (this/these, lhal'those). неопределённые (some, any — 
некоторые случаи употребления}.

Наречиявремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени 
(much, little, very)

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30).
I (аиболсс употребительные иредлот и: in, on. at. into, to. from, of, with.

Социокультурная осведомлённость
li процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знакомятся: с 
названиями стран изучаемого языка; некоторыми литературными персонажами популярных 
детских произведений; сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими 
произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке; 
элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого н странах 
изучаемого языка.

Специальные учебные умения
Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными 

умениями и навыками:
v' пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарём и экранным переводом отдельных слов; 
пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил;

с  вести словарь (словарную тетрадь);
^ .систематизировать слова, например по тематическому принципу;
S  пользоваться языковой догадкой, например при опознавании нитернацнонализмов;

_

L

-

_
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-

L
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v  делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого 
предложения:

s  опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например 
артикли.

Общеучебные умения и универсальные учебные действия
В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники:

*  совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые 
на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, 
данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и 
предложения из текст и г.ть);

*  овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, 
используя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст;

у совершенствуют обшсрсчсвыс коммуникативные умения, например начинать и 
заверши!ь разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая 
вопросы и переспрашивая; 
учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

у  учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при 
наличии мультимедийного приложения).

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная 
осведомлённость приобретаются учащимися и процессе формирования коммуникативных 
умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно и 
гем ати чес ком п л ан и ро на н и и .

2.2.4. Математика 
Числа и величины

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 
Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 
упорядочение чисел, знаки сравнения.

Измерение величии; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 
килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). 
Соотношения между единицами измерения однородных величин Сравнение и 
упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, 
сотая, тысячная).

Арифметические действия
Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 

действий, знаки действий Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между 
сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента 
арифметического действия. Деление с остатком.

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 
выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 
Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и 
группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и 
разности на число).

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 
чисел.

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 
достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе).

Работа с текстовыми шдачами
Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

«больше (меньше) на...», «больше (меньше) в...». Зависимости между величинами, 
характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, 
путь; объём работы, время, производительность труда: количество товара, его цена и
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стоимость и др. План про пан нс хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, 
таблица, диаграмма и другие модели).

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, 
слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изображение 
геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, 
многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование 
чертежных инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в 
окружающем мире Распознавание и называние: куб, шар. параллелепипед, пирамида, 
цилиндр, конус.

Геометрические величины
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины 

(мм. см. дм. м. км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника.
Площадь геометрической фигуры. Единицы плотили (см*, дм*, м*). Точное и 

приближенное измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 
прямоугольника.

Работа с информацией
(.'бор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением 

величин; фиксирование, анализ полученной информации.
Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; 

«если... го...»; «верно/неверно. что...»; «каждый»; «вес»; «некоторые»); истинность 
утверждений.

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических 
фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана 
поиска информации.

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы, чтение столбчатой 
диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка).

2.2.5. Окружающий мир 
Человек и природа

Природа это то. что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 
предметы, созданные человеком Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, 
форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, 
снегопад, листопад, перелёты шнц. смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, 
гроза.

Вещество — го. из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие 
веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые 
тела, жидкости, газы Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами.

Звёзды и планеты. Солнце ближайшая к нам звезда, источник света и тепла Оля 
всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. 
Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 
расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны. /шйона. 
Ориентирование на местности. Компас.

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена 
года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина 
смены времён годи. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений.

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, истер). Наблюдение 
за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни побей.

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 
условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 
(краткая характеристика на основе наблюдений).
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Водоемы, их разнообразие (океан, море. река, озеро, пруд); использование человеком. 
Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений).

Воздух смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 
человека.

Вода. Свойства воды Состояния воды, её распространение в природе, значение для 
живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе.

11 отечные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к 
полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2-3 примера).

11очва. её состав, значение для жиной природы н для хозяйственной жизни человека.
Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста 
paeieiiHfi. фиксация изменений. Деревья, кустарники, граны. Дикорастущие и культурные 
растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 
растениям. Растения родного края, названия н краткая характеристика на основе 
наблюдений.

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пиша). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных 
животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, 
рыбы, птицы, звери». Дикие и домашние животные. Роль животных в природе н жизни 
людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их названия, 
краткая характеристика на основе наблюдений.

Лее. дуг. водоём единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 
почва, растения, животные)J(pyeoeopom веществ Вшимосияш « природном сообществе, 
растения пища и укрытие для животных, животные распространители шодов и 
семян растений. Влияние человека на природные сообщества Природные сообщества 
родного края (2 3 примера ни основе наблюдений).

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 
растительный и животный мир. особенности труда и быта людей, влияние человека на 
природу изучаемых зон. охрана природы).

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 
эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 
природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, 
поговорки, пословицы), определяющий сезонный груд людей.

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том 
числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана 
природных богатств; воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного н животного 
мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, 
её значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное 
участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность 
природы.

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно- 
дшп агельная. пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их 
роль в жизнедеятельности организма Гигиена систем органов. Измерение температуры 
тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние 
своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к 
людям с ограниченными возможностями здоровья, габотао них.

Человек и общество
Общество совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и 
культурные ценности — основа жизнеспособности общества.
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Человек член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 
складывается и развивается культура общества и каждою ег о члена. Общее представление 
о вкладе н культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 
Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями 
разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения 
прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о 
человеческих свойствах и качествах.

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции Взаимоотношения в 
семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о 
детях, престарелых, больных долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. 
Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. 
Духовно-нравственные ценности н семейной культуре народов России и мира.

Младший школьник. Правила поведения н школе, на уроке. Обращение к учителю. 
Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный 
коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Составление режима дня школьника.

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 
Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе н 
других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо 
владеющим русским языком, помощь нм в ориентации н учебной среде и окружающей 
обстановке.

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 
ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность 
человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство.

Общественный транс порт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 
транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, 
о чект[Ю)шая почта аудио- и видеочаты, форум

Средства массовой информации• радио, телевидение, пресса, Интернет 
Избирательность при пользовании средствами массовой информации а целях сохранения 
духовно-нравственного здоровья.

Наша Родина -  России. Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 
понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: 
Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 
России: правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон 
Российской Федерации. Права ребенка.

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы 
государства за социальное н духовно-нравственное благополучие граждан.

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 
упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год. 
Рождество. День защитника Отечества. 8 Марта. День весны к груда, День Победы, День 
России, День зашиты детей. День народного единства. День Конституции. Праздники и 
памятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному 
празднику

Россия на карте, государственная граница России.
Москва столица России. Святыни Москвы святыни России.

Достопримечательности Москвы: Кремль. Красная площадь. Вольтой театр и др. 
Характеристика отдельных исторических событий, связанных е Москвой (основание 
Москвы, строительство Кремля и яр.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте.

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 
lleipy I Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца 
России (но выбору). Святыни городов России. Главный город родного края: 
достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, 
связанных с ним.
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Россия многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 
характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: 
православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим 
народам, их религии, культуре, истории Проведение спортивного праздника на основе 
традиционных детских игр народов своего края.

Родной край частица России. Родной город (населённый пункт), регион (область, 
край, республика): название, основные достопримечательности: музеи, театры, спортивные 
комплексы н пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных 
народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. 
Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти 
выдающегося земляка.

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события 
общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь. 
Московское государсгао. Российская империя. СССР. Российская Федерация. Картины 
быта, труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические 
времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. 
Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории 
и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность 
историко-культурного наследия своего края.

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий 
на Земле. Знакомство с 3—/ (нескозькиии) странами (с контрастными особенностями): 
название, расположение на политической карте. столица. главные 
достопримечательности.

Привит безопасной жизни
I Ценность здоровья и здорового образа жизни.
Режим дня школьника, чередование труда н отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 
здоровья. Личная ответственность каждого челонека за сохранение и укрепление своего 
физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 
помощь при лёгких травмах (ушиб, порез. ожог), обмораживании, перегреве.

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на 
водоёме r разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила 
обращения с газом, электричеством, водой.

Правила безопасного поведения в природе.
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого 

человека.
2.2.6. Основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ)

Комплексный учебный курс дифференцируется по модулям: «Основы православной 
культуры». «Основы исламской культуры». «Основы буддистской культуры». «Основы 
иудейской культуры». «Основы мировых религиозных культу р», «Основы светской этики». 
Предметное содержание курса соответствует образовательным и воспитательным целям, 
интересам и возрастным особенностям обучающихся на уровне начального общего 
образования, имеет примерно одинаковую структуру и направленность, отражающую 
важнейшие основы религиозных культур и светской этики, связанные с духовно- 
нравстненным развитием и воспитанием.
Учебный курс ОРКСЭ является единой комплексной учебно-воспитательной системой. 
Учебный курс ОРКСЭ - культурологический и направлен на развитие у школьников 10-И 
лег представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих 
многонациональную культуру России, на понимание их значения в жизни современного 
общества, а также своей сопричастности к ним.

Содержание курса но модулям 
Модуль «Основы православной культуры»
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Россия -  наша Родина.
Введение и православную духовную традицию. Особенности восточного христианства. 
Культура и рслишя. Священное Писание. Священное Писание и Священное Предание. Во 
что верят православные христиане. Что говорит о Бог е и мире православная культура. Что 
говорит о человеке православная культура. Христианское учение о спасении. Добро и зло в 
православной традиции. Христианская этика: заповеди блаженства. "Золотое правило 
нравственности. Любовь к ближнему. Добродетели и страсти. Отношение к груду. Долг и 
ответственность. Милосердие и сострадание. Спаситель. Жертвенная любовь. Победа над 
смертью. Православие в России Православный храм и другие святыни. Православные 
Таинства. Символический язык православной культуры. Христианское искусство (иконы, 
фрески, церковное пение, прикладное искусство). Православный календарь, его 
символическое значение Почитание святых. Праздники. Христианская семья и ее 
ценности.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионалыюго народа России.

Модуль <iОсновы исламской культуры»
Россия - наша Родина.
Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия Пророк Мухаммад 
обратен человека и учитель нравственности. Жизнеописание Пророка Мухаммада. 
Проповедническая миссия Пророка Мухаммада. Прекрасные качества Пророка Мухаммада. 
Священный Коран и Сунна как источники нравственности. Общие принципы ислама и 
исламской этики. Столпы ислама и исламской этики. Исполнение мусульманами своих 
обязанностей. Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. 
Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. 
Нравственные основы семьи в исламе. Нравственные ценности ислама: сотворение добра, 
отношение к старшим, дружба, гостеприимство, любовь к отечеству, миролюбие. Забота о 
здоровье в культуре ислама. Ценность образования и польза учения в исламе. Праздники 
исламских нардов России: их происхождение и особенности проведения. Искусство 
ислама.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
миогоконфессиональнси о парода России.

Модуль «Основы буддийской культуры»
Россия наша Родина.
Ведение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его Учение. 
Буддийский священный канон. Буддийская картина мира. Добро и зло. Ненасилие н 
доброта. Любовь к человеку и ценность жизни. Милосердие и сострадание. Отношение 
к природе. Буддийские святые. Будды. Семья в буддийской культуре и ее ценности. 
Буддизм в России. Основы буддийского Учения и этики. Человек в буддийской картине 
мира Буддийские символы. Буддийский храм. Буддийские святыни. Буддийский календарь. 
Праздники в буддийской культуре Искусство в буддийской культуре. Священные 
буддийские сооружения. Буддийские ритуалы
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального гг 
многоконфессионалыюго народа России.

«Модуль «Основы иудейской культуры»
Россия - наша Родина.
Введение в иудейскую духовную традицию Культура н религия. Гора главная книга 
иудаизма. Сущность Горы. «Золотое правило Ги.теля». Письменная и Устная Гора. 
Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Евреи в Египте: от Иосефа 
до Моню. Исход из Египта. Получение Торы на горе Синай. Пророки и праведники в 
иудейской культуре. Храм о жизни иудеев. Назначение синагоги и ее устройство. Суббота 
(Шабат) в иудейской традиции. Субботний ритуал. Молитвы и благословения в иудаизме.
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Добро и зло. Иудаизм н России. Основные принципы иудаизма. Милосердие, забота о 
слабых, взаимопомощь. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. 
Совершеннолетие в иудаизме. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом 
еврейский мир: знакомство с историей и традицией Знакомство с еврейским календарем: 
его устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности 
семейной жизни н иудейской традиции. Праматери еврейского народа.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
миогоконфесснонального народа России.

Модуль «Основы мировых религиичнмх культуры»
Россия -  наша Родина.
Культура и ренння. Возникновение религий. Древнейшие верования. Религии мира и их 
основатели. Священные киши религий мира: Веды, Авеста. Трипитака. Гора. Библия. 
Коран. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. 
Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Добро и зло. Возникновение 
зла в мире. Понятие греха, раскаяния и воздаяния. Рай и ад. Религии России. Религия и 
мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. 
Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира. 
Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, 
забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним 
разных религий.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфсссиоиального народа России

Модуль «Основы светской этики»
Россия наша Родина.
Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Род и семья -  исток 
нравственных отношений в истории человечества. Ценность родства и семейные ценности 
Семенные праздники как одна из форм исторической памяти. Образны нравственности в 
культурах разных народов. Нравственный образен богатыря. Дворянский кодекс чести. 
Джентльмен и леди.
Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре 
Отечества. Мораль защитника Отечества. Порядочность. Интеллигентность. Трудовая 
мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит «быть нравственным» н 
наше время? Добро и зло. Долг и совесть. Честь и достоинство. Смысл жизни и счастье. 
Высшие нравственные ценности. Идеалы. Принципы морали. Методика создания 
морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Этикетная сторона костюма. 
Школьная форма за и против. Образование как нравственная норма. Человек - то, что он 
из себя сделал. Методы нравственного самосовершенствования.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и
миогоконфесснонального народа России.

2.2.7. Искусство 
Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности
Восприятие произведений искусе mu. Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, 
передача общего через единичное. Отражение н произведениях пластических искусств 
общечеловеческих идей о нравственности и эстетке: отношение к природе, человеку и 
обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. 
Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. 
Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере 
культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного искусства 
народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (П Т , Русский музей.
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Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров 
национального, российскою и мирового искусства. Представление о роли изобразительных 
(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 
окружения.

Рисунок*. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и 
t- д. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: 
основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 
предметов, выраженные средствами рисунка Изображение деревьев, птиц, животных: 
общие и характерные черты.

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, 
зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет основа языка живописи. 
Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в 
соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи.

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 
Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 
выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание 
формы). Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека 
и животных, выраженная средствами скульптуры.

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 
художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и лр.). 
Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного 
образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы: бумага и картон — 
сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 
художественного конструирования и моделирования в жизни человека.

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и 
его роль н жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры 
(украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; 
былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления 
народа о мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, 
песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. 
Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве 
(цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. 
д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с 
учётом местных условий).
А{бука искусства (обучение основам художественной грамоты).
Как говорит искусство?

Композиции. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. 
Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и 
перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше меньше, 
загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, 
тонкое и толстое, тёмное н светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр 
(зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и 
асимметрия.

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль 
белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 
Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоиедения. 
11ерсдача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния.

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 
закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 
художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 
человека, животного.
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Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 
пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные 
формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере.
Силуэт.

Объем. Объем в пространстве и объйм на плоскости. Способы передачи объема. 
Выраз1ттелыюстъ объемных композиций.

Рн I м. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.) Ритм 
линий, пятен. цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи н 
рисунке Передача движения н композиции с помошью ритма элементов. Особая роль 
ритма в декоративно-прикладном искусстве.

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?
Земля — наш общий лом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их 

характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время 
года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. 
Использование различных художественных материалов и средств для создания 
выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь 
черепахи, домик улитки и т. д.

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русскою и зарубежною искусства, 
изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе и 
произведениях авторов представителей разных культур, народов, стран (например, 
А. К. Саврасов. И. И. Левитан. И. И. Шишкин. Н. К. Рерих. К. Моне, П.-Сезанн, В. Пав 
Гог и лр.).

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими 
разные народы и эпохи (например. Древняя Греция, средневековая Европа. Япония или 
Индия). Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. 
Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно- 
прикладного искусства.

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры 
народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении 
жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительною искусства с 
музыкой, песней, ганцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в 
традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), 
отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества.

Человек и человеческие в laiiMooi ношении. Образ человека в разных культурах мира. 
Образ современника. Жанр портрета. Гемы любви, дружбы, семьи в искусстве. 
Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих 
лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, 
героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, 
презрение.

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 
различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, 
удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли 
изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации 
его материального окружения. Отражение в пластических искусствах природных, 
географических условий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере 
изобразительного и декорагивно-ирикладного искусства народов России). Жанр 
натюрморта Художественное конструирование и оформление помещений и парков, 
транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек.

Опыт художественно-творческой дел те. юности
Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и 

художественно-конструкторской деятельности.
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Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. 
Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, 
растения).

Овладение основами художест вен ной грамо т ы: композицией, формой, ритмом, линией, 
цветом, объёмом, фактурой.

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными 
навыками лепки и бумагопластикн.

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 
рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании.

Передача настроения и творческой работе с помошыо цвета, тона, композиции, 
пространства, липки, штриха, пятна, объема, фактуры материала.

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 
художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной 
анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъемки, бумажной пластики, 
гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туша, карандаша, фломастеров, гешетилина, 
глины, подручных и природных материалов.

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 
изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению.

2.2.Н. Му шки
Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, 
настроений, чувств и характера человека.

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 
многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, ганец, март и их разновидности. 
Песенность, танцевальносгъ. маршевоеть. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, 
мюзикл.

Отечественные народные музыкальные зрадицни. Творчество народов России. 
Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, 
загадки, нгры-драмптизашзн. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 
профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная 
музыка в творчестве композиторов.

Основные закономерности музыкальною искусства. Интонационно-образная 
природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. 
Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека.

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация - источник 
музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, 
темп, динамика, тембр, лад и др.).

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ес эмоциональное воздействие. 
Композитор исполнитель слушатель. Особенности му зыкальной речи в сочинениях 
композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной 
речи. "Элементы нотной трамоты.

Развитие музыки сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 
музыкальных интонаций, гем. художественных образов. Основные приемы музыкального 
развития (повтор и контраст).

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного 
содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трёхчастные, вариации, рондо и
др-

Му зыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира, Общие 
представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 
коллективы, ансамбли песни и тайна. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, 
симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для 
детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD. DVD).



I

л

л

л

Различные вилы музыки: цокольная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. 
Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, 
смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных 
инс грументов.

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 
Многообразие л некультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные 
музыкально-поэтические традиция: содержание, образная сфера н музыкальный язык.

2.2.9. Технология
1.0бшекультурные и общетрудовыс компетенции (знания, умении и способы 

деятельности). Основы культуры груда, самообслуживания
Трудовая деятельность и сё значение в жизни человека. Рукот ворный мир как результат 

груда человека; разнообразие предметов рукотворною мира (архитектура. техника, 
предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на 
примере 2 3 пародов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий 
декоративного искусства разных народов, отражающие природные, геотрафические и 
социальные условия конкретного народа.

Элементарные общие правила создания предметов рукотворною мира (удобство, 
эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 
Ьсрсжнос отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 
профессии: традиции и творчество мастера в создании предметной среды {общее 
представление).

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 
планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов 
и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из 
учебника и других дидактических материалов), ей использование в организации работы. 
Контроль и корректировка хода работы Работа в малых группах, осуществление 
сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый).

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация 
и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. 
Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной 
деятельности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), 
праздники н т. п.

Выполнение доступных видов работ но самообслуживанию, домашнему труду, оказание 
доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам.

2.Тсхн<).1огни ручной обработки ман-рна.зон.Элементы i рафнческой грамоты
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов 
Многообразие материалов и их практическое применение в жизни.

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 
материалов по их детцкинивио-художественным и конструктивным свойствам, 
использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 
назначения изделия.

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 
используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного 
использования.

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 
изделия выстраивание последовательности практических действий и технологических 
операций: подбор материалов и инструментов: экономная разметка, обработка с целью 
получения дегтией. сборка, отделка изделия: проверка изделия в действии внесение 
необходи-мых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических 
операций ручной обработ ки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету , 
лекалу, копированием, е помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей
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(отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей 
(сгибание, складывание и др.). сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и 
другие виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, 
аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных 
орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты).

Использование измерений н построений для решения практических задач. Виды 
условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема 
(их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, 
осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений Разметка деталей 
с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему 
чертежу или эскизу, схеме.

3. Конструирование и моделирование
Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 

изделий (технических, бытовых, учебных и нр.). Изделие, деталь изделия (общее 
представление). I (онятие о конструкции изделия; различные виоы конструкций и способы 
их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию 
(соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия).

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов но образцу, 
рисунку, простейшему чертежу ши -книзу и по заданным условиям (технико- 
технаюги ческим. функциональным, декаративно-хубажественным и пр.). 
Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе.

4. Практика работы на компьютере
Информация, сё отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации
Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, 
общее представление о правшах клавиатурного письма, пользование мышью, 
использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приемы поиска 
информации, по ключевым словам катаюгам. Соблюдение безопасных приёмов труда при 
работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР 
(цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 
носителях (СО).

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 
преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по 
интересной детям тематике. Вывод текста на прин тер. Использование рисунков из ресурса 
компьютера, программ Word и PowerPoint.

2.2.И). Физическая культура 
Знания о физической культуре

Фншчсскпм культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 
физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег. прыжки, 
лазанье, ползание, ходьба па лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения 
человека.

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 
организация мест занятии, подбор одежды, обуви и инвентаря.

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 
соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Нс связь с природными, 
географическими особенностями, традициями и обычаями народа Связь физической 
культуры с трудовой и военной деятельностью.

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие 
и развитие физических качеств Физическая подготовка и сё связь с развитием основных 
физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 
выносливости, гибкости и равновесия.
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Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений.
Способы физкультурной деятельности

Самостоятельные запиши. Составление режима дня. Выполнение простейших 
закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 
развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 
оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 
подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 
качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 
упражнений.

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 
спортивных площадках н н спортивных залах).

Фи h i  ческое совершенствован ие
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений 

для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений 
осанки.

Комплексы упражнений на развитие физических качеств.
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.
Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики.

О^анизующие команды и приемы Строевые действия в шеренге н колонне; выполнение 
строевых команд.

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 
стойка на лопатках: кувырки вперёд и назад; гимнастический мост.

Акробатические комбинации Например; 1) мост из положения лёжа на спине, 
опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа на животе, прыжок с 
опорой на руки в упор присев: 2) кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор 
присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком 
переход в упор присев, кувырок вперёд.

Упражнения на такой гимнастической перекладине: висы, псрсмахн.
Гимнастическая комбинация Например, из виси стоя присев толчком двумя ногами 

неремах. сошун ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад н вис стоя и обратное 
движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги.

Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла.
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке Преодоление полосы препятствий с элементами 
лазанья и перслезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической 
скамейке.

Лёгкая аниетика. беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 
ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений: 
челночный бег. высокий старт с последующим ускорением.

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух йогах на месте и с продвижением; в 
длину и высоту; спрыгивамие и запрыгивание.

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.
\femauue. малого мяча в вертикальную цель и на дальность.
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение.
Плавание. Подводящие упражнения: вхождение и воду: передвижение по дну бассейна; 

упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы 
рук и hoi Промывание учебных дистанций: произвольным способом.

Подвижные и спортивные игры. Па материал гимнастики с основами акробатики. 
игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 
ловкость и координацию.
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Но материале легкой атлетики: прыжки, бег. метания и броски; упражнения на 
координацию, выносливость и быстроту.

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 
выносливость и координацию.

На материале спортивных игр:
Футбол, удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча: 

подвижные игры на материале футбола.
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола.
Волейбол: подбрасывание мяча: подача мяча: приём и передача мяча; подвижные игры 

на материале волейбола. Подвижные игры разных народов.
Общера ввивающие у при ясней нм

На материале гимнастики с основами акробатики
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в 
стойках на ногах, в содах; выпады и подушитаты на месте; «выкруты» с гимнастической 
палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой йогой, стоя у 
I нмнасткчсской стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя 
максимальное ешбание н прогибание туловища (н стойках и селах); индивидуальные 
комплексы по развитию гибкости.

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение 
с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по 
гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и 
длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры 
на переключение внимания, на расслабление мышц рук. ног. туловища (в положениях стоя 
и лёжа, сидя); жонглирование малыми предметами: преодоление полос препятствий, 
включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; 
комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными 
движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией 
равновесия: упражнения на переключение внимания н контроля с одних звеньев тела на 
другие: упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, 
бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу.

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; 
виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на 
контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки 
в движении, положений тела и его звеньев стоя. сидя, лёжа: комплексы упражнений .гая 
укрепления мышечного корсета.

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки 
и нош. на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и 
дополнительных отягощений (набивные мячи до I кг. гантели до 100 г. гимнастические 
полки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных 
мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным 
отягощением па поясе т о  гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке н 
упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с 
опорой на руки; подтягивание и висе стоя и лёжа; отжимание лежа с опорой на 
гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением 
вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и 
влево), прыжки вверх-вперёд голчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический 
мостик; переноска партнёра а парах.

Ма материале лёгкой а гл етк и
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Развитие коороинации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 
iipooci анис коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 
месте на одной ноге и двух ногах поочередно.

Развитие быстроты, повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 
скоростью с высокого erapia. из разных исходных положений; челночный бег; бет е горки н 
максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля 
теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами.

Развитие выносливости: равномерный бет н режиме умеренной интенсивности, 
чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 
повторный бег е максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся иди 
изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный 
бег.

Развитие Сизовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 
преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (I кг) в максимальном 
темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей ( I—2 кг) одной 
рукой н двумя руками из разных исходных положений н различными способами (сверху, 
сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нафузок в горку; прыжки в высоту 
на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд 
(правым н левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; 
прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрьн инанис с последующим 
спрыгнванисм.

На материале лыжных тонок
Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, 

прыжком е опорой на матки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз 
тела, стоя на лыжах: скольжение на правой (левой) ноге после двух-трёх шагов; спуск с 
торы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в 
низкой стойке.

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в 
чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 
прохождение тренировочных дистанций.

Программы по отдельным учебным предметам начального общего образования 
обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования.

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов по предметам и 
внеурочной деятельности iipii.iaiaioic» (см. Приложение)

2.3. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И 
ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮ Щ ИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩ ЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Цель программы: воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и 
развития высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного 
I ражданнна России, через формирование л импост ной. семейной, социальной культуры. 
Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 
уровне начального общего образования:

В об л ает  формировании upaaci венной культуры:
формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 
деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, традиционных для
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народов России, российского общества, непрерывного образования, самовоспитания и 
стремления к нравственному совершенствованию;

укрепление нравственности, основанной на свободе волн н духовных отечественных 
фаднииях. внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести: 

формирование основ нравственного самосознания личности (совести) 
способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 
обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать oi себя выполнения 
моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

формирование нравственного смысла учения:
формирование основ морали -  осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 
добре и зле. должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной 
нраве! венной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма;

принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических 
духовных традиции с учетом мировоззренческих и культурных особенностей н 
потребностей семьи;

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 
поступкам;

(формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 
совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности 
и настойчивости в достижении результата.

В области формирования социальной культуры:
формирование основ российской культурной и гражданской идентичности 

(самобытности);
пробуждение веры н Россию, п свой народ, чувства личной ответственности ia 

Отечество;
воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 
формирование патриотизма и гражданской солидарности;
развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми и решении общих проблем:
развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия 

(гуманности) понимания других людей и сопереживания им;
становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных 

ориентаций:
формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и ре. пн нотным организациям, к вере и религиозным убеждениям:
формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, 

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 
представителей всех народов России.

В области формирования семейной культуры: 
формирование отношения к семье как основе российского общества; 
формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим;
формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России, 

семейных ролях и уважения к ним;
итакомство обучающеюся с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи
Образовательная организация может конкретизировать общие задачи духовно* 

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся с учетом
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национальных и региональных, местных условий и особенностей организации 
образовательной деятельности, потребностей обучающихся и их родителей (законных 
представителей).

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших 
школьников, дополнительно к названным выше включенные в программу образовательной 
организации, нс должны противоречить задачам настоящей программы и должны быть 
согласованы с родителями обучающихся. Согласование может иметь разные формы от 
публичного предъявления родительской общественности программы воспитания и 
социализации, других документов до закрепления и специальных договорах, регулирующих 
получение образовательных услуг.

ЦЕННОСТНЫЕ УСТАНОВКИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ и 
ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Ценностными источниками духовно-права венного развития и воспитания является:
- патриотиъм -  любовь к Родине, своему краю, своему народу, служению Отечеству;
- соцшпыюя солидарность свобода личная и национальная, уважение и доверие к людям, 
институтам государства и гражданского общества, справедливость, равноправие, 
милосердие, честь и достоинство:
- гражданственность долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское 
общество, закон и правопорядок, поликультуркыЛ мир. свобода совести и вероисповедание, 
забота о благосостоянии общества;
- семья -  любовь и верность, забота, помощь и поддержка равноправие, здоровье, достаток, 
уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода;
- личность саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя гармония к 
жизни и человечеству, мудрость, способность к личностному и нравственному выбору;
- труд и творчество уважение к груду, творчеству и созидание, целеустремлённость и 
настойчивость, трудолюбие;
- наука ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира;
- традиционные религии - представление о вере, духовности, религиозной жизни человека, 
ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формирование на основе 
мсжконфсссионильиого диалога;
- искусство и литература красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 
выбор, смысл жизни, эстетическое развитие:
- природа эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 
сознание;
- человечества мир во всем мире, многообразие и уважение культур и народов, прогресс 
человечества, международное со груди ячество.

ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯ И ЦЕННОСТНЫМ ОСНОВЫ ДУХОВНО- 
ПРАВО 1И иного РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ НА СТУПЕНИ 
НАЧАЛЬНО! О ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.

Задачи духовно-нравственного развития н воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования классифицированы но направлениям каждое из которых, 
тесно связано с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного 
развития личности гражданина России.

Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
основано на определенной системе базовых национальных ценностей и должно 
обеспечивать усвоение их обучающимися.

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
осуществляется по следующим направлениям:
- Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к  правам, свободам н 
оби laiiHocг ям человека.
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Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, правовое 
государство, гражданское общество, закон и правопорядок, поликуяътурный мир, свобода 
личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского 
общества
- Иосин I анис нравственных чувств н этического сознания.
Ценности нравственный выбор, жизнь и смысл жизни, справедливость, милосердие, 
чести, достоинство, уважение родителей, уважение достоинства человека, равноправие, 
ответственность н чувства долга, забота и помощь, мораль, честность, щедрость, 
забота о старших и младших, свобода совести и вероисповедования. толерантность, 
предстояхение о вере, духовной культуре и светской этике
- Носин нише трудолюбия, гворческого отношения к учению, труду, жизни.
Ценности: уважение к труду, творчество и созидание, стремление к познанию и истине, 
целеустремлённость и настойчивость, бережливость, трудолюбие
- Формирование ценностного отношения к здоровью н здоровому образу жизни. 
Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье 
нравственное, психологическое, нервно-психическое и социально-психическое
- Воспитание ценностного отношении к природе, окружающей среде (эколошчсское 
воспитание)
Ценности: розРшя земля заповедная природа, планета Земля экологическое сознание.
- Воспитание ценностного отношении к прекрасному, формирование представлений 
об эстетических идеалах и пенноеi их (эстетическое воспитание)
Ценности: красота. гармония, духовный мир человека, эстетическое развитие, 
самовыражение в творчестве и искусстве.
- Воспитание семейных ценностей
Ценности: семья (любовь и верность, здоровье, (Цитаток, почитание родителей, забита о 
старших и младших, забота о продолжении рода): любовь (к близким, друзьям, школе и 
действия во благо их), дружба
- Формирование коммуникативной культуры
Ценности: родной язык, межличностное общение, язык общения, культура общения.
- Правовое воспитание и культура безопасности
Ценности: чувство долга и личной ответственности, гражданин своей страны .закон и 
правопорядок, служение Отечеству.
- Социокультурное н меднакультурное воспитание
Ценности: толерантность доброта в отношениях людей. миролюбие,
дабриже (отелыюсть. вежливость. достоинство. уверенность. порядочность, 
тактичность, терпимость, гражданское согласие, социальное партнерство 
• Интеллектуальное воспитание
Ценности: наука (познание. истина, научная картина мира); образование труд для себя и 
для других.

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, они 
дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных 
духовных, нравственных и культу рных традиций 
Данные направления реализуются на различных уровнях:

учебном!» рамках изучения предметов, предусмотренных базисным учебным 
планом: «Русский язык». «Литературное чтение», «Окружающий мир», «ИЗО». 
«Технология», «Физическая культура и т.д.. а также дисциплин, изучаемых по выбору );

вису чсбном(организаним педагогического сопровождения и педагогической помощи 
учащимся с учетом особенностей социализации каждой конкретной личности; организация 
внеурочной работы по «Программе внеурочной деятельности» МШУ СОШ Кч2, 
реализация целевых программ:«Здоровьс», «Флотилия дружных ребят», «Солнечная 
страна!», волонтёрское движение «Новая волна»)

социально-партнёрском (реализация внеурочных программ и общественно
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значимых проектов школышками и социальными партнёрами).

СОДЕРЖАНИИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

Обучающиеся на этой ступени образования требуют особого педагогического 
внимания. С поступлением в школу у ребёнка осуществляется переход к учебной 
деятельности, освоение новой социальной позиции, новой роли ученика, расширяется 
сфера его взаимодействия с окружающим миром, начинается формирование у ребёнка 
положительного отношения к образованию, школе, педагогам и сверстникам, 
вырабатываются основы его социального, гражданского поведения, характер трудовой, 
общественной, i вормсской деятельности. При тгом существенное влияние на 
формирование указанных новообразований познавательной сферы, качеств, свойств 
личноегн обучающегося оказывают принципиально новые условия жизнедеятельности 
современного ребёнка, которые требуют учёта при формировании подходов к организации 
его духовно-нравственного разни шя и воспитания.

Современный ребёнок находится в беспредельном информационном и огромном 
социальном пространстве, не имеющем чётких внешних и внутренних границ. На него 
воздействуют потоки информации, получаемой благодаря Интернету, телевидению, 
компьютерным играм, кино. Воспитательное и социализирующее воздействие (нс всегда 
позитивное) этих и других источников информации нередко является доминирующим в 
процессе развития и воспитания.

В современных условиях осуществления ведущей деятельности ребёнка усиливается 
конфликт между характером усвоения ребёнком знаний и ценностей в школе (системность, 
последовательность, традиционность, культуросообразностъ) и вне школы (клнповость. 
хаотичность, смешение высокой культуры и бытовой, размывание границ между культурой 
ц антикультурой), который меняет структуру мышления детей, их самосознание и 
миропонимание, ведёт к формированию эклектичного мировоззрения, потребительского 
отношения к жизни, морального релятивизма.

В реализации задачи «уклад школьной жизни» является базовой для организации 
пространства духовно-нравствен h o i т> развития обучающегося, его эффективной 
социализации и своевременного взросления. Уклад школьной жизни педагогически 
интегрирует основные виды и формы деятельности ребёнка: урочную, внеурочную, 
внешкольную, семейную, общественно полезную, трудовую, эстетическую, социально 
коммуникативную на основе базовых национальных ценностей, традиционных моральных 
норм, национальных духовных традиций пародов России.

Организация уклада школьной жизни должна в полной мере учитывать 
равиоуровневый, иолисубъектный. многомерно-деятельностный характер современного 
пространства духовно-нравственного развития и воспитания, скреплённого базовыми 
национальными ценностями и духовными традициями, н котором, с одной стороны, 
поддерживается непрерывность детства, а е другой обеспечивается морально- 
нравственная. социальная, культурная полноценность перехода ребёнка из дошкольного в 
младшие, а из него в средний школьный возраст.

Школе как социальному субъекту - носителю педагогической культуры, 
несомненно, принадлежит ведущая роль в осуществлении духовно-нравственного развития 
и воспитания ребёнка. Уклад школьной жизни как уклад жизни обучающегося организуется 
педагогическим коллективом школы при активном и согласованном участии иных 
субъектов развития и воспитания (семьи, учреждения дополнительного образования, 
культуры и спорта, традиционных религиозных и общественных организаций).
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В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 
ступени начального обще» о образования и организуемого н соответствии с ней уклада 
школьной жизни лежат следующие принципы:

Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано па 
определённый идеал, который является собой высшей целью стремлений, деятельности 
воспитания и самовоспитания, духовно-права венного развития личности. Воспитательный 
идеал поддерживает внутреннее (смысловое, содержательное, процессуальное) единство 
уклада школьной жизни, обеспечивает возможность согласования деятельности. 
Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начальной школы 
направлена на достижение национального идеала.

ЛкснологическнП принцип. Ценности определяют основное содержание духовно- 
нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Их отбор среди 
огромного количества ценностей (общечеловеческих, религиозных, этнических, 
общественных корпоративных) происходит на основе национального воспитательною 
идеала, который в свою очередь, раскрывается в этой системе ценностей.

Принцип следовании нравственному примеру. Следование примеру -  ведущий
метод нравственного воспитания. Пример -  это возможная модель выстраивания
отношений ребёнка с другими людьми н самим собой, образец ценностного выбора.
совершённого значимым другим. Содержание учебного процесса, ннеучебной и
внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного повеления.
Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, побудить
его к внутреннему диалогу, пробудить н нём нравственную рефлексию, обеспечить
возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений.
продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в жизни. В
примерах, демонстрирующих устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируется.
наполняется конкретным жизненным содержанием национальный воспитательный идеал.
Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример
учителя.•

11 р и и 11 и и 1Ш1-11П|ф|1кацнн (персонификации). Идентификация -  устойчивое 
отожествление себя созначнмым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 
школьном возрасте преобладает образно-змоцнонялыюс восприятие действительности, 
развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте 
выражена ориентация на эмоционально-привлекательные образы людей (а также 
природных явлений, живых неживых существ в образе человека), неразрывно связанные е 
той ситуации, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы являются 
действительными средствами нравственного воспитания ребёнка.

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 
большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, 
родителями (законными представителями), учителем и другим значимыми взрослыми. 
Наличие значимого другого и воспитательном процессе делает возможным его 
организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного 
уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать гу ценность, 
которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного 
воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его 
организацию средствами равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью 
собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны »нс диалогического 
общения ребёнка со значимым другим. Содержанием этого педагогически организованною 
общения должно быть совместное освоение базовых национальных ценностей.

Принцип 110.1!1субт»екп1оем1 воспитания. В современных условиях процесс 
развития и воспитания личности имеет полисубъсктный, многомерно-деятельностный 
характер. Младший школьник включён в различные виды социальной, информационной, 
коммуникативной активности, н содержании которых присутствуют разные, нередко
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противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Уклад школьной жизни 
предусматривает, что деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития 
и воспитания при ведущей роли образовательного учреждения должна быть по 
возможноегн согласована. Механизмы реализации этой идеи и Концепции определены как 
национальный воспитательный идеал и система базовых национальных ценностей, 
разделяемых всеми субъектами развития и воспитания обучающихся.

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 
направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое укладом 
школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, внешкольной, в том 
числе общественно полезной деятельности младших школьников. Интеграция содержания 
различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно- 
нравственного развития н воспитания осуществляется на основе базовых национальных 
ценностей. Каждая из базовых ценностей превращается в воспитательную задачу. (Что есть 
Отечество? Семья? Милосердие? Закон? Честь?) Понимание -  этот ответ на вопрос. Оно 
достигается через вопрошаннс общественного значения ценностей и открытие их 
личностного смысла. Для решения воспитательных задач обучающихся вместе с 
педагогами, родителями, иными субьектами культурной, гражданской жизни обращаются к 
содержанию:
- общеобразовательных дисциплин:
- произведений искусства;
- периодической нгГературы. публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную 
жизнь;
- духовной культуры и фольклора пародов России;
- истории, традиций и современной жизни своей Радины, своего края, своей семьи;
- жизненного опыта своих родителей зз прародителей;
- общественно полезной и лнчпостно значимой деятельности в рамках педагогически 
организованных социальных культурных практик;
- другие источников информации и научного знания

Решение этих задач заложено н предметных программах н учебниках. В их 
содержании гармонично сочетаются специальные и культурологические знания, 
отражающие многонациональный характер российского народи.

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной 
жизни. Сам но себе этот уклад формален. Придает ему жизненную, социальную, 
культурную, нравственную силу педагог.

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФОРМЫ ЗАНЯТИЙ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ОВЗ 
НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Воспитание гражданственности, патриотызлш, унижения к правам, свободам и
обя за пн остям человека:

Вилы дсителык>С1 и Формы ОПОЛИЙ

\ Получение первоначальных представлений о 
«онстигуцни РФ, ознакомление с государственной 
символикой Гербом, Флагом, гербом и флагом 
Алтайскою края

• Беседы,
- классные часы.
- чтение книг,

изучение предметов (окружающий мир, 
литературное чтение)

2. Ознакомление с героическими страницами 
истории России, жизнью !.гмечагельиых людей, 
явивших примеры гражданского служения, 
исполнение иатриогичсского долга, с обязанностями 
гражданина

- Веселы.
• экскурсии,
- просмотр кинофильмов.
- путешествие по историческим и памятным местам, 
-сюжетно-ролевые игры гражданскою и исюрико- 
патриотичсскОГО содержания,
- изучение предмета* (окружающий мир, |
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литературное чтение)
3. Ознакомление с историей и культурой родного 
края, народным творчеством, этнокультурными 
градиннями, фольклором, особенностями быта 
народов России. Алтайскою края

• Беседы,
• сюжетно-ролевые игры.
- просмотр кинофильмов.
- урок и-путешествия.
- творческие конкурсы,
• фестивали.
• тематические праздники.
• экскурсии, туристе ко-крас аедчсскихэкспсдяцми,

изучение предметов (окружающий мир. 
литературное чтение)

4 Знакомство с важнейшими событиям и и истории 
нашей страны. содержанием и значением 
государственных праздников

- Веселы.
* классные часы.
- просмотр учебных фильмов,
•мероприятия к события, иосаяш*иние 
государственным праздникам.
- смотр строя и песни

S Знакомство с деятельностью общественных 
оргаинтаций патриотической и гражданской 
направленности. детско-юношеских движений, 
организаций, сообществ, с правами гражданина

- участие в социальных пресетах, 
-мероприятия и события, проводимые ДЮО, 
чюжст1ю-ролсвыс игры

6 Знакомство с музеями, памятниками кулмурм. 
истории

- Экскурсии в музеи.
- участие м творческих тематических выставках, 
посвященных подии гам Российской армии.
• встречи с ветеранами
- участие в городских программах

7. Получение первоначального опыта 
межку.зьтуриой коммуникации с детьми и 
взрослыми представителями разных народов 
России, знакомство с особенностями их культур и 
образа житии

• Беседы.
- народные игры.
• участие в городских прот рам мах 
•организация национально-культурных праздников

8. Участие во встречах и беседах с выпускниками 
шкалы, ознакомление с биографией выпускников, 
явивших собой достойные примеры 
гражданственности и патриотизма

- встречи с интересными людьми,
- родители выпускники школы

Ч о с п и т а н и е  н р а в с т в е н н ы х  ч уаст в и  э т и ч е с к о го  со  п и т и и
В ш ы  деятельности Формы «Л1И 1 Ий

1 .Получение первоначальных представлений о 
базовых ЦСМ1ККГЯХ отечественной кулыуры. 
традиционных моральных нормах российских 
народов

• Беседы.
- экскурсии.
• участие в творческой деятельности.
- литературные гостиные,
- художественные выставки

2 .Ознакомлен не (по желанию) с традиционными 
религиозными культурами

- уроки курса «(Основы религиозных культур и 
светской л  пьи»,
- экскурсии в соборы, в место богослужения, 
•добровольное ччостис в религиозных праздниках,
- встречи с религиозными деятелями
- участие в проектах по данной теме

3. Участие в уроках пики. внеурочных 
мероприятий, направленных па формирование 
представлений о нормах морально-нравственного 
поведения, игровых программах, позволяющих 
шкоды hi ком приобретать опыт ролевого 
нравственного язаимодейсзвия

- уроки этики.
• итровыс программы,
- внеурочные мероприятия

4. Ознакомтемпе с основными правилами поведения 
н школе, обшссгаеммых местах, обучение 
распознаванию хороших и плохих поступков

- беседы,
- классные часы,
- просмотр учебных фильмов.
-тучен не курса к Полезные привычки»

5. Усвоение первоначального опыта нравственных 
взаимоотношений и коллективе класса и О У  -  
овладение навыками вежливого, приветливого.

- беседы,
- коллективные игры.
- коллективное обсуждение,
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ИНПМПТХМ1.1ЮГ0  отношения к сверстникам, старшим и 
младшим детям, обучение дружной игре, взаимной 
поддержке, участию в коллективных трах, 
приобретение оны та сонмест ной деятельное т и

•внеклассные мероприятия i праздники, проекты, 
походы, экскурсии)

6. Участие а благотворитсльиости, милосердии. и 
окатами и помощи ну ждающимся, таботс о 
животных, природе

- участие в благотворительных акциях,
- участие в акции милосердия,
- воломгёрское движение, 

шефстио мал памятниками ВОВ.
- шефство над ветеранами ВОВ. 
-проведение Дней старшего поколения, 
•социальные проекты

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, ж илиt 
В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий 

обучающиеся получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значении 
творчества в жизни человека и общества.

Hh.i m  деятельности фирм 1.1 1Я1МГ1ИЙ

1. Участие обучающихся в экскурсиях по городу, во 
время которых знакомятся с различными видами 
труда, профессиями п ходе экскурсий на 
производственные предприятия. встречи с 
представителями разных профессий

- экскурсии по тхзроду.
•экскурсии ид производственные мероприятия.
- вс гречи с интересными людьми.
• круглые столы

2 Знакомство с профессиями своих родителей, с 
трудовыми династиями

-исследовательские работы, проекты,
• уроки краеведения.
- творческие проекты «Труд наших родителей».
- конкурсы рисунков, коллажей 
•фотовыставки

3. Получение первоначальных навыков 
сотрудничества, ролевого взаимодействия со 
сверстниками, старшими детьми, раскрывающих 
перед детьми широкий спектр профессиональной и 
«рудовой деятельности
4. Приобретение опыт;» укажи тельного и творческою 
отношения к учебному труду

- праздники тр\ да.
• ярмарки.
- конкурсы «Все работы хороши».
- город мастеров.
• профориентация
- презентация учебных и творческих достижений.
- шкатулка Творчество,
- портфолио ученика

5. Применение творческих знаний, полученных при 
изучении учебных предметов на практике

- тематические недели по предметам.
- интеллектуальный марафон,
• олимпиады по предметам
- научно-практические конференции

6. Участие в обшссгвснио-полсэной деятельности на 
базе О  У н учебное и внеучебное время

- субботники.
• санитарные пятницы.
- трудовые десанты,
• озеленение кабинета.
- трудовые акции

Приобретение умений и навыков 
самообслуживания и шкоде и дома

- режим дня.
• гаимюстън кружках,
• внешний вид ученика.
- уроки этикете,
•дежурство в столовой (по желанию)

8 Участие во встречах и беседах с выпускниками 
своей школы. с войнами-выпускниками, 
служившими в рядах российской армии, с 
выпускниками, показавшими достойные примеры 
высокого профессионализма

- беседы.
- встречи.
- праздники

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое восн и тан не)

Вилы деятельности Формы занизил

1. Усвоение элементарных представлений об 
экокудьтурных ценностях, традиций этического 
отношения к природе в культуре народов России.

изучение предметов (окружающий мир. 
литературное чтение)
- беседы.
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в

других стран, нормах жодотческоП пики, об 
экологически трамогном взаимодействии человека с 
природой

- просмотр фильмов 
• классные часы

2. Получение первоначального о п ы т  эмоционально- 
ч>пстпспт>го непосредственного взаимодействия с 
природой, экологически фамотного повеления и 
природе

- экскурсии.
• прогулки.
• туристические походы.
•путешествие по родному краю, стране 
-школьный праздник «Золотая осень»

). Получение первоначального опыта участия в 
природоохраны I ель мой деятельности

- экологические икиии.
- экологические социальные проекты, 
-экологические пратднмки и события.
- экологический марафон

4. Усвоение в семье поипмпиых образцов 
взаимодействия с природой, расширение опы т  
общении с природой, заботы о животных и 
растениях, участие вместе с родителями в 
•колот ичсской деятельности по мсст\ жительства

- работа с семьей

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
н-тетических идеалах и ценностях

_________________(культуропморческоеи эстетическое воспитание) _____________
Ни ты деятельности Формы занятий

1. Получение элементарных представлений об 
эстетических идеалах и художественных ценностях 
культуры России, культур народов России

научение предметов (ИЗО. музыка, технология), 
-встречи с представителями творческих профессий, 
-экскурсии па художественные производства, 
•знакомство с памятниками зодчества.
- посещение музея искусств.
• посещение выставок

2. Ознакомление с эстетическими идеалами. 
градмш1ями художественной культуры родного края, 
с фольклором и народными художественными 
промыслами

•занятия в кружках художественно-эстетического 
направления.
•система экскурсионно-краеведческой деятельности.
- внеклассные мероприятия.
-фестивали и конкурсы исполнителей народной 
музыки. художественных мастерских, 
театрализованных ярмарок.
- фестивали народного творчества.
• тематические выставки

3. Получение первоначального оиыга 
самореализации в различных видах творческой 
деятельности умения выражать себя и доступных 
видах и формах художественного творчества

•уроки технологии, ИЗО.
-занятия в студиях и кружках художественно- 
эстетического направления

4. Участие вместе с родителями в проведем ми 
выставок семейного художественного творчества, 
музыкальных вечеров. в экскурс конмо- 
красвсдчсской деятельности, посещение объектов 
художественной культуры

- выставки семейного творчост иа,
• музыкальные вечера.
- экскурсии в музеи.
- участие и эстетическом оформлении кабинета к 
мероприятиям, к праздникам
- совместные праздники и проекты, образовательные 
события

Воспитание семейных  ценностей
Н и л ы  IC W U M I . I IO C T I I Формы танятмН

1. Получение элементарных представлений об 
институте семьи, о семейных ценностях, традициях, 
культуре семейной житии

-беседы о семье, о родителях, прародителях, 
-праздники, соревнования «Моя дружная семья».
- творческие мероприятия.
- выставки «Хобби моей семьи»
- составление генеалогического древа семьи,
- творческие роботы («Моя семья о. «Мои родители». 
«Бабушка и дедушка». «Военные реликвии моей 
семьи». «Что в имени моС-м ..»)

«День открытых дверей».
«Веселые старты».

2. Получение первоначальных представлений о 
нраве! вс иных взаимоотношениях и семье
3. Расширение опыта позитивного 
n'laiiMiHii ношения в семье
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программа ««День матери». 
••День семьи», 
родительский патруль

Пранонис носин i atiue и кулыура безопасное! и
Виды деятельности Формы занятЛ

1. Получение элементарных представлений о 
пр;«новоН культуре, об основных правах и 
обязанностях, об информационной безопасности

беседы с учащимися, 
классные часы 
иросмогр учебных фильмов 
тренинги,
общешкольные и классные мероприятия, 

посещения на дому.
беседы с родителями, 
наблюдение КДН,
истречи с рабен никам и инспекции по делам 

НССОВСрШСННОЛСТИИХ. ОВД.

2 Получение первоначальны* навыков безопасного 
поведения в школе, в быту, на отдыхе

Формирование коммуннкач миной кульглры
ВИЛЫ ДСЯТС.1ЫЮС111 Формы замятий

1. Получение ценностных представлений о родном 
языке, его особенностях и месте и мире

урок.
общешкольные и классные мероприятия, 
встречи с интересными людьми 
беседы с учащимися, 
классные часы, 
конкурсные программы

2. Получение первоначального опыгаотвстствсмкого 
отношения к слову как к поступку

классные часы
просмотр учебных фильмов
встречи с интересными людьми

4 Усвоениедопсьтнительных наныков 
коммуникации. включая межличностную 
коммуникацию, межкультурзтую коммуникацию

митинги.
научно-практические конференции 
••круглые столы»
«дебаты»

Социокультурное и меди а культурное востгтание
Виды деятельности Формы занят ни

1. Получение элементарных представлений о таких 
понятиях как толерантность», «миролюбие», 
«гражданское согласие», «социальное партнерство»

у чебные занятия 
просмотр учебных фильмов 
классные часы 
беседы
встречи с людьми разных наижжалыюстсй.

концессий
ролевые игры, 
деловые игры, 
конкурсы.

-  социальные проекты, 
крут дые стазы,
«дебаты»

2. Получение первоначального опыта 
противостояния таким явлениям как мсоциалыш 
а!рессия», «межнациональная роить», «экстремизм*, 
терроризм», «фанатизм» (например, на этнической, 
религиозной. спортивной, культурной или идейной 
почве)
3. Формирование опыта восприятия, проитволства и 
трансляции информации. пропагандирующей 
принципы межкулыуриого сотрудничества, 
культу риого взаимообот ащсния, духовной и 
культурной консолидации общества, и опыта 
противостояния контркультуре. деструктивной 
пропаганде в современном информационном 
пространстве.

И 1 и  ел л  е к ту  ал  ы ю с  вое н и  та и  не
Вилы лсятельнота Формы занятии

1 Получение элсмеигарммх представлений о 
возможностях И1псллсктуадыюй деятельности и 
направлениях интеллектуального развития дичиосш

детские и юношеские научные сообщества, 
центры и кружки

2. Фopvnф<^иaниc представлений и содержании. предметные олимпиады.
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ценности II безопасности современного 
информационного пространс!ни.

интеллектуальные марафоны и игры, 
научные форумы, конкурсы.

• нмстаики,
шиита проектов и их демонстрация 
научно-практические конференции

3. Формирование отношение к образованию как 
общечеловеческой ценности, выражающейся в 
интересе обучающихся к пиниям, в стремлении к 
интсллск1\алыючу овладению материальными и 
лу чанным и достижениями человечества. к 
достижению личного успеха п жизни

.................................................................. .  .. .  ______ . . . . .

| СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, 
СЕМЬИ И ОБЩЕСТВЕННОСТИ ПО ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМУ 
РАЗВИТИЮ И ВОСПИТАНИЮ ОБУЧАЮЩИХС Я С ОВЗ

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального 
общею образования осуществляются образовательным учреждением, семьёй, 
внешкольными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие образовательного 
учреждения и семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада 
жизни обучающихся. Важным условием успешной реализации задач духовно- 
нравственного развития и воспитания обучающихся является эффективность 
педагогического взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей роли 
педагогического коллектива образовательного учреждения. Формы взаимодействия:
• участие представителей общественных организаций и объединений, традиционные 
релипюзные организации с сог ласия обучающихся и их родителей в проведении отдельных 
мероприятии в рамках реализации направлений программы духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся на ступени начального образования;
• реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с 
обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно- 
нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального образования и 
одобренных педагогическим советом ОУ и Советом Учреждения ОУ:
• проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного 
развития н воспитания в ОУ.

Повышение педагогической культу ры родителей (законных представителей)
обучающихся

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся - 
одни из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, 
поскольку уклад семейной жизни представляет собой одни из важнейших компонеггтов. 
формирующих нравственный уклад жизни обучающихся. Повышение педагогической 
культуры родителей (законных представителей) рассматривается как одно из важнейших 
направлений реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования.

Необходимо восстановление с учётом современных реалий накопленных в нашей 
стране в советский период сё истории позитивных традиций содержательного 
педагогического взаимодействия семьи и ОУ. систематического повышения 
педагогической культуры родителей.

Система работы МБОУ СОШ № 2 г. Алсйска по повышению педагогической 
культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного 
развития и носингання обучающихся младшего школьного возраста основана на 
следующих принципах;
• совместная педагогическая деятельность семьи и школы, н том числе в определении 
основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по духовно
нравственному развитию и воспитанию обучающихся, н разработке содержания и 
реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке 
эффект Iг вности прог рам м;
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• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 
родителей:
• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям;
• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 
педагогической культуры каждого из родителей;
• содействие роди телям в решении индивидуальных проблем воспитания детей;
• опора на положительный опыт семейною воспитания.

ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И 
ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОЮ 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Основные направлении, ценностные уста нивка а планируемые результаты
воспитательной деятельности

Направление 
■ ОСИП VB ими

Ценностные установки Планируемые результаты воспитательной 
деятельности

воспитание 
гражданственное™, 
патриотизма, уважения 
к правам, свободам и 
обязанностям человека

Любовь к России, своему 
народу. краю. служение 
Отечеству; правовое 
государство. гражданское 
обшсство, закон и правопорядок, 
полйкулмурный мир, свобода 
личная и национальная. доверие 
к людям. институтам 
государства и гражданского 
общества

1 .Сформировано ценностное отношение к 
России, своему народу, краю, государственной 
символике, законам РФ, родному языку, 
народным традициям, старшему поколению. 
2.0бучаюшиеся имеют хтсментарныс 
представления об институтах гражданского 
общества, о государственном устройстве и 
структуре российского общества, о традициях и 
культурном достоянии своего края, о примерах 
исполнения гражданского и патриотического 
долга
3 .Обучающиеся имеют опыт ролевого 
взаимодействия и реализации гражданской, 
патриотической ионный.
4 Обучающиеся имеют опыт социальной и 
межкультуриой коммуникации.
5 Обучающиеся имеют начальные 
представления о правах и обязанностях 
человека, семьянина, товарища.

Развитие нраве т е  иных 
чувств и этического 
сознания

Нравственный выбор: 
справедливость: милосердие; 
честь; достоинство; уважение 
равноправие, ответственность и 
чувство долга; забота и помощь, 
мораль; честность; забота о 
старших и младших, свобода 
совести и вероисповедания; 
толсраи (ность. представление о 
вере, духовной культуре и 
светской лике; стремление к 
развитию духовности

1 Обучающиеся имеют начальные 
представления о моральных нормах и правилах 
нравственного повеления, в том числе об 
этических нормах взаимоотношений п семье, 
между поколениями, этносами, носителями 
разных убеждений, представителями 
социальных групп.
2 .Обучающиеся имеют нравственно-этический 
опыт взаимодействия с людьми разного 
возраста.
3. Обучающиеся уважительно отвеятся к 
традиционным религиям.
4. Обучающиеся неравнодушны к жизненным 
проблемам других людей, умеют сочувствовать 
человеку, оказавшемуся в трудной ситуации.
s Формируется способность эмоционально 
реагировать на негативные проявления в 
обществе, анализировать нравственную сторону 
своих поступков и поступков других людей.

Воспитание 
трудолюбия, 
творческого 
отношения к учению, 
труду, жизни

Уважение к фуду. творчество и 
созидание; стремление к 
познаншо и истине, 
целеустремленность и 
настойчивость, бережливое! ь.

1 .Сформировано ценностное отношение к труду 
и творчеству
2. Обучающиеся имеют элементарные 
представления о  различных профессиях
3. Обучающиеся обладают первоначальными
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трудолюбие навыками трудового творческою 
сотру .отчества с людьми разного «траста 
4 Обучающиеся осознают приоритет 
крдвственных основ труда, творчества, создания 
нового,
5. Обучающиеся имеют первоначальный опыт 
участия в различных вилах деятельное! и.
6. Обучающиеся мотивированы к 
самореализации в творчестве, познавательной, 
общественно подстой деятельности.

Формирование
ценностного 
отношения к природе, 
окружающей среде 
(экологическое 
воспитание)

Родная земля; заповедная 
природа: планета Земли, 
Ж01ЮГ инее кос сознание

I.Ooyчающиеся имеют первоначальный опыг 
JCTCT нчсского, пншионатьно-нраос геенной» 
отношения к природе.
2 Обучающиеся имеют элементарные знания о 
традициях нравственмо-этического отношения в 
природе в культуре народов России, нормах 
экологической этики.
З.У обучающихся есть первоначальный опыт 
участия п природоохранной деятельности в
школе.
4 У  обучающихся есть личный опыт участия н 
экологических инициативах, проектах

Формирование 
ценностного 
о 1 ношения к 
пре крое ному; 
fJx>pV!llpOKJHMC 
представлений об 
эстетических идеалах и 
ценностях
(ЭСТСТИЧССКОС
воспитание)

Красота: гормонии. л> ховны й 
мир человека; эстетическое 
развитие, самовыражение п 
творчестве и искусстве

1.Обучающиеся имеют элементарные 
представления об эстетических и 
художественных ценностях отечественной 
культуры.
2 Обучающиеся имеют первоначальный опыт 
эмоционального постижения народного 
творчества. этнокультурных традиций, 
фольклора народов России
3. У  обучающихся есть первоначальный опыт 
эстетических переживаний Отношения к 
окружающему миру и самому себе; 
самореализации в различных милах творческой 
деятельности.
4. Обучающиеся мотивированы к реализации 
эстетических ценностей в образом гслыюм 
учреждении и семье.

Интеллектуальное
воспитание

Паука (познание. истина, 
научная картина мира); 
образование труд для себя и 
для других;

1. У обучающихся формируется мотивация к 
учебному труду, ра шикаете я познавательная 
активность через осознание важности 
образования и самообразования для жизни и 
деятельности п виде применения на практике 
полученных знаний и умений.
2. У  обучающихся в ходе совместной учебно- 
познавательной деятельности развивается 
стремление к познанию» трудолюбие, 
целеустремленность. добросовсс? иоегь. 
креативность, ответственность за результат 
своею труда.
3.Обучающиеся осознают свои познавательно- 
деловые интересы, способности и учатся 
использовать их для приобретения 
практического опыта, достижения важных для 
себя
результатов.

Социокультурное и
медшисухьтурнос
вос1Штанис

Толерантность. доброта в 
отношениях людей, 
миролюбие .доброжелательность* 
вежливость, достоинство, 
уверенность. порядочность, 
тактичность, терпимость 
гражданское согласме.

Обучающиеся осознают необходимость 
выстраивать толерантное (терпимое, 
уважительно-доброжелательное) отношение к 
тому, кто нс похож на тебя (к человеку иного 
мнения, мировоззрения, кульгуры. веры, языка, 
гражданской позиции; к разным народам России 
и мира их истории, культуре, традициям,
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социальное партнерство религиям)

Формирование
коммуникативной
культуры

Рол мой х тык, межличностное 
обшенис, ЯЗЫК общения, 
культура общения

1 Ушкольников сформирована ответственность 
та Языковуюкудьтуру как общечеловеческую 
ценность; осознание коммуникативно- 
эстетических возможностей родного языка 
на основе изучения культуры своего народа и 
мировой культуры.
2. Обучаюшиссяобучсны корректному и 
аргументированному отстаиванию собственной 
точки зрения в конфликтных ситуациях 
общения.

Правовое воспитание и 
культура (многие мост и

Чувство дол та и 
личнойотвстственности. 
гражданин своей страны. таком и 
правопорядок, служение 
Отечеству

1 Обучающиеся знают свои основные правам 
обязанности, уважительно относятся к правj о 
другого человека и свободе личности
2. Имеют представления об информационной 
безопасности
3. Имеют навыки безопасного поведения 
школе, в быту, на отдыхе

Воспитание семейных 
ценностей

Семья (любовь и верность, 
здоровье, достаток. поминание 
родителей, забота о старших и 
младших. забота о  продолжении 
роза);
любовь (к близким. лрутьям. 
школе и действия во благо их); 
дружба:

1. Формирование у младшего школьника 
почтительного отношения к родителям, 
осознанного, заботливого отношения к старшим 
и младшим.
2.3|шиисобучаюши.мся культурно-исторических 
и этнических традиций российской семьи.
3.Учащиеся знают общепринятые нормы и 
правил анонс леи ии в семье. коллективе, 
обществе с учетом национальных особенностей 
культуры поведения человека, сложившихся в 
результате нравственного развития многих 
поколений.
•1. Учашисся осознают свою личную 
ответственность за поддержания мира и тюбе и в 
семье (нс только принимают, но и проявляют 
любопь и заботу о своих близких, старших и 
младших).

Обучающиеся должны достигну!ь:
• воспитательных результатов -  тех (уховно-иравствснньгх приобретений, которые 
получил школьник вследствие участия т о й  или иной деятельности;
• эффекта -  последствия результата, того, к чему привело достижение результата 
(развитие обучающегося как личности, формирование компетатюстн. идентичное!и и 
т.д.)

Восн1гтатс.ты1ыс результаты и тффск-гы деятельности обучающихся распределяются 
по трем уровням:
Первый уровень результатов приобретение школьником социальных знаний loo 
общественных нормах, устройстве общества, социальпо одобряемых и неодобряеммх 
формах поведения и обществе и т.н.), первичного понимания социальной реальности и 
повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) 
как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного 
опыта.
li I upon уровень результатов получение школьником опыта переживания и позитивного 
отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 
реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, школе, т.е в защищенной, 
дружественной просо шильной среде, о которой ребенок получает (или нс получает) первое
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практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или 
отвергает).
Третий уровень результатов получение школьником опыта самостоятельного 
общественного действия. Голько в самостоятельном общественном действии юный человек 
действительно становится (а не простоузнает о /ним. как стать) фажданином. 
социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов 
особое значение имеет взаимодействие школьника представителями различных социальных 
субъектов за пределами школы, в открытой общественной среде.

С переходом от одного уровни результатов к другому существенно возрастают 
военн I а тельные эффект ы:
• на первом уровне воспитание приближено к обучению, при атом предметом 
воспитании как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях;
• на третьем уровне создаются необходимые условия ;ыя участия обучающихся н 
нравственно-ориснтированной социально значимой деятельности.

ФОРМЫ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГО» РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

При подведении итогов реализация Программы (ежегодно и мае) проводятся итоговые 
праздники, которые включают в себя награждение лучших и самых активных учащихся в 
учебном году почетными грамотами, благодарственными письмами и призами: 
организацию итоговой выставки с художественно-прикладными и техническими работами; 
концертом для роди гелей и одноклассников.
Изучение особенностей учащихся, понимание мотивов их поведения дают возможность 
предвидеть их реакции в различных ситуациях, что. в свою очередь, делает воспитательную 
работу более рациональной и экономной. Направлении диагностики:
1 .Изученне Н11лнвндуалы1ых особенностей личности учащегося:
• общие сведения;
• способности;
• темперамент;
• самооценка;
• успешность в деятельности;
• уровень воспитанности.
2. Изучение межличностных отношений:
• социометрия;
• социально-психологический климат в классе;
• общие сведения.
3. Формы диагностики:
• анкетирование:
• тестирование;
• наблюдение;
• беседы. * •

I КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ НРАВСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

• Результаты диагностических исследований нравственного роста личности 
школьников -  положительная динамика роста позитивных отношений к  
нравственным ценностям.
• Результаты исследования формирования классных коллективов -  рост суммы 
баллов активности и качества участии классных коллективов в общественной жизни.
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• Рейтинговая оценка работы школы сс учащимися и их родителями - 
положительная динамика по годам.
• Уровень активности участия всех сторон образовательною процесса в 
самоуправлении школой -  положительная динамики числа участников и их 
предложений по совершенствования) работы школы.
В ходе развития воспитательной системы исиольтусгся ряд методик: методики для 
изучения процесса и результата развития личности, методики диагностики 
сформирован и ости коллектива, методики исследования удовлетворенности педагогов и 
родителей организацией воспитательного процесса и жизнедеятельности в школы 
Наиболее информативными методами диагностики являются: беседа, наблюдение, 
тестирование, анкетирование, ситуация выбора.
Для диагностики процесса и результата духовно -  нравственного развития личности 
используются методики:
• Ж. I ]иажс:
• О.С. Богдановой «Какой Я?»;
- Е.Л.. Кургановой и С).Л. Карабановой «Оцени поступок»;
- II.В. Кулешовой «Что такое хорошо и что такое плохо?».
Эти методики позволяют вилсть динамику духовно-нравственного развития личности 
каждого ребенка и коллектива н целом, анализировать состояние воспитательного процесса, 
осуществлять анализ динамики изменений в развитии отдельных качеств личности.
Таким образом, систематическая работа по воспитанию духовно-нравственных качеств 
позволяет создать условия для осмысления детьми значимости для себя норм и правил 
поведения, развития ценностного отношения к себе, людям, окружающему миру.

2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 
КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, установок, 
личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 
физического, психологического и социального здоровья как одной из ценностных 
составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ. ЛЕЖАЩИЕ В ОСНОВЕ ПРОГРАММЫ.
Программа построена па основе общенациональных ценностей российского общества, 
таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность 
человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности 
обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать 
предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного 
образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить природу как источник 
духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 
Пршрамма формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени 
начального общего образования сформирована с учетом факторов, оказывающих 
существенное влияние на состояние здоровья детей:
- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;
- факторы риска, имеющие место и образовательных учреждениях, которые приводят к 
дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 
обучения:
- чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, 
обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может 
быть значительным, достигая нескольких лет. и тем самым между начальным и 
существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и
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подростков и всего населения страны н целом:
• активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы шаинН. установок, 
правил поведения, привычек;
- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 
что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными 
хроническими заболеваниями) и восприятием ребенком состояния болезни главным 
образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего 
отношения к здоровью.

ш К» ПРОГРАММЫ:
сохранение и укрепление физического, психического и социального здоровья обучающихся 
через формирование экологической культуры, способствующей познавательному н 
эмоциональному развитию ребенка, а также достижению планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы начального общего 
образования.

ЧЛДЛЧИ IIPOI РЛММЫ:
- сформировать представления об основах «колотичсской культуры на примере 
экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасною ;ыя человека и 
окружающей среды;
- пробудить в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 
заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 
здорового образа жизни и организации здоровьссбсрегающего характера учебной 
деятельности и общения:
- сформирован, познавательный интерес и бережное отношение к природе;
- сформировать установки на использование здорового питания; использование 
оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, психологических и 
иных особенностей, развить потребность в занятиях физической культурой и спортом;
- привить соблюдение здоровьссозндаютцих режимов дня;
- сформировать негативное отношение к факторам риска здоровью детей (сниженная 
дшн ательная акт ивность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 
инфекционные заболевания);
- сформировать устойчивость противостояния к вовлечению в табакокурение, употребление 
алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;
- сформировать потребности ребенка безбоязненно обратигься к врачу по любым 
вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие 
готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 
личной гигиены;
- сформировать основы здоровьесбсрсгаюшей учебной культуры: умений организовывать 
успешную учебную работу, создавая здоровьссберегаюшнс условия, выбирая адекват ные 
средст ва н приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей;
- сформировать умения безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 
поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. * •

ПЛАН И РУ ЕМ Ы U РЕЗУЛЬТАТЫ
• Соответствие состояния и содержания зданий и помещений санитарным и 
пи иеничсскнм нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны тдоровья и 
охраны труда обучающихся:
• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и 
внеучебной нагрузки {выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 
секциях) учащихся на всех этапах обучения;
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• полноценная н эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья (на 
уроках физкультуры, в секциях):
• рациональная и соответствующая организация уроков физической культуры и 
занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего образования;
• сформированность основ экологической культуры;
• сформированность у школьников ценностного отношения к своему здоровью, 
здоровью близких и окружающих людей:
• получение первоначального личного опыта здоровьесберегаюшей деятельности;
• углубление психолого-недаго! и ческой компетентности родителей: приобретение 
родителями знаний по формированию у детей ЗОЖ и стереотипов безопасного поведения;
• эффективная совместная работа педагогов и родителей (законных представителей) 
по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике 
вредных привычек и г. и.
• снижение показателя заболеваемости учащихся;
• уменьшение проявления дет ьми опасных форм поведения; развитие у детей навыков 
критического мышления и стереотипов позитивного поведения.

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЮ. 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ И ФОРМИРОВАНИЮ OKOBOniMF.CKOH 
КУЛЬТУРЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию 
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни организована но 
следующим направлениям:
-создание экологически безопасной, здоровьесберегаюшей инфраструктуры 
образовательной организации;
- организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;
- организация физкультурнооздоровитсльной рабогы;
- реализация прог рамм внеурочной деятельности;
- организация работы с родителями (законными представителями).
1. Создание ЖО.Ю1 нчсскн безопасной здоровьесберегаюшей инфраструктуры 
образовательного учреждения

В здании школы созданы необходимые условия для сбережения здоровья 
обучающихся. Вес школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим 
нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 
обучающихся, СанПиНами.
Здоровьссбсрсгающую инфраструктуру обеспечивает:
- Контроль санитарного состояния помещений, освещенности, режима проветривания, 
соответствие мебели рост-возрастной норме.
- Организация горячего питания н контроль состояния питания.
- Контроль за организацией питания, санитарным состоянием пищеблока. Осмотр 
сотрудников, ведение необходимой документации.
- Контроль санитарно-эпидемиологического режима в школе.
- Контроль физического воспитания детей. Посещение уроков физкультуры.
- Контроль за соблюдением воздушно-теплового режима во время учебного процесса 
(режим проветривания).
- Контроль за психологическим состоянием детей во время проведения снятий в период 
адаптации в 1-х. 5-х классах; осанкой, проведением физкультминуток, гимнастики для рук 
и глаз и др.
• Контроль за составленном расписания.
- Контроль за состоянием здоровья педагогического и технического персонала 
(медицинский осмотр и наличие допуска к работе).
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- Контроль за соблюдением требований СанПнНа.
Оргаиишция питания
В здании шкоды имеется оборудованная столовая, позволяющая организовывать горячие 
завтраки и обеды.
Охвачено горячим питанием 100% обучающихся, при этом дети отдельных категорий 
граждан получают дотационное питание.
Создание условий для спортивно-оздоровительной работы 
В школе имеется:
Спортивный зал

Спортивный зал оснащен необходимым спортивным оборудованием и инвентарём. 
Для физкультурно-оздоровительных мероприятий на улице имеются лыжи, лыжные 
ботинки, лыжные палочки, крепление.

Для физкультурно-оздоровительных занятий имеются мячи (волейбольные, 
баскетбольные, футбольные), маты гимнастические, шведские лестницы, секундомеры, 
свистки, скакалки, стол теннисный, мячики для настольного тенниса, ракетки, сетка 
волейбольная, сегка баскетбольная, ворота переносные.
Медицинское сопровождение осуществляется через:
- Программу профилактических осмотров (осмотр детей на педикулез, чесотку н друг ие, 
организация и проведение профилактических медицинских осмотров с привлечением узких 
специалистов в I-11 х классах.).
- Программу иммунизации (планирование и проведение профилактических прививок с 
целью профилактики инфекционных заболеваний, постановка реакции Манту и выявление 
тубннфицированных).
- Контроль текущего состояния здоровья обучающихся.
. Чечебшз-оздоровительная работа
- Рекомендации по организации учебного процесса и режима детям, учи телям и родителям.
• Выявление заболеваний во время амбулаторного приема и профосмотров. Своевременное 
направление на обследование и лечение.
- Осуществление контроля за состоянием детей, страдающих хроническими габолсваниямн. 
Социальные партнеры: Сотру дничество с I(РЬ.
2. Организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами рациональной 
организации их деятельности достигается благодаря систематической работе 
педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного процесса, 
снижения функционального напряжения и утомления детей, создания условии для снятия 
перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.

С целью рациональной организации учебной и внеучебной деятельности 
обучающихся при меняются Юоровьесберегающ ие технологии
- Защитно-профилактические: (выполнение норм СЭС. проведение прививочной работы, 
ограничение предельного уровня учебной нагрузки).
- Компенсаторно-неЙтрализующие: при их использовании ставится задача восполнить 
недостаток того, что требуется организму для полноценной жизнедеятельности 
(витаминизация, фнзкультмаузы. эмоциональные разрядки).
- Стимулирующие: позволяют активизировать силы организма (педагогическая 
психотерапия).
- Информационно-обучающие: обеспечивают обучающимся уровень грамотности, 
необходимый для эффективной заботы о здоровье.

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм н 
требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 
домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях).
Методические мероприятия:

Н
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и
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- Педагогический совет с обсуждением вопросов использования здоровьесберегаюшнх 
гехнолошй в образовательном пространстве школы.
Органшационпо-педагогичеекие мероприятия:
- Адаптационный период 1-х классов, главной целью курса адаптации является душевное 
тлоровьс. эмоциональное благополучие как условие успешности учебной деятельности.
• Проведение уроков, проведение внеклассных мероприятий по вопросам сохранения 
здоровья, соблюдения личной гигиены.
- Проведение уроков, внеклассных мероприятий с использованием динамических пауз, 
физкультминуток, гимнастики для глаз, прогулок на свежем воздухе (уроках физической 
культуры).
- Продолжительность урока - 35 минут (I класс), с обязательным проведением двух 
физкультминуток но 1.5-2 минут каждая, с использованием дозирования времени па 
задания.
- Инструктажи по технике безопасности, ведение журнала инструктажей.
Контрольные мероприятия:
• Мониторинг успешности учебной деятельности обучающихся 1-х классов.
- Психолого-педагогическая диагностика обучающихся 1-ых классов.
- Контроль режима учебных занятий, расписания уроков, интенсивности учебной нагрузки, 
методик обучения, соблюдение гигиенических требований.
- Посещение уроков администратором входит в план работы.
- Ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и детьми с 
ограниченными возможностями здоровья.
- В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 
возрастным возможностям и особенностям обучающихся.

Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасною 
поведения ребенка в природном и социальном окружении, который представлен в учебных 
курсах «Окружающий мир», «Физическая культура».

В школе соблюдаются все требования к использованию технических средств 
обучения, в том числе компьютеров

Предметные области «Окружающий мир». «Физическая культура» предполагают 
возможность научиться понимать необходимость ЗОЖ. соблюдать правила безопасного и 
здорового поведения, использовать знания о строении и функционировании организма для 
сохранения и укрепления своего здоровья. Выпускник получит возможность научиться 
проспим навыкам самоконтроля н саморегуляции своего состояния, осознанно выполнять 
режим дня. правила рационального питания и личной гитены, оказывать первую помощь 
при несложных несчастных случаях.
3. Организации физкультурно-оздоровительной работы
Система физкультурно-оздоровительной работы н школе направлена на обеспечение 
рациональной орт ими тации двигательною режима обучающихся, нормального физического 
развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 
адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 
формирование культуры здоровья.
Сложившаяся система включает;
- организация уроков физической культуры на свежем воздухе при благоприятных 
погодных условиях;
- организация уроков физической культуры на лыжах в зимнее время года с 1 по 11 класс:
- организация спортивных мероприятий в рамках работы летнего оздоровительно- 
трудового лагеря «Солнечная страна» с дневным пребыванием детей;
- система спортивно-оздоровительных мероприятий в течение учебного года («Дни 
здоровья». «Веселые старты», соревнования, эстафеты, спортивные игры, конкурсы, 
состязания и др.):
- организация декады «За здоровый образ жизни»;
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- участие в «Президентских состязаниях»;
•организация динамических пауз, динамических перемен, физкультминуток на уроках, 
способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
4. Реализация программ внеурочной ден гелыюстн
Прог раммы внеурочной деятельности, направленные на формирование ценности здоровья и 
здорового образа жизни, реализуются но следующим направлениям:
- Танцевальное
- 11олвижнме игры
- Разговор о правильном питании
-ИДЯ
5. Просветительский работа с родителями (законными нрсдстани-гелями)

В школе сложилась система работы по вопросам охраны и укрепления здоровья 
детей, направленная на повышение уровня знаний родителей, которая включает
- оказание консультативной помощи детям и родителям;
- систему родительских собраний;
- систему лекций по профилактике;
- индивидуальное консультирование;
- привлечение родителей для участия но внеурочных классных мероприятиях (Спортивные 
соревнования, посвященные Дню защитника Отечества);
- сотрудничество с I U*B
Просветительских работа с родителями предполагает родительский всеобуч:
- Особенности образовательного процесса в первых классах.
- Организация знакомства с пособием для педагогов и родителей «Организация 
педагогической профилактики вредных привычек среди младших школьников».

Психологические особенности первоклассника, требования к режиму первоклассника.
- Снижение уровня тревожности у дегей.
6. Обеспечение безопасности обучающихся

Обеспечению безопасности образовательного процесса способствую! 
установленные и исправно работающие система автоматической пожарной сигнализации, 
система оповещения, (голосовая), тревожная кнопка, а также информационный стенд по 
ГО. противогазы.

Тренировки по эвакуации обучающихся и сотрудников из здания шкоды при 
различных ЧС (пожар, анонимный звонок, авария с выбросом отравляющих веществ) 
проводятся 2 раза в юд. В ходе тренировки вырабатываются навыки быстрою и 
безопасного выхода из здания, умения немедленного реагирования на изменение 
обстановки В школе расположено 6 запасных выходов.
7. Формирование экологической культуры обучающихся, ценностного отношения к 
жизни во всех сё проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений вести 
здоровый н безопасный образ жизни.

Формирование экологической культуры обучающихся осуществляется средствами 
урочной и внеурочной деятельности. Посредством учебных предметов включающий 
разделы человек, природа, общество, безопасность жизнедеятельности.
Формирование экологической культуры осуществляется в рамках 
• учебной деятельности;
-внеурочной деятельности (спортивно-оздоровительное направление, общекультурное 
направление, духовио-нравственное направление, социальную деятельность);
- внеклассной деятельности (мероприятия с выходом на природу, организация экскурсий, 
однодневных походов, дней здоровья для формирование экологически сообразного 
поведения в быту к природе);
- использование форм и методов в урочной, внеурочной, внеклассной деятельности 
формирующих нормы безопасного поведения для человека и окружающей среды 
(инструктажи по ТБ. проектная деятельность, беседы, экологические праздники);
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- просветительская работа с родителями (законными представителями) в рамках 
экологического воспитания.

Профилактика употребления ПАВ осуществляется через классные часы, 
профилактические беседы, работу с родителями, родительские собрания.

Профилактика детского травматизма, в том числе дорожно-транспортного 
осуществляется через классные часы, инструктажи по 1Ь. профилактические беседы, 
работу е роди гелями, родительские собрания.

МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО РИАЛиТлцЙЙ ПРОГРАММЫ

В и ты дси1елы 1ос1И и формы laiiHiiiii с обучающимися но формированию 
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни.

1. Формирование экологически целесообразного* здоровою и безопасною образа 
школьной жизни.
Виды дся 1с.и,ноет н: урочная, внеурочная, внеклассная 
Формы занятий:
• Инструктаж по ГБ, экскурсии, беседы, дискуссии, проекты в рамках учебных предметов, 
включающий разделы человек, природа, общество, безопасность жизнедеятельности; 
-олимпиады, конкурсы, конференции, праздники;
- организация уроков физической культуры на свежем воздухе при благоприятных 
погодных условиях;
2. Физкультурио-сноргииная работ
Вилы деятельности: урочная, внеурочная, внеклассная 
Формы занятий:
- организация уроков физической культуры на лыжах в зимнее время года с I по 11 класс;
- реализация программ внеурочной деятельности (мир движений, танцы, шахматы);
- организация утренних зарядок и спортивных мероприятии в рамках работы летнею 
оздоровительного лагеря «Улыбка» с дневным пребыванием детей;
• система спортивно-оздоровительных мероприятий в течение учебною юда («Дни 
доровья». «Веселые старты», соревнования, эстафеты, спортивные игры, конкурсы, 
состязания и др.);
- участие в «Президентских состязаниях»;
3. Оздоровительная работа 
Вилы деятельности: внеклассная 
Формы занятий:
- организация месячника «1а здоровый o6pai жизни»;
- организация работы летнего оздоровительного лагеря «Улыбка» с дневным пребыванием 
детей;
4. Профилакт ика детскою травматизма, и юм числе дорожно-транспортного
Виды деятельности: урочная, внеурочная, внеклассная 
Формы занятий;
- Экскурсии, беседы, дискуссии, классные часы, проекты в рамках учебных предметов, 
включающий разделы человек, природа, общество, безопасность жизнедеятельности и 
курсов внеурочной деятельности.
• Инструктаж по ТБ, олимпиады, конкурсы, конференции, спортивные праздники.

IКРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ 
СОШ Ns 2 В ЧАСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО 
ОБРАЗА ЖИЗНИ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ

Критерии Показатели
Формирование представлений об основах 1. Результаты участия в конкурсах
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экологической культуры на примере 
экологически сообразного повеления в быту 
к природе, безопасного для человека и 
окружающей среды

экологической направленности (личностные 
к школьные)
2. Количество акций, походов, мероприятий 
экологической направленности
3. Реализация экологических проектов 
(классов, школы)

Побуждение и детях желания заботиться о 
своем здоровье

1. Сформнрованность личностного 
заинтересованного отношения к своему 
здоровью (анкетирование, наблюдение).
2. Использование злоровьссберсгаюших 
технологий н учебной деятельности
3. 11сихологический комфорт классного 
коллектива (диагностика)

Формирование познавательного интереса и 
бережного отношения к природе

I. Уровень развития познавательного 
интереса, в том числе к предметам с 
экологическим содержанием (диаг ностика)

Формирование установок на использование 
здорового питания

1. Охват горячим питанием обучающихся 
начальной школы
2. Степень соответствия организации 
школьного питания гишеннчсским нормам
3. Организация щадящего и диетического 
питания школьников с учетом медицинских 
рекомендаций .

Формирование представлений с учетом 
принципа информационной безопасности о 
негативных факторах риска здоровью 
детей

1. Сформнрованность личностного 
отрицательного отношения к 
табакокурению, алкоголизму и другим 
негативным факторам риска здоровью детей 
(анкетирование)

Формирование основ здоровьссберегающей 
учебной культуры: умений организовать 
успешную учебную работу, создавая 
здоровьссберсгающис условия, выбирая 
адекватные средства и приемы

Сформнрованность основ 
здоровьесберегающей учебной культуры. 
(Наблюдение).

МЕТОДИКА И ИНСТРУМЕНТАРИЙ МОНИТОРИНГА ДОСТИЖЕНИЯ 
ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Основные результат реализации программы формирования культуры здорового и 
безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 
предусматривающих выявление: динамики сезонных шболсваний; динамики школьного 
травматизма; утомляемости учащихся и т.и.

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 
здоровьсберсжения выявляются н процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в 
процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной н укреплением здоровья. Во 
внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ 
оздоровительной направленности.

В МБОУ СОШ №2 приняты следующие формы оценки знаний и действий учащихся 
в области охраны и укрепления здоровья:
- Викторины по ПДД и пожарной безопасности;
- Конкурсы рисунков, стихотворений, рассказов и презентаций;
- Контрольные тесты на определение уровня физического развития и физической 
подготовки.
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Результаты Программы являются основой для проведения оценок образовательной 
деятельности в части воспитания экологической культуры, культуры безопасного и 
здорового образа жизни.
Для оценки результативности программы использовать следующие критерии:
1. Результаты участия в конкурсах экологической направленности (личностные и 
школьные).
2. Количество акций, походов, мероприятий экологической направленности.
3. Реализация экологических проектов (классов, школы).
4. Сформированиость личностного заинтересованного отношения к своему здоровью 
(анкет нрошшие, наблюдение).
5. Использование здоровьесберегающих технологии в учебной деятельности.
6. Психологический комфорт классного коллектива (диагностика).
7. Уровень развит ия познавательного интереса, в том числе к предметам с экологическим 
содержанием (диагностнка).
X. Охват горячим питанием обучающихся начальной школы.
9. Степень соответствии орг анизации школьного питания гигиеническим нормам.
10. Сформироваиность личностного отрицательною отношения к табакокурению, 
алкоголнзму и друтим негагинным факторам риска здоровью детей (анкетирование).
11. Сформироваиность основ здороньесберсгающей учебной культуры. (Наблюдение). 
Реализация программы позволит:
- Усовершенствовать созданную н ОУ модель развивающего, здороньесберсгаюшею, 
безопасного образовательного пространства в соответствии с требованиями ФГОС;
• Улучшить качество образования на начальной ступени на основе эффективного 
функционирования здоровьесбсрсшющсй среды и применения здоровьссбсрсгаюш х и 
здоровьеформируюших технологий образования;
• Снизить заболеваемость и уровень функциональных нарушений у обучающихся и 
педагогов:
• 11овмсить уровень физического развития и физической подготовленности школьников;
- Оптимизироват ь адаптационные процессы на всех этапах обучения;
- Повысить успешность детей и подростков в процессе обучения и овладения различными 
видами деятельности за счет снижения заболеваемости:
- Снизить количество детей группы социального риска с девиантными формами поведения.

2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ

Целью программы коррекционной работы в М1ЮУ СОШ №2 в соответствии с 
требованиями ФГОС 1100 обучающихся с 01)3 выступает создание системы комплексной 
помощи обучающимся с 31 IP г» освоении ЛООП НОО. коррекция недостатков в физическом 
и (или) психическом и речевом развитии обучающихся, их социальная адаптация

Направления и содержание программы коррекционной работы осуществляются во 
внеурочное время н объеме не менее 5 часов. Объем н содержание определяются в 
зависимости от образовательных потребностей обучающихся.

Программа коррекционной работы обеспечивает-:
выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. 
обусловленных недостатками н их физическом и (или) психическом развитии; 
создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей 
обучающихся с ЗПР;

— осуществление индивидуально-ориентированного неихолого-медико-
педагогичсского сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых 
образовательных потребностей;

— оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО.
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—  возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного 
учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, формированию 
представлений об окружающем мире и собственных возможностях;

— оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗГИ* 
консультативной к методической помощи по медицинским, социальным, правовым 
и другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением.
Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению 

образовательных программ общего образования вне специальных условии обучения и 
воспитания, т. с. по дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные н 
установленном порядке детьмн-ннвадидами. но имеющие временные или постоянные 
отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании 
специальных условии обучения и воспитания.

Программа коррекционной работы н соответствии с требованиями ФГОС ПОО 
направлена на создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении основной 
образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в 
физическом и психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию.

Дети с ОВЗ могут иметь разные но характеру и степени выраженности нарушения в 
физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и леисоустранимых 
трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям 
индивидуальной программы обучения или использования специальных образовательных 
программ.

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 
обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 
детей с ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 
процесса.

Про] рамма коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы 
получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья. '>го могут быть формы обучения в 
общеобразовательном классе по адаптированным образовательным программам или по 
индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) дистанционной формы 
обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения и 
организационные формы работы.

Целью программы коррекционной работы является создание системы комплексного 
психолого-мсднко-педагогического сопровождения процесса освоения ЛООГ1 ПОО 
обучающимися с 31 IP. позволяющего учитывать их особые образовательные потребности 
на основе осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в 
образовательном процессе.

Задачи программы:
- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;
- повышение возможностей обучающихся с ЗПР н освоении ЛООП ПОО и 

шпегрированин в образовательный процесс;
своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в 

образоиагслыю-иосмитательном процессе:
- создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико- 

синтетическую и регуляторную деятельность на основе координации педагогических, 
психологических и медицинских средств воздействия в процессе комплексной психолога- 
медико-педагогической коррекции;

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР 
консультативной и методической помошн по медицинским, социальным, психологическим, 
правовым и другим вопросам.
Принципы формировании npoi риммы
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Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение 
работников организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в 
развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей.

Принцип системности * обеспечивает единство всех элементов коррекционно- 
воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, 
методов и приемов организации, взаимодействия участников.

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 
протяжении обучения школьников с учетом изменении в их личности.

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ 
коррекционной работы с обучающимся с учетом их особых образовательных потребностей 
и возможностей психофизического развития.

11ринцип комплексности коррекционного воздействия предполагает необходимость 
всестороннего изучения обучающихся и предоставления квалифицированной помощи 
специалистов разного профиля с учетом их особых образовательных потребностей и 
возможностей психофизического развития на основе использования всего многообразия 
методов, техник и приемов коррекционной работы.

11ринцип единства психо,юго-педагогических и медицинских средств.
обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и 
медицинского блока в деятельности но комплексному решению задач коррекционно- 
воспитательной работы.

Принцип сотрудничество с семьей основан на признании семьи как важного 
участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс 
развития ребенка и успешность его интеграции в общество.

Коррекционная работа с обучающимися с ЗПР осуществляется н ходе всего учебно- 
образоватслыюго процесса:

— через содержание и организацию образовательного процесса (индивидуальный и 
дифференцированный подход, несколько сниженный темп обучения, структурная 
упрощенность содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в 
обучении);

— в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 
индивидуальных и групповых занятий (психокоррскционныс и логопедические занятия, 
занятия ритмикой);

— в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 
обучающихся.

Основными направлениями в коррекционной работе являются: коррекционная 
помощь в овладении базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-личностной 
сферы и коррекция ее недостатков: развитие познавательной деятельности и 
целенаправленное формирование высших психических функций; формирование 
произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекция нарушений устной и 
письменной речи: обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью 
предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом, 
повышения мотивации к школьному обучению.

ПЕРЕЧЕНЬ, СОДЕРЖАНИИ И ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНО 
ОРИЕНТИРОВАННЫХ КОРРЕКЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в 
себя взаимосвязанные направления, отражающие се основное содержание:

l l J I l ip i t I t - IC I I I I l l содержание планируемые
сроки

Дшк тастыческая 
побита обеспечивает

Проведение диагностической работы предполагает 
осуществление:

сспшбри- октябрь. 
x iaH
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выявление особенностей 
развитии и здоровья 
обучающихся с ЗПР с 
целью создания 
благоприятных условий 
для овладения ими 
содержанием АООП
ноо

1) психологи-педагогического и медицинского 
обследования с целью выявления их особых 
образовательных потребностей:

—  развития познавательной сферы, специфических 
трудностей н оаталении содержанием образования и 
потенциальных возможностей;

—  развития эмоционально- вате вой сферы и 
личностных особенностей обучающихся:

—  определение социальной ситуации развития и 
условий семейного воспитания обучающегося;

2 ) мониторинга динамики развития обучающихся, 
их успешности в освоении АО О П  НОО.

3) анализа результатов обследования с целью 
проектирования и корректировки коррекционных 
мероприятий.

Карртщшмно- 
развибающол работа 
обеспечивает 
оргаииицкю 
мероприятий, 
способствующих 
личностному развитию 
учащихся. коррекции 
недостатков в 
психофизическом 
развитии и освоению 
ими содержании 
образовании

Коррекуиинпо-рамшмющим работа вкэючагт
—  составление индивидуальной программы 

пс и.хатогического сопровождения обучающегося 
(совместно с педагогами);

—  формирование в классе психологического 
климата комфортного для всех обучающихся;

—  организация внеурочной деятельности, 
направленной на разв1гтис иознаиагсльных и (Пересов 
учащихся, их общее социально-личностное раз*тис:

—  разработка оптимальных хтя развития 
обучающихся с ЗПР групповых и индивидуальных 
коррекционных программ (методик, методов и приемок 
обучения) в соответствии с их особыми образовательными 
потребностями;

—  организацию и проведение специалистами 
индивидуальных и групповых занятий по психокоррекции, 
необходимых для преодоления нарушений развития 
обучающихся;

— развитие эмоционально-волевой и личностной 
сферы обучающегося и коррекцию его повеления;

— социальное сопровождение обучающегося в 
случае неблагоприятных условий жизни при 
пенхотравмирующих обстоятельствах.

в течение 
года

Консультативная
работа обсспеч июс з
непрерывности
специального
сопровождения
обучающихся с ЗПР в
освоении АО О П  НОО.
консультирование
специалистов.
работающих с детьми.
их семей по вопросам
реализации
л иффере и иировл и и и х
психологи-
педагогических условий 
обучения. поспит амия, 
коррекции, развития и 
социализации 
обучающихся с ЗПР

Консультативная работа вкпочает:
—  психолог о-педагогическое консультирование 

педагогов по решению проблем и развитии и обучении, 
поведении и межличностном взаимодействии конкретных 
обучающихся;

—  консультативную помощь семье п вопросах 
решения конкретных вопросов воспитания и оказания 
возможной помощи обучаюшимуся ы освоении 
общеобразовательной программы

в течение гола

Нпфориациоино- 
проагетит&ъекая 
patnirmi предполагает 
осуществление

Пнфорчационно-прос*€титс1ъская работа 
вкиочаст

— проведение тематических выступлений для 
педагогов и родителей по разьясиснию индивидуально-

в течение гола
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разъяснительной 
деятельности II

типологических особенностей различных категорий 
обучающихся;

отношении педагогов и —  оформление информационных стендов,
родителей по «опросам, печатных и других материалов;
связанным с —  психологическое просвещение педагогов с
особенностями целью повышения их психологической компетентности:
осуществления процесса 
обучении н воспитания 
обучающихся с ЗПР. 
взаимодействия с 
пс ланками и 
сверстниками, их 
родит с. 1 и м и (та кон 1 iu \1 и 
представителями) и лр.

—  психологическое просвещение родшелей с 
целью формирования у них хзементармоП псичодого- 
психологической компетентности.

Программа коррекционной работы может предусматривать индивидуализацию 
специального сопровождения обучающегося с ЗПР.

Коррекционные занялня проводятся с учащимися но рекомендации ПМПК. а также 
по мере выявления педагогом и психологом индивидуальных пробелов в их развитии и 
обучении.

Па каждого обучающеюся приходится в неделю от 25 до 40 минут, поскольку 
занятия ведутся индивидуально или в небольших группах (из двух-трех обучающихся), 
укомплектованных на основе сходства корригируемых недостатков. Работа с целым 
классом или с большим числом детей на этих занятиях нс допускается.

Индивидуальные и групповые коррекционные занятии учитель проводит во 
внеурочное время. Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к 
воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим работа в часы индивидуальных и 
групповых занятий ориентирована на общее развитие, а не на тренировку отдельных 
психических процессов или способностей учащихся. Планируется не столько достижение 
отдельного результата (например, выучить таблицу умножения), сколько создание условий 
для развития ребенка. Учет индивидуальных занятий осуществляется в отдельном журнале.

При организации коррекционных занятий педагог исходит из возможностей ребенка: 
задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых 
этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное переживание 
успеха па фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует 
увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка. Изучение 
индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, этапы и основные 
направления коррекционной работы.

По мере выявления индивидуальных пробелов н развитии и обучении детей с ОВЗ 
проектируется программа коррекционной работы в последующие годы обучения

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания ЛОС11 
IIOO педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, оперативно 
дополняют структуру программы коррекционной работы соответствующим направлением 
работы, которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших 
затруднений. В случае нарастания жачи тельных стойких затруднений в обучении, 
взаимодействии с учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся с ЗПР 
направляется ни комплексное пеихолого-медико-педагот ическое обследование с целью 
выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению.

СИСТЕМА комплексного ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ С 0133

Прш рамма чсдико-пснхолого-исдат отчески! о обследования ребенка



Изучение
ребенка

Содержание работы Где и кем выполняется 
работа

Медицинское Выявление состояния физического и 
психического здоровья. Изучение 
документации: история развития ребенка, 
здоровье родителей, как протекала 
беременность, роды. Физическое состояние 
учащегося: изменения в физическом развитии 
(роет, вес и т. л.); нарушения движений 
(скованность, расторможенность. параличи, 
парезы, стереотипные и навязчивые 
движения); утомляемость: состояние 
анализаторов

Школьный
медицинский работник, 
педагог. Наблюдения во 
время занятий, в 
перемены, во время игр 
и г. д. (педагог). 
Обследование ребенка 
врачом, беседа врача с 
родителями

Психолого-
логопеднчсскос

Обследование актуального уровня 
психического и речевого развития, 
определение зоны ближайшего развития. 
Внимание: устойчивость, персключаемость с 
одног о вида деятельности на друг ой, объем, 
работоспособность.
Мышление: визуальное (линейное, 
структурное): понятийное (шггуитивное, 
югическос): абстрактное, речевое, 

образное.
Память: зрительная, слуховая, моторная, 
смешанная.Быстрота и прочность 
запоминания, индивидуальные особенности, 
моторика, речь.

Наблюдение за 
ребенком па занятиях гг 
во внеурочное время 
(учитель). С пениальный 
эксперимент (психолог). 
Беседы с ребенком, с 
родителями. 
Наблюдения за речью 
ребенка на занятиях и в 
свободное время. 
Изучение письменных 
работ (учитель). 
Специальный 
эксперимент (лог опед)

Социально-
педагогическое

Семья ребенка; состав семьи, условия 
воспитания

Посещение семьи 
ребенка (учитель, 
социальный педагог)

Изучение
ребенка

Умение учиться: организованность, 
выполнение требований педагогов, 
самостоятельная работа. самоконтроль. 
Трудности в овладении новым материалом. 
Мотивы учебной деятельности: прилежание, 
отношение к отметке, похвале или порицанию 
учителя, воспитателя.
Эмоционально-волевая сфера: преобладание 
настроения ребенка; наличие аффективных 
вспышек: способность к волевому усилию, 
внушаемость, проявления негативизма. 
Особенности лггчггости: интересы, 
потребности, идеалы, убеждения: наличие 
чувства долга и ответственности. Соблюдение 
правил повеления в обществе, школе, дома; 
взаимоотношения с коллективом: роль в 
коллективе, симпатии, дружба с детьми, 
отношение к младшим и старшим товарищам. 
Нарушения в поведении: пгггерактивность. 
замкнутость. аутистические проявления, 
обидчивость, эгоизм. Уровень притязаний и 
самооценка

Наблюдения во время 
занятий, изучение работ 
ученика (педагог). 
Анкегирование по 
выявлению школьных 
трудностей (учитель). 
Беседа с родителями и 
учитслими- 
п ре дм станкам и. 
Специальный 
эксперимент (педагог, 
психолог). Анкета для 
родителей и учителей 
I кблюдсние за 
ребенком в различных 
видах деятельности

IDO



Этапы реализации нрш рампы
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 
факторов.

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 
Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учета 
особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 
потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям 
программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 
организации.

Эган планирования, организации, координации (орпингзационно-исполшгтельская 
деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 
образовательный процесс, имеющий коррекционно развивающую направленность, и 
процесс специального сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных 
(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой 
категории детей.

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контролыю- 
диашостичсская деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 
условии и выбранных коррскцнонно-развиваюших и образовательных программ особым 
образовательным потребностям ребенка.

Этап регуляции и корректировки (регулямпшо - корректировочная деятельность). 
Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 
процесс сопровождения детей с ОВЗ. корректировка условий и форм обучения, методов и 
приемов работы.

В МБОУ COIII У'2 Система комплексного иеихолого-меднко-педагогнческого 
сопровождения тетей с ОВЗ включает в себя следующие программы:

Программа индивидуально-ориентированной психо - коррекционной работы с
детьми с ОВЗ.
Индивидуальная программа психолого-педагогического сопровождения образования
учащегося с ОВЗ.

— Программа индивидуального логопедического сопровождения учащегося с
ОВЗ.

— Прщраммы коррекционной работы с учащимся с ОВЗ.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательной 

организации специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ. включающих: 
Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе:

обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 
нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 
соответствии с рекомендациями психолого-мсдико-нсдагогнчсской комиссии;

обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 
учебно-воспитательной деятельности; учет индивидуальных особенностей ребенка: 
соблюдение комфортного психо - эмоционального режима; использование современных 
педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных, для 
оптимизации образовательной деятельности, повышения ее эффективности, досту пности);

обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 
задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся е 
ОВЗ: введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение 
задач развития ребенка, отсутствующих в содержании образования нормально
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распинающегося сверстника; использование специальных методов, приемов, средств 
обучения. специализированных образовательных и коррекционных программ, 
ориен тированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и 
индивидуализированное обучение с учетом специфики нарушения развития ребенка; 
комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных н 
групповых коррекционных занятиях);

- обеспечение здороаьесберегаюшнх условий (оздоровительный и охранительный 
режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 
умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно- 
гигиенических правил и норм);

-  обеспечение участия всех детей с ОВЗ. независимо от степени выраженности 
нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении 
воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 
jiocyi оных меропрня i ий:

развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 
психического и (или) физического развития.

В рамках краевой программы «Доступная среда» МБОУ COLLI №2 обеспечен 
программно-методическим комплексом, обеспечена необходимой материально- 
технической базой, позволяющей создать адаптивную и коррекционно-развивающую среду 
образовательной организации в том числе надлежащие материально-технические условия, 
обеспечивающей возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками 
физического и (или) психического развития в здания и помещения школы и организацию 
их пребывания и обучения в организации (включая пандусы, специализированное учебное, 
реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование и технические 
средства обучения лиц с ОВЗ индивидуального и коллективного пользования, .тля 
организации коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и 
массовых меронрият ий).

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 
коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 
инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 
недагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др.

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 
обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 
квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 
обязательную курсовую подготовку или другие виды профессиональной подготовки в 
рамках обозначенной гемы.

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 
имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 
педагогического коллектива образовательной организации. Для этого педагоги школы 
проходят на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации 
работников образовательных организаций, занимающихся решением вопросов 
образования детей с ОВЗ. Педагогические работники МБОУ COIU №2 имеют чёткое 
представление об особенностях психического и (иди) физического развития детей с ОВЗ. 
о методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса.

МЕХАНИЗМЫ в з а и м о д е й с т в и я  в  р а з р а б о т к е  и р е а л и з а ц и и
КОРРЕКЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ СПЕЦИАЛИСТОВ (УЧИТЕЛЕЙ. 
ПСИХОЛОГА. МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ И Г.Д.)

Основными механизмами реализации коррекционной
работы являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов МБОУ СОШ №2 
обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 
здоровья специалистами различного профиляа образовательном процессе, и социальное



партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной 
организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 
организациями и другими институтами общества).

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает:
комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении 

ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля:
многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка: 
составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебнопо-знавательной, речевой, эмоциональной, волевой и 
личностной сфер ребёнка;

разработку индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с
ЗПР.

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагошки, 
медицины. социальной работы обеспечивает систему комплексного ненхолого-медико- 
недагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребенка. Наиболее 
распространённые и действенные формы организованного взаимодействия специалистов на 
современном папе — это 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 
ограниченными возможностями здоровья.

Социальное партнёрство предусматривает:
сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами 

по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 
здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья;

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

сотрудничество с родительской общественностью.
Механизм рса.шзации:
Индивидуальный и дифференцированный подход 
Индивидуальное обучение (обучение на дому)
Социальное партнерство:
1 'ородская психолого-медико-педагогнческая комиссия
1*0.1(11 ел ьс кая общественноегь
Районная Комиссии по делам несовершеннолетних

ПЛАНИРУЕМЫ!: РЕЗУЛЬТАТЫ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ

— своевременно выявлены дети с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 
возможностями здоровья, одарённые дети, дети с ослабленным здоровьем;
— определены особые образовательные потребности детей с ограниченными 
возможностями здоровья, одаренные дето, дети с ослабленным здоровьем;
— определены особенности организации образовательного процесса для рассматриваемой 
категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка, 
структурой нарушения развития и степенью его выраженности;

созданы условия, способствующие освоению ООН НОО детьми с ограниченными 
возможностями здоровья, одарёнными детьми, детьми с ослабленным здоровьем и их 
ингеграшт в образовательном учреждении;

осуществлена индивидуально ориентированная исихолого-медико-педагогичсской 
помощь детям с ограниченными возможностями здоровья, с ослабленным здоровьем, с 
учётом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных
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возможностей детей (в соотвсгствии с рекомендациями пенхолого-медико-педа готической 
комиссии);
— разработаны и реализованы индивидуальные учебные планы. организованы 
индивидуальные (нлн) групповые занятия для детей с выраженным нарушением в 
физическом н (или) психическом развитии, для одарённых детей, детей с ослабленным 
здоровьем;
— обеспечены возможности обучения и воспитания но дополнительным образовательным 
программам и получены дополнительные образовательные коррекционные услуги;
— реализована система мероприятий но социальной адаптации детей с ограниченными 
возможностями тдоровья. одарённых детей, детей с ослабленным здоровьем;

оказана консультативная и методическая помощь родителям (законным
представителям) детей данных категорий по медицинским, социальным, правовым и 
другим вопросам.

: ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И 'ЭФФЕКТИВНОСТИ 
КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ.

В качестве показателей результативности и тффектнвностн коррекционной работы 
могу г рассматрина гься:

динамика и1иннндуш1Ы1ых достижений учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья, одарённых детей, детей с ослабленным здоровьем но освоению 
предметных 11 рограм м;

— создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 
образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, одарённых детей, детей 
с ослабленным здоровьем но освоению предметных программ;

— сравнительная характеристика данных мсдико-исихологической и педагогической 
днашосгики учащихся данных категорий на разных папах обучения;

количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с 
детьми с ограниченными возможностями здоровья, одарённых детей, детей с ослабленным 
здоровьем.

Психолого-педагогическая карта учащегося -
Фамилия, имя:__________________________________
Дата рождения:__________________
Школа; № ____ класс: ______п т  класса:____________________

Психолого-псдагогичсскнс особенности развития личности учащегося

Уровень
1 O IO B I I O C I I I  к
школьному
обучению

Vltl И М  1И. •

Особенное ill 
iipoicKflHHU процесса 
план ran н н к школе

U T I  /  1 « I I V  W W »

Лимимика урония 
пите; шесту ал иного
р а  1 В И Т И И

Способности 
у чашег иен П О  

основным предметам

Класс
■ ■ ■

Уровень
актуального ри пиния

1ом
ближайшего ражитнн

Сфера нарушений школьной 
алан пшим

Русски» Я1ЫК
1

класс
Сложности в обучении, воспитании

Литер* у шин* чтение
1
класс —в— — ■

Трудности п освоении норм 
поведения
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1 ____________ 1___________________
I

M im w in io i

класс
Сложности а развитии учебно- 

интеллектуальных УН

()ki>\ А.поптй мир
1
класс

Особенности социальных контактов

Рекомендации и» сопровождающей рабою:
Учитель:_____________________________________________________________________
Классный руководитель:______________________________________________________
Психолог:___________________________________________________________________

2.6. ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Программа внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 
особенностей и потребностей обучающихся с ЗГИ* через организацию внеурочной 
деятельности.

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 
осушесгвдяемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 
планируемых результатов освоения АООП 1100 обучающихся с ЗПР. Внеурочная 
деятельность объединяет все, кроме учебной, виды деятельности обучающихся, в которых 
возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации.

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в 
обеспечении дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей 
обучающихся с 31 IP. организации их свободного времени.

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: творческой 
самореализации обучающихся с ЗПР в комфортной развивающей среде, стимулирующей 
возникновение личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности; 
позитивного отношения к окружающей действительности; социального становления 
обучающегося н процессе общения и совместной деятельности в детском сообществе, 
активного взаимодействия со сверстниками и педагогами.

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся путем 
организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная 
деятельность обучающихся разных категорий (с ОВЗ и без таковых), различных 
организаций. Вилы совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом 
возможностей и интересов как обучающихся с задержкой психического развития, гак и 
обычно развивающихся сверстников.

Основными целями внеурочной деятельности в МБОУ СОШ Ха2 являются создание 
условий для достижения обучающегося необходимого для жизни в обществе социального 
опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для 
всестороннего развития и социализации каждого обучающегося с ЗПР. создание 
воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных 
интересов учащихся в свободное время.

Основные шкгчи:
коррекция всех компонентов психофизическою, интеллектуального, личностного 

разви тия обучающихся с ЗПР с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей;
развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни;
развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося в 

разззых видах деятельности;
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формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно 
оценивать окружающее и самих себя,

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности 

н настойчивое!и в достижении результата;
расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его социального шила: 
формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям: 
формирование умений, навыков социального общения людей; 
расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи п 

образовательной организации;
развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 
укрепление доверия к другим людям;
развитие доброжелательное г и и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное. духовно-нравственное, социальное, общекультурнос, 
оюшемнтсллсюуолыюс п таких формах как индивидуальные и групповые занятия, 
экскурсии, кружки, секции, соревнования, общественно полезные практики и т.д.

Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения 
содержания Л0О11 IIOO. является коррскнионно-развивающая область. Содержание 
коррекционно-развивающей области представлено коррекционно-развивающими
занятиями (логопедическими и психо-коррекционными).

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ время, отводимое 
на внеурочную деятельность (с учетом часов на коррекционно-развивающую область), 
составляет в течение 5 учебных лет не менее 1680 часов.

Внеурочная деятельность организуется в образовательной организации во 
внеурочное время для удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном 
досуге, их участия в самоуправлении и общественно полезной деятельности.

11рн организации внеурочной деятельности обучающихся используются 
возможности сетевого взаимодействия (например, с участием организаций
дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта). В период каникул 
;ря продолжения внеурочной деятельности используются возможности МБОУ СОШ S i2 
для отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, 
создаваемых но базе школы.

Организация самостоятельно разрабатывает и утверждает иршрамму внеурочной 
деятельности с учётом, этнических, социально-экономических особенностей региона, 
запросов семей и других субьектов образовательного процесса на основе системно- 
дсятслыюстиого и культурно-нсторнчееко! о подходов.

ОРГ АНИМАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. УЧЕННЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Примерный учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем 
аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет 
учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.

Учебный титан МБОУ СОШ №2 составлен на основе примерного учебного плана и 
отражает и конкретизирует основные показатели примерного учебного плана: состав 
учебных предметов; недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение 
содержания образования но классам, учебным предметам.
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Учебный план состоит m  двух частей — обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений.

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных 
предметов обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех 
имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих 
основную образовательную программу начального общего образования, н учебное время, 
отводимое на их изучение но классам (годам) обучения.

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 
обеспечивает достижение важнейших целей современного начальною общего образования: 

формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
• готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 
основного Общего образования, их приобщение к информационным технологиям;
- формирование здоровою образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 
ситуациях;
- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое 
на данную часть внутри максимально допустимой неделькой натрузки обучающихся может 
быть использовано: ни увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных 
учебных предметов обязательной части: на введение учебных курсов, обеспечивающих 
различные шгтсресы обучающихся, в том числе этнокультурные.

Для развития потенциала одаренных и талантливых детей могут разрабатываться с 
участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные 
учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные учебные программы 
(содержание дисциплин, курсов, модулей, теми н формы образования). Может быть 
организовано дистанционное образование. Реализация индивидуальных учебных планов, 
программ сопровождается тыоторской поддержкой.

Образовательное учреждение самостоятельно определяет режим работы (5-дневная 
или 6-дневная учебная неделя). Для учащихся I классов максимальная продолжительность 
учебной недели составляет 5 дней.

Продолжительность учебного года па первой ступени общего образования 
составляет 34 недели, в 1 классе — 33 недели.
Продолжительность каникул н течение учебного года составляет не менее 30 календарных 
дней, летом не менее 8 недель. Для обучающихся и 1 классе устанавливаются в течение 
года дополнительные недельные каникулы.
11родолжитслыюсть урока составляет:

в I классе -  35-40 минут;
во 2 4 классах — 40 минут (по решению образовательного учреждения).
Ii часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и 

внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная 
деятельность организуется по направлениям разни тин личности (духовно-нравственное, 
социальное, общешттсллсктуальное. общёкультурное, спортивно-оздоровительное).

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 
неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательном учреждении.

Образовательные учреждения предоставляют обучающимся возможность выбор;! 
широкою спектра занятий, направленных па их развитие.

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 
образовательной программы начального общею образования определяет образовательное 
учреждение.

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



определении объемов финансирования, направляемых на реализацию основной 
образовательной программы.

Для начального уровня общего образования выбраны варианты пятидневной 
учебной недели и шестидневной учебной недели примерного учебного плана (дли 
образовательных организаций, в которых обучение ведется на русском языке).

Количество занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и не 
более 3345 часов.

Учебный план начального общего образования
ГОДОВОЙ

Предметные
области

учебные Количество часов н год
Все! опрелдонсГ

классы 1 II III IV
Обязательная
часть

Русский язык и •
литературное
чтение

Русский язык 165 170 170 170 675
Лнюршурное
чтение 132 136 136 136 540

Иностранный
язык Иностранный язык

- 68 68 68 204

Математика и 
информатика

Математика 132 136 136 136 540

Общество- 
знание и 
естествознание

Окружающий мир
66 68 68 68 270

Основы 
религиозных 
культур и 
СВСГСКОЙ этики

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики

- - - 34 34

Искусство
Музыка 33 34 34 34 135
Изобразительное
искусство 33 34 34 34 135

Технология Технология 33 34 34 34 135
Физическая
культура

Физическая
культура 99 102 102 102 405

Итого: 693 782 782 816 3073
Часть. фор мируе мая участниками 
обраюмтельных отношении — 102 102 64 268

Максимально допустимая годовая 
нагрузка 693 884 884 884 3345

Учебный ИЛИИ
начального общею обраюваннн (5-лнсвнан шмели)

Предметные
области

Учебные Количество часов в неделю
Всеюiip a jiw ts f

классы 1 II III IV
Обя штельная 
часть
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Русский язык и
литературное
чтение

Русский язык 4 4 4 4 16
Литературное
чтение 4 4 4 3 15

Иностранный
язык Иностранный язык — 2тл 2 2 6

Математика и 
информатика Математика 4 4 4 4 16

Обществозиан 
не и
естествознание Окружающий мир

2 2 2 2 8

Основы 
рслшиозных 
культур и 
светской этики

Основы 
религиозных 
культур и светской 
пики

- - - 1 1

Искусство
Музыка 1 I 1 1 4
Изобразительное
искусство 1 1 1 1 4

Технология Технология 1 1 1 1 4
Физическая
культура

Физическая
культура 3 3 3 3 12

Итого 20 22 22 22 86
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношен и и 1 1 1 i 4

Максимально допустимая недельная 
нагрузка 21 23 23 23 90

3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Иол внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы начального общего 
образования.

Цели орт а и и ta пн it внеурочной деятельности на ступени начального общего 
образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в образовательном 
учреждении, создание благоприятных условий для развития ребенка, учёт его возрастных и 
индивидуальных особенностей.

Раздел учебного плана внеурочная деятельность в соответствии с требованиями 
Стандарта предоставляет обучающимся возможность выбора занятой, направленных на 
развитие личности. Внеурочная деятельность в школе реализуется через дополнительные 
образовательные программы, программы социализации учащихся, воспитательные 
программы.

Время, отведенное на внеурочную деятельность, нс учитывается при определении 
максимально допустимой предельной нагрузки обучающихся.

Внеурочная деятельность организована по следующим направлениям: спортивно- 
оздоровительное. общеннтеллектуадыюе. общекультурное. духовно-нравственное, 
социальное.

Формы организации внеурочной деятельное!и. как и в целом образовательной 
деятельности, в рамках реализации основной образовательной программы начального 
общего образования определяет МБОУ СОШ Хз 2 с учётом запросов обучающихся и 
кадровых условий. Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности
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осуществляется в таких формах как художественные, культурологические, филологические, 
хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, 
олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и 
научные исследования, общественно полезные практики и другие формы на добровольной 
основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений.

Внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в образовательной 
организации. Основное преимущество организации внеурочной деятельности
непосредственно в школе заключается в создании условий для полноценного пребывания 
ребенка в образовательной организации в течение дня. содержательном единстве учебной, 
воспитательной и развивающей деятельности в рамках основной образовательной
программы.

При возникновении условий возможно осуществление совместно с организациями и 
учреждениями дополнительного образования детей, спортивными объектами,
учреждениями культуры; н сотрудничестве с другими организациями и с участием 
педагогов организации, осуществляющей образовательную деятельность.

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет 
классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, 
организует систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности 
коллектива, в том числе через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную
деятельност ь обучающихся в соответствии с их выбором.

При взаимодействии школы с другими организациями создаются общее 
протраммпо-мстоднческое пространство, рабочие программы курсов внеурочной 
деятельности, которые должны быт ь сориентированы на планируемые результаты освоения 
основной образовательной программы начального общего образования конкретной 
образовательной организации.

Занятия проводятся учителями начальных классов, педагогами дополнительного 
образования. Все программы внеурочной деятельности направлены на следующие 
результаты:

приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об 
устройстве общества, о социально одобряемых и нсодобряемых формах поведения в 
общест ве и т.п.).

понимания социальной реальност и и повседневной жизни,
формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям 

общества (равноправное взаимодействие школьника с другими школьниками на уровне 
класса школы, то есть в защищенной, дружественной ему социальной среде),

получение школьником опыта самостоятельного социального действия 
0

(взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой 
общественной среде).

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее 
благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. 11ри работе с детьми осуществляется 
дифференцированный подход с учетом возраста детей и этапов их подготовки, 
чередованием различных видов деятельности (мыслительной, двигательной).

Обязательная (максимальная) нагрузка внеурочной деятельности обучающихся в не 
должна превышать предельно допус тимую. Возможная нагрузка в неделю для 1-4 классов 
до 5 часов. Между началом внеурочной деятельности и последним уроком организуется 
перерыв для отдыха детей. Наполняемость ipynn осуществляется в зависимости oi 
направлений и форм внеурочной деятельности. Занятия проводятся по группам в 
соответствии е утвержденной программой.

Для занятий внеурочной деятельности активно используются помимо учебного 
кабинета, игровая комната, спортзал, компьютерный класс, актовый зал.
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План внеурочной Л€Я ГС.1Ы 10С1 II
1 (апранления ра жития 

личности
Количество часов н неделю

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс
Спортивно-оздоровительное t -----  -

Духовно- нравственное

Общсшгтсллсктуальное 5ч. 5ч. 5ч. 5ч.
Социальное
Общекульту рисе

llpejiiu.iai немые piiv.n. шты внеурочной деятельности:

• развитие индивидуальности каждого ребенка в процессе самоопределения в системе 
внеурочной деятельности;

• приобретение школьником социальных зианнй (об общественных нормах, об 
устройстве общества, о социально одобряемых и неодобрясмых формах поведения в 
общее!ве и i.n.), понимания социальной реальности и повседневной жизни;

• формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества 
(человек, семья. Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного 
отношения к социальной реальности в целом;

• воспитание уважительного отношения к своему городу, школе;
• получение школьником опыта самостоятельного социального действия;
• формирования коммуникативной. этической. социальной, гражданской 

KOMiieienniocTH школьников;
• формирования у детей социокультурной идентичности: страновой (российской), 

этнической, культурной, гендерной и др.
• увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;
• воспитание у детей толерантное! и. навыков -здорового образа жизни;
• формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, 

осознанного отношения к профессиональному самоопределению;
• реализация, в конечном счете, основной цели про!раммы -  достижение учащимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта н формирование в них 
принимаемой обществом системы ценностей.

Мониторинг эффект нвнос i n внеурочной деятельности
Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора, 
обработки и распространения информации, отражающей эффектниосгь внеурочной 
деятельности.
Обьекты мониторинга:
• Вовлеченность обучающихся начальных классов во внеурочную деятельность:
• Результативность участия во внеурочной деятельности (мероприятия но итогам 

изучения курса, обучающие проекты, исследования, выставки художественного -  
творчест ва);

• Удовлетворенность родителей организацией внеурочной деятельности по итогам 
анкет ирования родителей (законных представителей)

Коррекционно-разпивающая область, согласно требованиям Стандарта, является 
обязательной частью внеурочной деятельности и представлено фронтальными и 
индивидуальными коррскнионио-развивающими занятиями (логопедическими и 
психокоррскционными). направленными на коррекцию дефекта и формирование навыков 
адаптации личности в современных жизненных условиях. Выбор коррекинонно-
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развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их количественное 
соотношение, содержание может осуществляться Организацией самостоятельно, исходя из 
психофизических особенностей обучающихся с ЗПР на основании рекомендаций II МП К и 
индивидуальной программы реабилитации инвалида. Коррекционно-развивающие занятия 
могут проводиться в индивидуальной и групповой форме.

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в згой работе принимают 
участие вес педагогические работники школы (учителя-дефектологи, учителя-логопеды, 
педагоги-нсихологн. социальные педагоги, педагоги дополнительного образования и др.), 
I акже и медицинские работники.

Время, о I веденное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 
определении объёмов финансирования, направляемых ни реализацию AOOII ИОО.

Коррскционио-развивающне занятия проводятся в течение учебного дня и во 
внеурочное время. На индивидуальные коррекционные занятия отводится до 25 мин., на 
групповые занятия - до 40 минут.

Часы коррекционно-развивающей области, которые проводятся в 1счснис учебного 
дня. нс входят в максимальную нагрузку.

Коррекционно-развивающая область учебного плана решает задачи: 
продолжение целенаправленной работы по коррекции и развитию психических процессов, 
эмоциональной и когнитивной сфер, обеспечивающих усвоение обучающимися 
образовательной программы (на основе применения методов и приемов, форм обучения, 
способствующих повышению работоспособности, активизации учебной деятельности); 
отслеживание результативности обучения н динамики развития обучающимися.

Образовательным учреждением составляется модульная программа коррекционно- 
развивающих занятий, а затем на основании психолого-педагогической диагностики, 
исходя из индивидуальных особенностей детей, составляется планирование.

Направления внеурочной 
деятельности

Коррекционные занятия: Количество часов в неделю по 
классам

1 класс 2класс 3класс 4класс
Коррекционно-
развивающее

- с иедагогом-психологом 2 ?л» 2 2
с учителем-логопедом 1 1 1 1

- с учителем начальных 
классов

2 2 2 2

Hi ого 5 5 5 5

3.3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников 
образовательных отношений, учетом региональных и этнокультурных г рал и ни й. с учетом 
плановых мероприятий учреждений культуры рег иона и определяет чередование учебной 
деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования 
хтя отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного гола: 
даты начала и окончания учебного года; продолжительность учебного года, четвертей 
(триместров): сроки и продолжительность каникул; сроки проведения промежуточных 
аттестаций. При составлении календарного учебного графика учитываются различные 
подходы при составлении графика учебного процесса система организации учебного года:
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четвертная, триместровая. бнмссгровая. модульная и лр.
Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы 

составляется н соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п 10, 
сг. 2) и ФГОС 1100 обучающихся с ОВЗ (и. 19.10.1).

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется 
МВОУ COU1 №2 г.Ллейска самостоятельно с учетом требований СанПиП и мнения 
участников образовательных отношений.
Система организации учебного года: четвертная.
Учебный год начинается не ранее 1 сентября. Окончание учебного года нс позднее 31 мая. 
Продолжительность учебного года в 1 класса 33 учебные недели, 2-4 классы - 34 
учебные недели.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 
дней, летом - не менее 12 недель.

Календарный учебный график является приложение к ДООП НОО.

3.4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ООП IIOO ОБУЧАЮЩИХСЯ С 311Р

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 
образовательной программы НОО МБОУ СОШ №2 является создание и поддержание 
комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 
личностного, социальною, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 
эстетического, физического, трудового развития обучающихся 
Созданные в образовательном учреждении, реализующем ООП НОО условия: 

соответствуют требованиям Стандарта;
гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся:
обеспечивают реализацию основной образовательной про

граммы образовательною учреждения и достижение планируемых результатов ci освоения;
учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса;
предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума.
Раздел основной образовательной программы НОО. характеризующий систему условий 
содержи г;

описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально- 
технических. информационно-методических условий и ресурсов:

обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 
целями и приоритетами основной образовательной программы начального общего 
образования образовательного учреждения;

мехами тмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
сетевой I рафик (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;
систему мониторинга и оценки условий.

Описание системы условий реализации основной образовательной программы НОО школы 
базируется на результатах проведанной в ходе разработки программы комплексной 
аналитикообобшающей и прогностической работы, включающей:

анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации 
основной образовательной программы начального общего образования;

установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и 
задачам основной образовательной программы образовательного учреждения, 
сформированным с учетом потребностей всех участников образовательного процесса:



выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 
условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта;

разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 
возможных партнеров механизмов достижения целевых ориеишров в системе условий;

разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 
условий;
-  разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 
промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты).

КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ООП НОО ОБУЧАЮЩИХСЯ С 31 IP 
Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы включает: 
•характеристику укомплектованности образовательного учреждения;
•описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их 
функциональных обязанностей;
•описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения 
квалификации педагогических работников;
•описание системы опенки дея тельности членов педагогического коллектива.

11 совокупности Гребованнй к условиям и ресурсному обеспечению реализации основной 
образовательной программы начального общего образования стержневыми являются 
требования к кадровым ресурсам ввиду их ключевого значения.
Кадровый потенциал начального общего образования составляют:

педагоги, способные эффективно использовать материально-технические, 
информационно-методические к иные ресурсы реализации основной образовательной 
программы начального общего образования, управлять процессом личностного, 
социального, познавательного (интеллектуальною), коммуникативного развития 
обучающихся и процессом собственного профессиональною развития;

школьные практические психологи, деятельность которых определяется 
потребностями создания психологически безопасной образовательной среды, 
проектирования зоны ближайшего развития, установления реальной картины и проблем 
личностною, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного 
развития обучающихся (учащихся), психологического обеспечения деятельности учителя, 
других субъектов образования по достижению современных образовательных результатов н 
начальной школе;

администраторы начального общего образования, ориентированные на создание 
(формирование) системы ресурсного обеспечения реализации основной образовательной 
программы начального общего образования, управляющие деятельностью начальной 
школы как единого социокультурного организма, ключевого звена развивающего 
образовательного пространства, способные генерировать, воспринимать и транслировать 
инновационные образовательные идеи и опыт.

в процессе психолого-мсдико-педагогпчсского сопровождения обучающихся с ЗГ1Р 
принимают участие медицинские работники (врачи различных специальностей и средний 
медицинский персонал), имеющие необходимый уровень образования и квалификации.

Д а  1ж наст ь Д о лж н о с т н ы е  обош нм аст и Требования к  уронит  КШ& ш ф и  нации

Руководитель

образовательно! 
о  учреждения

Обеспечивает системную  
образовательную  и 
лдминистрат нвно - 
хозяйственную  работу 
пора ичш ельного  учреждения.

Высшее профессиональное образование по направлениям 
подготовки «i| осу дарственное и муниципальное 
управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» 
и стаж работы на педагогических должностях нс мсмсс 5 
дет либо высшее профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное образование и 
области государственного и муниципального управления
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или менеджмента и экономики и стаж работы на 
педагогических или руководящих должностях нс менее 5
лег.

Замссппель 
директора по 
У IJP начальной 
школы 
Заместитель 
директора no ВР

Координирует работу 
преподана гелей, воспитателей, 
разработку учебно» 
методической и иной 
документации. Обеспечивает 
совершенствование метилов 
органи зации образовательного 
процесса. Осуществляет 
кин г рать за качеством 
образовательного процесса

• высшее’среднее профессиональное педагогическое 
образование и удостоверение о повышении 
квалификации и области обучения и воспитания 
детей с ЗПР установленного образца

• высшее профессиональное образование по 
направлениям подготовки «Государственное и 
муниципальное управление». «Менеджмент*. 
«Управление персоналом» и стаж работы на 
педагогических должностях не менее 5 дет либо 
высшее профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное обраюванис в 
области государственного и муниципального 
управлении пли менеджмента и экономики и стаж 
работы на педагогических или руководящих 
должностях не менее 5 лет.

Учитель
начальных
классов
Учитель
фтнчсской
культуры
Учитель
информатики
Учитель
английского
языка
Учи г ель музыки

Реализует предметные 
области АО О П  НОО 
обучающихся с 31 IP 
Осуществдясг обучение и вос
питание обучающихся, 
способствует формированию 
обшей культуры ЛИЧНОСТИ, 
социализации, осознанного 
выбора и освоения 
образовательных программ.

• высшее профессиональное педагогическое 
специальное (дефектологическое) образование и 
удостоверение о повышении квалификации в 
области обучения и воспитания детей с ЗПР 
установленного образца;

• высшее.среднее профессиональное педагогическое 
обраюванис и удостоверен не о повышении 
квалификации в области обучения и воспитания 
детей с ЗПР установленного образца

• высшее профессиональное обраюванис или среднее 
профессиональное образование но направлению 
подготовки «Обраюванис и педагогика» или в 
области, соответствующей преподаваемому 
предмету, без предъявления требований к стажу 
работы либо высшее профессиональное образование 
или среднее профессиональное образование и
дот »аи пт тельное профсссион.т лыюе образование по 
направлению деягедыюстн в образовательном 
учреждении без предъявления требований к стажу 
работы

Педагог-
психолог

Реализует коррекционно* 
развивающую область АООП 
НОО для обучающихся с ЗПР 
1трофссс 1 юнад ьну ю 
деятельность, наиравленну ю 
на сохранение психического, 
соматического и социального 
благополучия обучающихся.

• высшее профессиональное педагогическое 
специальное (дефектологическое) обраюванис и 
удостоверение о повышении квалификации в 
области обучения и воспитания детей с ЗПР 
установленного образца.

• высшее'срсднсс профессиональние педагогическое, 
шилом о профессиональной переподготовке о 
облает и специального (дефектолог нческого) 
образования установленного образна и 
удостоверение о повышении квалификации п 
области обучения и воспитания детей с ЗПР 
установленного образца.

• Высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование по направлению 
подготовки «Педагогика к психология» без 
предъявления трсбоцаний к стажу работы либо 
высшее профессиональное образование или среднее 
профсссноиальное образование И дополнительное 
профессиональное образование пи направлению 
подготовки «Педагогика и психологии о без 
предъявления требований к стажу работы.

Учитель-
логопед

Реализует коррскиионио- 
развивающую область АО О П  
НОО для обучающихся с ЗПР

• высшее профессиональное педагогическое
специальное (дсфсктоло!ичсскос) образование и 
удостоверение О повышении квалификации п
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1

Осущсстзяст работу, 
направленную шх 
максимальную коррекцию 
недоеппжов в развитии у 

мающихся

облает и обучения и воспитания детей с ЗГ1Р 
установленного обрата;

• высшее среднее профессиональное педагогическое, 
диплом о профессиональной переподготовке ь 
области специального (дефектологического) 
образовании установленного образца и 
удостоверение о повышении квалификации в 
области обучения и воспитании детей с 31 И» 
установленного образца

• Высшее профессиональное образование и области 
дефектологии без предъявления требований к стажу 
£ЗбОШ.

Библиотекарь Обеспечивает доступ 
обучающихся к* 
информационным ресурсам, 
участвует и их духонмо- 
нравсгвснноч воспитании, 
профориентации и 
социализации, содействует 
формированию 
информационной 
компетентности 
обучающихся.

Высшее или среднее профессиональное образование по 
специальности «Библиотечно-информационная
деятельность».

11с ЛДГОГ
дополнительное 
о образования

Осуществляет дополнительное 
образование обучающихся в 
соответствии с
обраюоа1елиюП программой, 
развивает их разноображую 
творческую деятельность

Высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное обранчимис п обласгн. 
соответствующей профилю кружка, секции, с гулим, 
клубного и много детского объединения, без 
предъявления требований к стажу работы либо высшее 
профессиональное образование или среднее 
|*х>фсчч:ж>налык>с образование и дополнительное 
профессиональное образование тю направлению 
«Образование и педлтогмка» без предъявления 
требований к стажу работы

«Портрет» учителя
Введение единых государственных образовательных стандартов ирсдиолш аст единство 
требований к уровню оформироваиности профессиональных компетенций педагогов, 
единое понимание их содержания. При атом компетенцию мы рассматриваем как 
возможность установления связи между знанием и действием, подходящим для решения 
конкретной проблемы. В Федеральном государственном образовательном стандарте для 
высшей школы определены основные группы профессионально педагогических 
компетенций, на которых может базироваться деятельность педагога, ориентированного на 
достижение новых образовательных результатов:
1) общекультурные компетенции, включающие способности к обобщению, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей их достижения, пониманию значения 
культуры как формы осознанного существования человека в мире, использование знания 
научной картины мира в образовательной и профессиональной деятельности, умение 
анализировать мировоззренческие, социальные и личностно-значимые философские 
проблемы, готовность к работе в коллективе:
2) оСщепрофессионахьпые компетенции, предполагающие осознание педагогом социальной 
значимости своей профессии, умения использовать систематизированные теоретические 
знания гуманитарных, социальных, экономических наук при решении социальных и 
профессиональных задач, владение современными видами коммуникаций;
3) профессиональные компетенции, включающие умения реализовать образовательные 
программы, применять современные технологии и методики обучения и воспитания;
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4) компетенции « обтеши культурно-просветительской деятельности, включающие 
способности к взаимодействию с ей участниками и использованию при этом 
отечественного и зарубежною опыта такой деятельности.
На основе этих базовых компетенций формируется профессионально-педагогическая 
компетентность учителя. Особенность профессионально-педагогической компетентности 
как готовности учителя к педагогической деятельности заключается в том. что она 
приобретается и проявляется в конкретных психолого-педагогических и коммуникативных 
ситуациях, и ситуациях реального решения задач, постоянно возникающих в 
образовательном процессе школы. Учитель должен быть готов к организации и 
выполнению различных видов педагогической деятельности, которые в значительной 
степени определяют уровень сформированное!»! профессионально - педагогической 
компетентности педагога

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников
Основным условием формирования и нирищтшапии необходимого и достаточного 
кадрового потенциала школы является обеспечение в соответствии с новыми 
образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывною 
педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 
Формами повышения квалификации в школе являются: стажировки, участие в 
конференциях, обучающих семинарах и мастерклассах по отдельным направлениям 
реализации основной образовательной программы, дистанционное образование, участие в 
различных педагогических проектах, создание и публикация методических материалов, 
самообразование.
Для достижения результатов адаптированной основной образовательной программы 
обучающихся с ОВЗ в ходе еС реализации предполагается опенка качества и 
результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их 
деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда.

Для исех педагогических работников, реализующих AOOI1 НОО для обучающихся с 
ЗИР. является обязательным прохождение курсов повышения квалификации н области 
обучения и воспитания детей с ЗИР нс реже, чем раз в 3 года.

Критерии оценки результативности деятельности шмат отческих работников

kpint'piiii опенки Содержание критерпя 1 1оюпятели/|||1ЛМ1М1оры
Достижение 
обучающимися 
.личностных результатов

Го юн ИОСИ. и способность 
обучающихся к саморазвитию, 
сформированное ть мотивации к 
обучению и познанию, ценностно- 
смысловые установки обучающихся, 
отражающие их индивидуально- 
личностные позиции, социальные 
компетенции, личностные качества; 
сформированное!!» основ 
гражданской идентичности

1 0 0 %  обучающихся, соответствующих 
содержанию критерия 
Сформированное! ь личностных 
качеств, обозначенных в «Портрете 
выпускника начальной школы». 
Количество обучающихся, 
участвующих во внеурочной 
деятельности. образовательных, 
творческих и социальных, п том числе 
разновозрастных, проектах, школьном 
самоуправлении.

Достижение
обучающимися
метапредметмых
результатов

Освоенные обучающимися 
универсальные учебные действия 
(itoiiiauaienutbie. регулятивные и 
коммуникативные), обеспечивающие 
овладение ключевыми 
компетенциями, составляющими 
основу умения учиться. II 
межпредметными понятиями

1 0 0 %  обучающихся, справляющихся с 
заданиями на основе применения 
универсальных учебных действий в 
условиях уровневой дифференциации

Достижение
обучающимися
предметных

Освоенный обучающимися в ходе 
изучения учебного предмета опыт 
специфической для данной

1 0 6 %  обучающихся, овладевших 
материалом учебных предметов п 
условиях уровисвой дифференциации
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результатов предметной области деятельное гм по 
получению нового знания, его 
преобразованию и применению, а 
также система основополагающих 
элементов научного здания, лежащих 
а основе современной научной 
карm мы мира

Уровень профессионализма 
учителя, уровень его 
профессиональной 
культуры

Востребованность уедут учителя (в 
том числе внеурочных) учениками и 
родителями; использование 
учителями современных 
ИСЛЛ14 ических 1СХМОЛО!НП. в том 
числе ИКТ и здоровьссбсрсгающих; 
участие в методической и научной 
работе, распространение передового 
педагогического опыта: повышение 
уровня профессионального 
мастерства; работа учителя но 
формированию и сопро вождению 
ни дин и дуальных образовательных 
траекторий обучающихся, 
руководству их проектной 
деятельностью; взаимодействие со 
всеми участниками образовательного 
процесса.

Результаты маркетинговых 
исследований.
Наличие авторских иршрамм. 
методических разработок, печатных 
работ
Выступления на мероприятиях 
школьного, окружного, городского и 
т.д. у ровня
Участие в работе творческой 
мастерской педагогического 
профессионализма.
Участие в профессиональных 
конкурсах.

Ожидаемый результат повышения квалификации
обеспечение оптимальною вхождения работников образования в систему ценностей 

современног о образования:
принятие идеологии Стандарта общего образования;
освоение попой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки 
итогов образовательной деятельности обучающихся;

овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 
необходимыми для успешного решения задач Стандарта.

Система методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности 
педагогов па всех папах реализации требований Стандарта

Форма работы Мероприятие Подведение итогов
Семинары, посвященные 
содержанию и ключевым 
особенностям Стандарта.

Круглый стол "Реализация творческого потенциала и 
духовной и предметно-продуктивной деятельности 
воспитанников групп продленного дня и рамках 
задач новых образовательных стандартов” 
•Формирование универсальных учебных действий 
младшего школьника условие получения нового 
образовательного результатам 
•<Новыс подходы к оценке достижений 
обучающихся как условие реализации 
государственных сганллртов начального общего 
образования»
Проектирование образовательной программы на 
основе примерной основной образовательной 
npoipaMMM образовательного учреждения Начальная 
школа (разработки образовательных программ 
образовательною учреждения).

Заседание М О  
учителей начальных 
классов

Тренинги для педагогов с 
целью выявления и 
соотнесения собственной 
профессиональной позиции

Орпшизация тренингов по формированию ИКТ- 
компетентности учителя начальных классов 
школьными тьюторами

Совещание при 
завуче

118



с целями и сдачами 
Стандарта
Заседании методических 
объединений учителей, 
воспитателей но проблемам 
нне.юмня Стандарта.

«Формирование универсальных учебных действий 
младшею школьника условие получения нового 
опра tonal ел ьного результата*
••Планируемые результаты как 1ре6 ованис новою 
Ф ГОС» *
••Новые подходы к опенке достижений 
обучающихся как условие реализации 
государственных стандартов начального общею
образования и
«Решение проектных задач п процессе реал н ищим 
ФГОС нового поколения»
I ребоваиии к подготовке учителя к работе по новым 
стандартам (подготовка педагогических кадров к 
реализации ФГОС)
Информационная среда О У  как возможность 
достижения качества образования и эффективного 
обеспечения реализации ООН НОО
II рое к тирован не образовательной программы >са 
основе примерной основной образовательной 
программы образовательного учреждения. Начальная 
школа (разработки образовательных программ 
образовательного учреждения).

Заседание М О  
учителей начальной 
школы

Конференции участников 
образовательного процесс* 
и социальных партеров О У  
по итогам разработки 
основной образовательной 
программы. се отдельных 
разделов, проблемам 
апробации и введения 
Стандарта

Ф О РУМ  «Оргамкыция введения федеральных 
1 осу даре таенных образовательных стандартов 
обшего образования»

Заседание кафедры 
учителей начальной 
ШКОЛЫ

Участие педагогов в
разработке разделов и
компонентов основной
образовательной
программы
образовательною
учреждения.

Проектирование образовательной программы на 
основе примерной основной образовательной 
программы образовательного учреждения. Начальная 
школа (разработки обраковательных программ 
образовательного учреждения»

Совещание при 
завуче

Участие педагогов в 
разработке и апробации
OUCHKII >||>фСКТИВНОСП! 
роботы и условиях 
внедрения Стандарта и 
Новой системы ом.шы
ТРУД».

Внесение изменений в нормативные правовые акты, 
определяющие (устанавливающие): 

стимулирование труда в О У  педагогических и 
р> коиодяших работников общеобразовательного 
учреждения, рсалм гукмцих Ф ГОС НОО

Собрание трудового 
коллектива

Участие педагогов и 
проведении мастсрк;иссой. 
круглых столов, стажерских 
плошааок, открытых 
уроков. ВИС
урочных занятий и 
мероприятий по отдельным 
направлениям введения и 
реализации Стандарта

Мастер класс "Приобретение псрво1ачалыюго опыта 
наблюдений и экспериментальной работы .гтя 
формирования самостоятельной иаччно- 
»tee. к  лова I ел ьс ко й лея те л ы i ос ж "
Ннформашкппып среда как условие дистанционною 
иинмолсйсгвия всех субъектов образовательного 
процессе"
Проведение открытых уроков в рамках сетевого 
взаимодействия со школами.

Заседание М О  
учителей начальной 
школы

ФИНАНСОВЫЙ ус л о в и я  РЕАЛИЗАЦИИ О О П  НОО ОБУЧАЮЩИХСЯ с  
31 IP

Финансовое обеспечение образования обучающихся с ЗПР осуществляется в
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соответствии с мконодательством Российской Федерации и учетом особенностей, 
установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».

Финансовое обеспечение соответствует!, специфике кадровых и материально- 
технических условий, определенных для вариан та 7.1. АООП НОО обучающихся с ЗПР.

Финансовые условия реализации Л0011 НОО обучающихся с ЗПР:
•  обеспечивают государственные гарантии прав обучающихся с ЗПР на 

получение бесплатного общедоступного образования, включая внеурочную деятельность;
•  обеспечивают возможность исполнения требований ФГОС НОО

обучающихся с ОВЗ:
•  обеспечивают реализацию обязательной части АООП ПОО и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, учитывая вариативность особых 
образовательных потребностей и индивидуальных особенностей развития обучающихся с 
ЗПР;

•  отражюаь структуру и обьсм расходов, необходимых для реализации АООП 
ПОО и достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования.

Финансовое обеспечение реализации АООП НОО опирается на исполнение 
расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 
общедоступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств 
отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 
образовательных услуг в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.

Нормативы определяются в соответствии с ФГОС ПОО обучающихся с ОВЗ;
специальными условиями получения образования (кадровыми, материально- 

техническими);
расходами па оплату груда работников, реализующих ЛООПНОО;
расходами на средства обучения и воспитания, коррекцню/компеисашио нарушений 

развития, включающими расходные и дидактические материалы, оборудование, инвентарь, 
электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе расходами, связанными с 
подключением к информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием 
руководящих и педагогических работников по профилю их деятельност и;

иными расходами, связанными с реализацией и обеспеченном реализации 
ЛООПНОО.

Финансирование коррекционно-развивающей области осуществляется в объеме.
11редусмотренным законодательством.

Структура расходов на образование включает
1) образование обучающегося с 31 IP на основе Л 00111IOO;
2) сопровождение ребенка в период его нахождения в образовательной 

организации;
3) консультирование родителей и членов семей по вопросам образования ребенка;
4> обеспечение необходимым учебным. информационно-техническим

оборудованием и учебно-дидактическим материалом.
Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учредители по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 
требованиями федеральных государе шейных образовательных Стандартов общего 
образования. Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объемов и 
качества предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с 
размерами направляемых на эти цели средств бюджета.
Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 
программы основного общего образования осуществляется на основе нормативного 
подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования 
определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию
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государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
общего образования н соответствии с требованиями Стандарта. Применение принципа 
нормативного подушевого финансирования на уровне образовательного учреждения 
заключается н определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной 
услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стоимости 
в предыдущем финансовом году. Региональный расчётный подушевой норматив — эго 
минимально допустимый объём финансовых средств, необходимых для реализации 
основной образовательной программы в учреждениях Алтайского края в соответствии с 
ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год. определяемый для образовательных 
учреждений, расположенных в городской местности.
I* соответствии с требованиями Стандарта при расчёте подушевого норматива 
унизываются затраты рабочего времени педагогических работников школы на урочную и 
внеурочную деятельность, включая все вилы работ (учебная, воспитательная, методическая 
и г и.), входящие и трудовые обязанности конкретных педики пчееких работников.
В нормативных локальных акт ах школы отражено:

соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 
соотношение фонда оплаты груда педагогического, административно— 

управленческого и учебно-вспомогательного персонала;
соотношение обшей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты

труда;
порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда.

I? распределении стимулирующей ч аст  фонда оплаты 1руда предусматривается участие 
органов самоуправления.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ООП НОО 
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗПР

Материально-техническое обеспечение эго общие характеристики инфраструктуры 
организации, включая параметры информационно-образовательной среды.

Материально-технические условия реализации АООП в МБОУ СОШ №2 
обеспечивают возможность достижения обучающимися установленных ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ требований к результатам освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР.

Материально-техническое обеспечение начального общего образования 
обучающихся с ЗПР отвечает не только общим, но и их особым образовательным 
потребностям. В связи с этим в структуре материально-технического обеспечения процесса 
образования отражена специфика требований к;

• орт анизации пространства, в котором обучается ребенок с 31 IP;
• организации временного режима обучения;
• техническим средствам обучения, включая компьютерные инструменты 

обучения, ориентированные на удовлетворение особых образовательных потребностей 
обучающихся с ЗПР;

• учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, отвечающим особым 
образовательным потребностях» обучающихся с ЗПР и позволяющих реализовывать 
выбранный вариант программы.

ТРЕБОВАНИЯ KOPI АНИЗАЦИИ ПРОСТРАНСТВА

Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория) МБОУ СОШ Хг2. в 
котором осуществляется образование обучающихся с ЗПР соответствует общим 
требованиям, предъявляемым к образовательным организациям, в частности:

121



• к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процесса 
(требования к водосиабженню, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т.
д.);

• к обеспечению сани гарно-быт овых (наличие оборудованных гардеробов, 
санузлов, мест личной гигиены и т.д.) и социально-бытовых условий (наличие 
оборудованного рабочего места, учительской и т.д.);

• к соблюдению пожарной и элсктробезопасности;
• к соблюдению требований охраны труда;
• к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта и др.
Материально-техническая база реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального образования обучающихся с ЗПР МБОУ COU.I №2 
соответствует действующим санитарным н противопожарным нормам, нормам охраны 
труда работников образовательных учреждениям, нрсльявлясмым к;

• участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, 
освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и 
хозяйственной деятельности образовательного учреждения и их оборудование);

• зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания);
• помещению библиотеки (площадь, размещение рабочих зон. число читательских 

мест, меднзтеки);
• помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-развивающего 

процессов: классам, кабинетам учителя-логопеда, исдагога-пснхолога и др. специалистов 
(необходимый набор и размещение, их площадь, освещенность, расположение и размеры, 
структура которых должна обеспечивать возможность для организации урочной и 
внеурочной учебной деятельности):

■ актовому и физкультурному залам, залу для проведения занятий по ритмике;
• кабинетам медицинского назначения;
• помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания;
• туалетам, .тушевым, коридорам и другим помещениям.

Организация обеспечена отдельными специально оборудованными помещениям)! для 
реализации курсов коррекционно-развивающей области и психолого-медико-недагогичес- 
ко1о сопровождения обучающихся с ЗПР. В образовательной организации имеются 
отдельные специально оборудованные помещения для проведения занятий с недагогом- 
ненхологом. учителем-логопедом и другими специалистами, отвечающими за реализацию 
программы коррекционной работы и психолого-педагогическое сопровождение 
обучающихся с ЗПР.

Важным условием организации пространства, в котором обучаются обучающиеся е 
ЗПР. является наличие доступного пространства, которое позволяет воспринимать 
максимальное количество сведений через аулио-внзуализнрованные источники, удобно 
расположенные и доступные стенды с представленным на них наглядным материалом о 
внутри школьных правилах поведения, правилах безопасности, распорядке1 режиме 
функционирования образовательной организации, расписании уроков, изменениях в 
режиме обучения, последних событиях и школе, ближайших планах и т.д. Каждый класс 
оборудован партами, регулируемыми и соответствии с ростом учащихся. Номер парты 
подбирается тщательно, в соответствии с ростом ученика, что обеспечивает возможность 
поддерживать правильную ноту.

Обязательным условием к организации рабочею места обучающегося с ОВЗ является 
обеспечение возможности постоянно находиться в зоне внимании педагога.

Материально-техническое обеспечение начального общею образования обучающихся е 
ЗПР должно отвечать не только общим, но и их особым образовательным погрсбностям
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Под особой организацией образовательного пространства понимается создание 
комфортных условий но всех учебных и внеучебных помещениях.
Материально-технические ресурсы обеспечения реализации основной образовательной 
программы начального общего образования составляют:

учебное оборудование (учебное оборудование .для проведения учебных занятий 
(урок, самоподготовка, факультативное занятие, дополнительное занятие, индивидуальное 
занятие, другая форма занятий);

учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование (раздаточные материалы, 
наборы инструментов, конструкторы, объемные модели, мольберты, мячи, обручи и т.д.); 

компьютерные и информационно-коммуникативные средства; 
технические средства обучения (магнитная доска, видеомагнитофон, 

мультимедийный проектор, документ камера и г.д.);
icMoucipauHOHiibic пособия (демонстрационные числовые линейки, 

демонстрационные таблицы умножения, карточки и т. д.):
игры и игрушки (настольные развивающие игры, наборы ролевых игр, театральные 

куклы);
натуральные объекты (коллекции полезных ископаемых, коллекции плодов и семян 

растений, гербарии, муляжи, живые объекты и т.д.):
оборудование для проведения перемен между занятиями;
оснащение учебных помещений (ученические столы, шкафы, настенные доски для 

объявлении п 1.д.);
оснащение административных помещений (компьютерные столы, офисные кресла, 

платяные шкафы, накопители информации на бумажных и электронных носителях и г.д.). 
Исходя из лнчностно-ориентнрованных целей современного начального общего 
образования, учебное оборудование призвано обеспечить (материально-технический ресурс 
призван обеспечить):

наглядность н организации процесса обучения младших школьников; 
природосообрашесть обучения младших школьников;
культуросообразность н становлении (формировании) личности младшего 

школьника:
предметно-учебную среду для реализации направлений личностного развития 

младших школьников на деятельностном основе.
МБОУ СОШ №2 оснащено учебным, реабилитационным, компьютерным 

оборудованием, обеспечивающим условия для организации коррекционно-педагогической 
работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья (аппаратно-программный 
комплекс для слабовидящих детей, который позволяет детям со слабым зрением легко 
осваивать компьютер, аппарат для коррекции речи и аппарат звукоусиливающий с модулем 
ниброгактилыюго восприятия для слабослышащих дегей с нарушением речи). Имеет 
полностью укомплекюнанная сенсорная комната.

I) МБОУ СОШ №2 I. Алсйска были проведены мероприятия по созданию необходимых 
условий для обучения и полноценного развития детеП-иивалидов и детей с ОВЗ в 
соответствии с требованиями строительных норм я правил. Предусмотрено создание 
универсальной безбарьерной школьной среды для детей-инвалидов

Т РЕБОВАНИЯ К OPI АПИЗАЦИИ ВРЕМЕННО! О РЕЖИМА

Временной режим образования обучающихся с ЗПР (учебный год, учебная неделя, 
день) устанавливается п соотвегстнии с законодагелыю закрепленными нормативами (ФЗ 
«Об образовании в РФ». СанПнЫ, приказы Министерства образования и др.), а также 
локальными актами образовательной организации.
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Организация временного режима обучения дегей с ЗПР в МБОУ C011I №2 
соотвстстновус] их особым образовательным потребностям и учитывает их 
индивидуальные возможности.

Сроки освоения ЛООП НОО обучающимися с ЗПР для iiapiiairra В7.2 составляют 5 
лет (с обязательным введением 1 дополнительного класса).

Устанавливается следующая продолжительность учебною года: 
1 1 дополнительный классы 33 учебных недели; 2 4 классы -  34 учебных недели.

Для профилактики переутомления обучающихся с ЗПР в годовом календарном 
учебном плане предусмотрено рамномсрнос распределение периодов учебного времени и 
каникул,

Продолжительность учебной недели - 3 дней (при соблюдении гигиенических 
требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно 
СанПиН). Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления 
здоровья обучающихся. Обучение проходит в первую смену. Продолжи тел вноси» учебного 
дня для конкретного ребенка устанавливается образовательной организацией с учетом 
особых образовательных потребностей обучающегося, его готовности к нахождению в 
среде сверстников без родителей. Распорядок учебного дня обучающихся с ЗПР 
устанавливается с учетом их повышенной утомляемости в соответствии с требованиями к 
здоровьссбсрсженню (регулируется объем нагрузки по реализации ЛООП НОО. время на 
самостоятельную учебную работу, время отдыха, удовлетворение потребностей 
обучающихся в двигательной активности).

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 
недели.

Учебный день включает и себя специально организованные занятия / уроки, а также 
паузу. Обучение и воспитание происходит, как в ходе занятий / уроков, так и во время 
другой (внеурочной) деятельности обучающегося в течение учебного дня.

Учебные занятия начинаются в 8'" часов. Число уроков в день:
• для обучающихся I -  1 дополнительного классов нс превышает 4 урока и один

день в неделю нс более 5 уроков, за счет урока физической культуры;
• для обучающихся 2 - 4  классов -  нс более 5 уроков.

Продолжи телытость учебных занятий не превышает 40 минут. При определении 
продолжительности занятий в 11 дополнительном классах используется «ступенчатый» 
режим обучения: в нервом полугодии (в сентябре, октябре -  но 3 урока в день по 35 мину i 
каждый, в ноябре-декабре по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май -  по 4 урока по 40 
минут каждый).

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 
перемены (после 2-го иди 3-го уроков) - 20 - 30 минут. Вместо одной большой перемены 
допускается после 2-го и 3-го уроков устанавливать перемены но 20 минут каждая. Между 
началом коррекционных, внеклассных, факультативных занятий, кружков, секций и 
последним уроком рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не менее 45 
минут.

ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ СРЕДС ТВАМ ОБУЧЕНИЯ

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

Информационно-образовательная среда МБОУ СОШ № 2 включает в себя 
совокупность технологических средств (компьютеры, мультимедийные проекторы с 
экранами, интерактивные доски и др.). Овладение обучающимися с ЗПР образовательной 
областью «Физическая культура» предполагает коррекцию двигательных навыков в 
процессе музыкально-ритмической и спортивной деятельности. Оборудование спортивного
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iaiia предполагает наличие необходимого спортивного оборудования для овладения 
различными видами фнзкультурно - спортивной деятельности. Материально-техническое 
обеспечение коррекционно-развивающих курсов (занятий) включает обеспечение кабинета 
психолога.

ТРЕБОВАНИЯ К УЧЕБНИКАМ, РАБОЧИМ ТЕТРАДЯМ И СПЕЦИАЛЬНЫМ 
ДИДАКТИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛАМ

Реализация АООП НОО обучающихся с ЗПР предусматривает использование 
базовых учебников для сверстников без ограничений здоровья. С учётом особых 
образовательных потребностей обучающихся с ЗПР применяются специальные приложения 
и дидактические материалы (преимущественное использование натуральной и 
иллюстративной наглядности). рабочие тетради и пр. на бумажных н/илн электронных 
носителях, обеспечивающих реализацию программы коррекционной работы и специальную 
поддержку освоения АООП НОО.

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

Освоение предметной области «Русский язык и литературное чтение» 
предполагает использование печатных пособий (наборы картинной азбуки; наборы 
предметных картинок; картинное лото: наборы сюжетных картинок по отдельным темам; 
различные виды словарей; репродукции картин в соответствии с тематикой и видами 
работ): опорных таблиц по отдельным изучаемым темам: схем (звуко-буквенною разбора 
слова: разбора слов но составу и др.); дидактического раздаточног о материала (карточки с 
заданиями); наборов ролевых игр, игрушек но отдельным темам: наборов муляжей 
(фрукты, овощи, ягоды и гд.).

Освоение предметной области «Математика н информатика» предполагает 
использование разнообразного дидактического материала: предметов различной формы, 
величины, цвета, счетного материала: таблиц на печатной основе; калькулятора; 
измерительных инструментов и приспособлений (размеченные и неразмеченные линейки, 
циркули, транспортиры, наборы угольников, мерки): демонстрационных пособий язя 
изучения геометрических величин, геометрических фигур и тел; настольных развивающих 
игр.

Формирование доступных представлении о мире и практики взаимодействия с 
окружающим миром в рамках предметной области «Обществотание и естествознание 
(Окружающий мир)» происходите использованием традиционных дидактических средств, 
с применением видео, проекционного оборудования, интернет ресурсов и печатных 
материалов, муляжей предметов, чучел животных и птиц. Обогащению опыта 
взаимодействия с окружающим миром способствует непосредственный контакт 
обучающихся с ЗПР с миром живой природы (растительным и животным). В качестве 
средств обучения могут выступать комнатные растения, оранжереи, живые уголки, 
расположенные н здании образовательной организации, а также теплицы, пришкольный 
участок и др\ I не объекты на прилегающей к образовательной организации территории.

Специальный учебный и дидактический материал необходим для образования 
обучающихся с ЗПР н предметной области «Искусство». Освоение практики 
изобразительной деятельности, художественного ремесла и художественного творчества 
требует некоторых специфических ннструмс1го>в (ножниц, кисточек н др.), а также 
большой объем расходных материалов (бумага, краски, пластилин, глина, клей и др.). Для 
развития изобразительной деятельности в доступные виды художественного ремесла 
(батик, керамика, ткачество, полиграфия и др.) необходимо безопасное оборудование для 
соответствующих мастерских. Ни занятиях музыкой важно обеспечить обучающимся с ЗПР 
использование доступных музыкальных инструментов (бубен, барабан, маракас и др.). а
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также оснастить актовые залы воспроизводящим, звукоусиливающим и осветительным 
оборудованием.

Овладение обучающимися с 31 IP предметной областью «Физическая культура» 
предполагает коррекцию двигательных навыков в процессе музыкально-ритмической и 
спортивной деятелыюстн. Для этого необходимо наличие специальных предметов (л ет . 
мячи, шары, обручи и др.); фонотеки с записями различных музыкальных произведений: 
наборов детских музыкальных инструментов (бубен, барабан, детское пианино и др,). 
Оборудование спортивного зала предполагает наличие необходимого спортивного 
инвентаря для овладения различными видами физкультурно-спортивной деятельности.

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

Материально-техническое обеспечение коррекционных курсов включает 
обеспечение кабинета логопеда, психолога и зала для проведений занятий по ритмике.

Материально-техническое оснащение кабинета логопеда включает: печатные 
пособия (учебники по русскому языку и чтению; кассы букв и слогов; разрезные азбуки; 
альбом с предметными н сюжетными картинками: картинные лото; альбомы с картинками 
для исследования произношения звуков); мебель и оборудование (парты, стол. стул, шкаф 
для пособий, классная доска, зеркала (настенное, настольное, для индивидуальной работы), 
стенные часы, настольная лампа, умывальник, мыло, полотенце); специальное 
оборудование (логопедические зонды; спирт, вата); шры и игрушки (настольные игры: 
кубики, мозаики, лого: игрушки, предназначенные ятя развития дыхания; наборы игрушек, 
предназначенные для развития и обогащения словарного запаса); технические средства 
обучения (CD/DVD - прогрыватели: телевизор: аул ноли лсомагнитофон; компьютер с 
программным обеспечением: слайд-проектор: му.тын.медиапроектор: магнитная доска: 
экран).

Материально-техническое оснащение кабинета психолога включает; учебный 
материал (методики с необходимым стимульным материалом для диагностики 
познавательной и эмоциональной сфер личности, поведения; методики с необходимым 
оснащением для проведения пснхо-коррскцнонной работы но отдельным направлениям); 
мебель и оборудование (стол и стул для психолога; шкаф для пособий и техники; утолок 
мягкой мебели (по возможности); рабочие места для детей); технические средства 
обучения; игрушки и игры (мячи, куклы, пирамиды, кубики, доски Ссгепа различной 
модификации; настольные игры); набор материалов’для детскою творчества (строительный 
материал, пластилин, краски, цветные карандаши, фломастеры, бумага, клей и г.д.).

Материально-техническое обеспечение шла дли проведений занятий но ритмике 
включает: специальное оборудование (хореографические станки; настенные зеркала); 
дидактическое оборудование (мячи; ленты; дождики, шары, обручи); музыкальные 
инструменты (фортепиано (пианино, рояль), баян /аккордеон, скрипка, г итара, клавишный 
синтезатор); комплект детских музыкальных инструментов (блок-флейта,
глокеншпиль/трещотки, колокольчик, треугольник, барабан, бубен, румба, маракасы, 
кастаньеты, металлофоны, ксилофоны; свистульки, деревянные ложки); технические 
средства обучения; экранно-звуковые пособия.
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Материально-техническое обеспечение начального общего образования обучающихся с 
ЗПР должно отвечать не только общим, но и их особым образовательным потребностям. 
Нол особой организацией образовательного пространства понимается создание 
комфортных условий но всех учебных и внеучебных помещениях.
Материально-технические ресурсы обеспечения реализации основной образовательной 
про! рам мы начального общею образования составляют:
учебное оборудование (учебное оборудование для проведения учебных занятий (урок, 
само подготовка, факультативное занятие, дополнительное занятие, индивидуальное 
занятие, другая форма занятий);
учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование (раздаточные материалы, 
наборы инструментов, конструкторы, объемные модели, мольберты, мячи, обручи н т.д.): 
компьютерные и информационно-коммуникативные средства;
технические средства обучения (магнитная лоска, видеомагнитофон, мультимедийный 
проектор, докумс»ггкамера и т.д.);
демонстрационные пособия (демонстрационные числовые линейки, демонстрационные 
таблицы умножения, карточки и т. д.):
шры и игрушки (настольные развивающие И1ры. наборы ролевых игр, театральные куклы); 
натуральные объекты (коллекции полезных ископаемых, коллекции плодов и семян 
растений, гербарии, муляжи, живые объекты н т.д.); 
оборудование для проведения перемен между занятиями;
оснащение учебных помещений (ученические столы, шкафы, настенные доски для 
объявлений и т.д.);
оснащение административных помещений (компьютерные столы, офисные кресла, 
платяные шкафы, накопители информации на бумажных и электронных носителях н т.д.). 
Исходя из личностно-ориентированных целей современного начального общего 
образования, учебное оборудование при звано обеспечить (материально-технический ресурс 
призван обеспечить):

наглядность в организации процесса обучения младших школьников; 
прнродосообразность обучения младших школьников:
кулм'уросорбразность в становлении (формировании) личности младшего 

школьника:
предметно-учебную среду для реализации направлений личностного развития 

младших школьников на деятельностной основе.
МБОУ СОШ №2 оснащено учебным, реабилитационным, компьютерным 

оборудованием, обеспечивающим условия для организации коррекционно-педагогической 
работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья (аппаратно-программный 
комплекс для слабовидящих детей, который позволяет детям со слабым зрением легко 
осваивать компьютер, аппарат для коррекции речи и аппарат звукоусиливающий с модулем 
вибротактилыюго восприятия для слабослышащих детей с нарушением речи). Имеет 
пол nod мо укомплектованная сенсорная комната.

В МБОУ СОШ №2 г. АлсПска были проведены мероприятия гю созданию необходимых 
условий для обучения и полноценного развилин детей-инвалидон и детей с ОВЗ в 
соответствии с требованиями строительных норм и правил Предусмотрено создание 
универсальной безбарьерной школьной среды для детей-инвалидов.

ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА ОУ

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 
реализации основной образовательной программы начального общего образования 
обеспечиваются современной информационно-образовательной средой.

Иод Ш1форм(1цнонно-обр<повите:п>нпй средой (или НОС) понимается открытая 
педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных
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образовательных ресурсом, современных информационно-телекоммуникационных средств 
и меда! отческих технологий, направленных на формирование творческой, социально 
активной личности, а также компетентность участников образовательною процесса в 
решении учебно - познавательных и профессиональных задач с применением 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ компетентность), наличие служб 
поддержки применения ИКТ.
Основными элементами НОС являются:
-  информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции: 

информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 
информационно-образовательные ресурсы Интернета:
вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 
прикладные иршраммы. в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, 
делопроизводство, кадры и т. д.).
Необходимое для naw.it>ишачим ИКТ оборудование должно отвечать современным 
требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

в учебной деятельности;
-  но внеурочной деятельности:

в естественнонаучной деятельности;
мри измерении, контроле и оценке результатов образования;
и административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 
образования, а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с 
другими организациями социальной сферы и органами управления.

УЧЕБНО-М1Л ОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ ООП ПОО ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗПР

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса
обеспечивает возможность:

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления 
их самостоятельной образовательной деятельности;

ввода русского и иноязычною гекста, распознавания сканированного текста; 
создания текста на основе расшифровки аудиозаписи: использования средств 
орфо граф н чес кого
и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке: 
редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора;

записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 
спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе н обществе, хода 
образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 
трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование);

создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 
reoi-рафических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических 
объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий:

организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 
выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе вндеомонтажа и 
озвучивания видео сообщений;

выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением;
вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду (печать):
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информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 
входа 8 информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 
гипер медиа сообщений в информационной среде образовательною учреждения: 

поиска и получения информации:
использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
вешания (подкастинга), использования аулиовидсо устройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока;
общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики);
создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных;
включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов. в том числе с использованием; учебного лабораторного 
оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая 
определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально- 
наглядных моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных 
объектов и явлений;

исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 
традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 
использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 
синтезаторов:

художественного творчества с использованием ручных, электрических и ШП - 
инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 
натурной
и рисованной мультипликации;

создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 
ыекгррннсгрумснтов. применяемых в избранных для изучения распространенных 
технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 
информационных и коммуникационных технологиях):

конструирования и моделирования, и том числе моделей с цифровым управлением и 
обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 
программирования;

кшятий но изучению правил дорожного движения с использованием игр. 
оборудования, а  также компьютерных тренажёров;

размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности 
обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения:

проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 
организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 
фиксирования его реализации и целом и отдельных панов (выступлений, дискуссий, 
экспериментов);

обеспечения доступа и школьной библиотеке к информационным ресурсам 
Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа ресурсов на 
электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 
методических тскстографичсских и аудио видеоматериалов, результатов творческой, 
научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 
обучающихся с возможностью массового просмотра кино и видеоматериалов, организации 
сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 
освещением и мультимедиа сопровождением;

выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения.
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Вес указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными материалами.

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ООП НОО 
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗИР

Система психолого-педагогическою сопровождения включает н себя задачи 
обеспечения успешной социализации, сохранения и укрепления здоровья, безопасности 
жизни, эмоциональное благополучие, защита прав воспитанников.

Психолого-педагогическое сопровождение рассматривается как особый вил помощи 
(или поддержки) ребенку, обеспечивающий ею развитие и социализацию н условиях 
образовательного процесса Система психолого-педагогическою сопровождения 
образовательного процесса является одним из ведущих направлений в работе 
образовательного у чреждеиия.

Создание сошталыю-орпишзацмонных, психолого-педагогичсскпх условий, 
обеспечивающих комфортное обучение it творческое развитие каждого ребенка от 
момента его поступления в школу и до ее окончания, является одной из основных задач 
психоло! ической службы образовательного учреждения.

В программе исихолою-нелагоппескою сопровождения образовательного процесса 
основное внимание уделяется становлению, развитию и воспитанию личности в 
совокупности ее когнитивных, эмоциональных, мотивационно - потребности ых 
характеристик через изучение стартовых возможностей и динамики развития ребенка в 
образовательном процессе.

В условиях современного образования психолого-педагогическое сопровождение 
предполагает:

защиту прав личности обучающегося, обеспечение его психологической и 
физической безопасности, пенхолого- педагогическую поддержку и содействие ребенку в 
проблемных ситуациях:

квалифицированную комплексную психологическую диагностику возможностей и 
способностей ребенка начиная с раннего возраста:

реализацию программ преодоления трудностей в обучении и воспитании, участие 
специалистов системы сопровождения н разработке образовательных программ, 
при родосообразных возможностям и особенностям учащихся;

участие специалистов сопровождения в психолого-педагогической экспертизе 
профессиональной деятельности педагогов образовательных учреждений, образовательных 
программ и проектов, учебно-методических пособий и иных средств обучения; 

психологическую помощь семьям детей групп особого внимания; 
пснхолого-псдагогнческос консультирование родителей (их законных мероприятий)

и лр.
Пснхолого-исдаюгнческого сопровождение осуществляется на следующих уровнях-. 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательного учреждения.
К основным направлениям психолого-псдаюгнческою сопровождения относятся: 
-сохранение и укрепление психологического здоровья:
- мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
• пснхологопедагогическая поддержка участников олнмпиадного движения, творческих 
конкурсов;
- формирование у обучающихся ценности гдоровья и безопасного образа жизни;
• развитие экологической культуры;
- выннлеине и поддержка детей с особыми образовательными потребностями;
- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;
- поддержка детских объединений и ученическою самоуправления;
- выявление и поддержка одарённых детей.
Целями пенхолого-пелаго! ического сопровождения образовательного процесса являются
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разработка и внедрение процедуры комплексного психолого-педагогического 
сопровождения, способствующего успешному обучению и развитию ученика;

оказание комплексной психолого-соцнально-недагогнческой помощи и поддержки 
обучающимся, родителям (их законным представителям), педагогам;

обеспечение психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса 
для предоставления возможности каждому учащемуся б тать успешным.
Задача психолого-педагогического сопровождения ни ступени начального образования - 
определение готовности к обучению в школе, обеспечение адаптации к школе, повышение 
заинтересованностн школьников н учебной деятельности, развитие познавательной и 
учебной мотивации, развитие самостоятельности и самоорганизации, поддержка в 
формировании желания и "умения учиться", развитие творческих способностей.

Модель пенхолого-недагот нческого сопровождении 
участников образовательного процесса

Л  п'п
Базовые 
компе гснтностм 
педагога

Характеристики 
ком петент ноете ft

Показатели
оценки компетентности

/. Л и ч н о ст н ы е  качест ва

и Вера в силы 
II возможности 
обучающихся

Данная компетентность является 
выражением гуманистической позиции 
педагога. Она отражает основную 
задачу педагоги раскрывать 
потен цнальные позмож 
кости обучающихся. Данная 
XOMIlCTCHTWCTb определяет П0С1ИИИЮ 
педагога н отношении успехов 
обучающихся Вера в силы и 
возможности обучающихся снимает 
обвинительную позицию в отношении 
обучающее осм свидетельствует о 
готов ноет поддерживать ученика, 
искать пути и методы, 
отслеживающие успешность его 
деятельности. Пера в силы и 
возможности ученика есть отражение 
любви к обучающемуся Можно 
сказать, что любить ребенка —  значит 
перин» и его возможности, создана 1*  
условия для разворачивания лих скл в 
обржюввтсл ы ioft дея 1 еды акт и

—  Умение создавать ситуацию успеха .ия 
обучающихся;
—  умение осуществлять грамотное 
педагогическое оценивание, мобилизующее 
академическую активность;

умение находить погож тельные стороны 
у каждого обучающегося. строить 
образовательны!! процесс с опорой на пи 
с торой ы 1 юдлерж ива T Ь ПОЛИ 1 и в мыс с ил м 
развития;

умение разрабатывать индивидуально 
ориентированные образовательные проекты

12 Интерес к 
внутреннему миру 
обучающихся

Интерес к внутреннему миру 
обучающихся предполагает не просто 
знание их индивидуальных и 
возрастных особе миостс ft. но и 
выстраивание воей педагогической 
деятельности с onopoft на 
индивидуальные особенности 
обучающихся Данная 
компетентность определяет все 
аспекты педагогической 
деятельности

Умение составить устную и письменную 
характеристику обучающегося, 
отражающую разные аспекты его 
внутреннего мира;

умение выяснить индивидуальные 
предпочтения (индивидуальные 
образовательные потребности), возможности 
ученика. трудности, с которыми он 
сталкивается;
—  умение постргчть 
индивидуализированную образовательную 
программу;

умение показать личностный смысл 
обучения с учетом индивидуальных 
характеристик внутреннего мира
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I
1.3 Открытость к 

принятию дру гих 
позиций. точек 
«рения
(нсидеолопгяфоми 
нос мышление 
педагога)

Открытость к принятию других 
позиций и точек зрения 
предполагает, что педагог не считает 
свою точку трения единственно 
правильной. Ом интересуется 
мнением других и готов их 
поддерживать в случаях 
достаточной аргументации. Педагог 
(огов гибко реагировать на 
высказывания обучающегося, 
включая изменение собственной 
позиции

Убежденность, что метина может быть не 
одна;
—  интерес к мнениям и позициям других;

учет других точек зрения в процессе 
оценивании обучающихся

1.4 Обшая к\.ты vpa Определяет характер и стиль 
педагогической деятельности 
Заключается в знаниях педагога об 
основных формах материальной и 
духовной жизни человека. Во 
м мотом определяет успешность 
педагогического общения, позицию 
педагога а глазах обучающихся

Ориентации н основных сферах 
материальной и духовной жизни;

знание материальных и духовных 
интересов молодежи;

п и  «модность продемонстрировать с р о и  

достижения;
—  руководство кружками и секциями

1.5 "Эмоциональная
устойчивость

Определяет характер отношений в 
учебном процессе, особенно в 
ситуациях конфликта. Способствует 
сохранению объективности оценки 
обучающихся. Определяет 
эффективность владения классом

1) грудных ситуациях педагог сохраняет 
спокойствие;

эмоциональный конфликт нс влияет на 
объективность оценки;

педагог нс стремится избежать 
эмоционально напряженных ситу аций

1.6 Позитивная 
направленность на 
педагогическую 
деятельность.
У иереи пост», в себе

В основе данной компетентности 
лежит вера в собственные силы, 
собстемпу ю эффект и мостъ. 
Способствует позитивным 
отношениям с коллегами и 
обучающимися. Определяет 
позитивную направленность на 
педагогическую деятельность

Осознание целей и ценностей 
псдаготз«чсской деятельности;

позитивное настроение;
—  желание работать;

высокая профессиональная самооценка

Z  Постановка целей и шдач педантической деятельности

2.1 Умение перевести 
гему урока о 
педагогическую 
задачу

Основная компетенция, 
обеспечивающая
эффективное целеполаганне в 
учебном
ттроисссс Обеспечивает реализацию 
субъсктсубьсктного подхода, ставит 
обучающегося и  п о з и ц и ю  субъекта 
деятельности, лежит в  основе 
формирования творческой личности

Знание образовательных стандартов и 
реализующих их программ;

осознание нс тождественности темы 
урока и цели урока;

владение конкретным набором способов 
перевода гемы в задачу

2.2 Умение ставить 
педагогические пели 
и  залами сообразно 
возрзстным и 
И 1 1 Д 1 1 Н И Л \ Х и .И Ы М  

особенностям 
0 0 )  Ч А Ю Щ И Х С Я

Данная компетентность является 
комкрсппаиисй предыдущей Они 
направло ia на и н д и я  иду ал изаиию 
обучения м благодаря этому связана 
с мотивацией и общей успешностью

Знание вотростимх особенно. <хй 
обучающихся;
—  владение методами перевода цели в 
учебную задачу в конкретном возрасте

.*. St "питания учебной деятельности

3.1 Умение
обесисчигь успех 
п деятельное? и

Компетентность. позволяющая 
обучающемуся поверить п свои 
силы, утвердить себя в глазах 
окружающих, один из главных

Знание возможностей конкретных уче 
ников;

постановка учебных задач в соответствии 
с возможностями ученика.
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формирования творческой личности

2 2 Учение стаешь 
педагогические пели 
и гадами сообразно 
ВОЗрОСТНЫМ и 
индивидуальным 
особенное там 
обучающихся

Данкия компетентность является 
конкретизацией предыдущей. Она 
направлена на индивидуализацию 
Обучения и благодаря этому связана 
с мотивацией и общей успешностью

Знание возрастных особенностей 
обучающихся;

владение методами перевила пела в 
учебную задачу в конкретном возрасте

X  Мотивация учебной Оеятыыюсти

3.1 Умение
обеспечить успех 
в деятельности

Комиетснгность, позволяющая 
обучающемуся поверить в свои 
силы, утвердить себя в глазах 
окружающих, один из главных 
способов обеспечить позитивную 
мотивацию учения

—  Знание возможностей конкретных уче 
никой;
—  постановка учебных задач в соответствии 
с возможностями ученика.
—  демонстрация успехов обучающихся 
родителям, одноклассникам

3.2 Компетентность а 
педагоги 
чес ком 
оценивании

Педагогическое оценивание служит 
реальным инструментом осозканнч 
обучающимся своих достижений и 
недоработок. Без знания своих 
результатов невозможно обеспечить 
субъектную позицию в образовании

—  Знание многообразия педагогических 
оценок;
—  знакомство с литературой по данному 
вопросу;
—  владение различными методами 
оценивания и их применение

3.3 Умение
превращать учебную 
задачу
Ь Л МЧ ПОСТНО
значимую

У ю  одна из важнейших 
компетентностей, обеспечивающих 
мотивацию учебной деятельности

—  Знание интересов обучающихся, их 
внутреннего мира;
—  ориентация в культуре;

умение показать роль и значение 
изучаемого материала в реализации личных 
планов

4. Информационная к о м п е т е н т н о с т ь

4.1 Компетентность в
предмете
преподавания

Глубокое знание предмета 
преподавания, сочетающееся с 
общей культурой педагога. 
Сочетание теоретического знания с 
видением ею практического 
применения.
что является гтрел посыл кой 
установления личностной 
жачммости учения

Знание генезиса формирования 
предметного знания (история, персоналии, 
для решения каких проблем 
разрдбат ы вялое ь У

возможности применения получаемых 
знаний для объяснения социальных и 
природных явлений:
—  владение метилами решения различных 
задач;
—  свободное решение задач ЕГО, олимпиад, 
региональных, российских, между народных

4.2 Компетентность в
методах
преподавания

Обеспечивает возможность 
эффективного усвоения знания и 
формирования умений, 
предусмотренных программой. 
Обеспечивает индивидуальный 
подход и развитие творческой 
личности

Знание нормативных методов и н*ло 
дик;
—  демонстрация личиостно 
ориентированных методов образования;

наличие своих находок и методов, 
авторской школы:
—  знание современных достижений в об 
ласти методики обучения, и том числе 
использование новых информационных 
технологий:
—  использование в учебном процессе 
современных методов обучения
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I
4.4 Учение вести 

самостоятельный 
поиск информации

Обеспечивает постоянный 
профессиональный рост и 
творческий подход к педагогической 
деятельности.
Современная ситуация быелрого раз 
пития предметных областей, 
появление
новых педагогических технологий 
предполагают непрерывное 
обновление собственных знаний и 
умений, ч ю  обеспечивает желание и 
умение вести самостоятельный поиск

—  Профессиональная любознательность;
—  умение пользоваться различными 
миформашюино-поискоомми технологиями;

использование рахзнчмыч баз данных в 
образовательном процессе

1

1
5. /V/ ipafwniKa нрнфшмм педагогической деятельности и  принятие педагогических решении

5.1 Умение
разработать
образом тельную
программу.
выбрать
учебники
и учебные 
комплекты

Умение разработать 
пбразовазельну к> программу 
является базовым в системе 
профессиональных компетенций. 
Обеспечивает реализацию принципа 
академических свобод на основе 
индивидуальных образовательных 
программ. Без умения 
разрабатывать образовательные 
Программы в современных условиях 
невозможно творчески организовать 
образовательный процесс.
(Зброзоватсл ы iue прогром м ы 
выступают средствами 
целенаправленного влияния на 
развитие обучающихся 
Компетентность в разработке 
образовательных программ позволяет 
осу шее тел ять прсттодапанис ил 
различных уровнях обученности и 
развития обучающихся 
Обоснованный выбор учебником и 
учебных комплектов является 
составной частью разработки 
образовательных программ, 
характер представляемого 
обоснования позволяет сулить о 
стартовой готовности к началу 
педагог ичсской дся 
тсльносгн. сделать вывел о 
готовности педагога учитывать 
индивидуальные характеристики 
обучающихся

Знание образовательных стаидвртоа и 4 
примерных программ:

наличие персонально разработанных • 
образовательных программ: характеристика 
этих программ по содержанию, источникам 
информации; по материальной бале, ни 
коюроП должны реализовываться 
программы: по учбту миливндуальных L 
характер нс гик обучающихся;

обоснованность используемых 
образовательных программ;

участие обучающихся и их родителей в 
разработке образовательной программы, 
и нливи дуальною учебного плана и 
индивидуальною образовательного L 
маршрута;

участие работодателей в разработке 
образовательной программы;

знание учебников и учебнометодических u 
комплектов. используемых в 
образовательных учреждениях, 
рекомендованных органом управления _ 
образованием;

обоснованность выбора учебников и 
учеб пометили ЧССКМХ KOMIUCKTOB. испать 1 
дуемых педагогом

5.2 Умение
принимать
решения
в различных
педагогических
ситуациях

Педагогу приходится постоянно 
принимать решения:
—  как установить дисциплину.

как мотивировать академическую 
активность;
—  как вызвать мизсрсс у 
конкретною ученика:

как обеспечить понимание и г д. 
Разрешение педагогических 
проблем составляет суть 
педатотноской деятельности 
При решении проблем могут 
применяться как стиндартныс 
решения (решающие правила), так и

—  Знание типичных псдаю«ичсских 
ситуииий. требующих участия педагога ;шя , 
своего решения;
—  владение набором решающих правил. | 
используемых дня различных ситуаций;

владение критерием предпочтитсльи ч*ти i 
при выборе того или иного решающего1 
правила;

знание критериев достижения цели, 
знание нетипичных конфликтных р  

ситуаций.
—  примеры разрешения конкретных 
педагогических ситуаций;

развитость педагогическою мышления
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индивидуальные характеристики 
обучающихся

5.2 Умение
принимать
решения
в различных
педагогических
ситуациях

Педагогу приходится постоянно 
принимать решения.

как установить дисциплину; 
как мотивировать академическую 

активность;
как вызвать интерес у 

конкретного ученика;
как обеспечить понимание и т. д. 

Разрешение педагогических 
проблем составляет суть 
педагогической деятельности.
При решении проблем могут 
применяться кок стандартные 
решения (решающие правила), так и 
творческие (креативные) или 
интуитивные

— Знание типичных педагогических 
ситуаций, требующих участим педагога для 
своего решения:

владение набором решающих правил, 
используемых для различных ситуаций.
—  владение критерием предпочтительности 
при выборе того или иного решающего 
правила:

знание критериев достижения пели: 
знание нетипичных конфликтных 

ситуаций;
—  примеры разрешения конкретных 
педагогических ситуаций;

развитость педагогического мышления

6. Компетенции € организации учебной деятельности

6.1 Компетентность и
установлении
субъект
субъектных
отношений

Является одной ю  ведущих в системе 
1 \ман ист ичсско й педаг опткнW
Предполагает способность педагога 
к взаимопониманию, установлению 
отношений сотрудничества, 
способность слушать и чувствовать, 
выяснять интересы и пОтребиости 
других участников образовательного 
процесса. готовность вступать п 
помогающие отношения, позитивный 
itacrpoH педагога

Знание обучающихся; 
компетентность в ислсполптании; 
предметная компетентность; 
методическая компетентность: 
гогонность к сотрудничеству

6.2 Компетентность в
обеспечении
понимания
педагогической
задачи
и способов 
деятельности

Добиться понимания учебного 
материала т данная задача 
педагога Этого понимания можно 
достичь путем включения нового 
материала и систему уже освоенных 
знаний или умений и путем 
демонстрации практического 
иримснення
изучаемого материала

Знание того, чти ЗИЯЮТ и понимают 
ученики;

свободное владение изучаемым 
материалом;
—  осознанное включение нового учебного 
материала в систему освоенных 
обучающимися знаний;

демонстрация практического применс 
пня изучаемого материала;

опора на чувственное восприятие

6.3 КоМПСТС1ТГЖ>СТЬ U
педагогическом
оценивании

Обеспечивает процессы 
стимулирования учебной активности, 
создает условия для формировании 
самооценки, определяет процессы 
формирования личностного «Я и 
иб> чаюшет ося. пробуждает 
творческие силы. Грамотное 
педагогическое
оценивание должно направлять 
развитие обучающегося от внешней 
оценки к самооценке. 
Компетентность в оценивании 
других должна сочетаться с 
самооценкой педагога

Зияние функция педагогической оценки; 
знание видов педаготмчесхой оценки; 
знание того, что подлежит оцениванию в 

педагог ичсской деятельное t и;
владение методами педагогического 

оценивания;
умение продемонстрировать ути методы 

на конкретных примерах;
умение перейти от педагогического 

оценивания к самооценке
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6.4 Компетентности 
й организации 
информационной 
основы 
деятельности 
о б ) ' !  J I O I U C I  О С Я

Любая учебная задача разрешается» 
если обучающийся владеет 
необходимой для решения 
информацией и тает способ 
решении Педагог должен обладать 
компетентностью и том. чтобы 
осу шест внгъ или орган ir tonal и п о и с к  

необходимой для ученика 
информации

—  Свободное владение учебным 
материалом.
—  знание типичных трудностей при 
изучении конкретных тем;

способность дать дополнительную им 
формацию тип организовать поиск до 
полиителииой информации необходимой 
для решения учебной задачи;
— умение выявить уровень развития 
обучающихся;
—  владение методами объективного кон 
тратя и оценивания;

умение использовать наиыки само 
оценки для построения информационной 
основы деятельности (ученик должен 
уметь определить, чего ему не хватает для 
решения задачи)

6.5 Компетентности It 
использовании
СОВрСМСННЫХ
средств и систем 
органншцми ччебно- 
ПОСПИТПТСЛЬМОГО
процесса

Обеспечивает эффективность учебно - 
воспитательного процесса

—  Знание современных средств и методов 
построения образовательного процесса;

умение использовать средства и методы 
обучения, адекватные поставленным задачам, 
уровню подготовленности обучающихся, их 
индивидуальным характеристикам.
—  умение обосновать выбранные методы и 
средства обучения

66 Компетентность в 
способах 
уметенной 
деятельности

Характеризует уровень владения 
педагогом и обучающимися 
системой интеллектуальных 
операций

—  Знание системы интеллектуальных one 
раций;
—  владение интеллектуальными 
операциями;
—  умение сформировать интеллектуальные 
операции у учеников;

умение организоаагь использование 
интеллектуальных операций, адекватных 
решаемой задаче

ОБОСНОВАНИИ НЕОБХОДИМЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ИМЕЮЩИХСЯ 
УСЛОВИЯХ

С целью учета приоритетов адаптированной основной образовательной программы 
начального общего образования обучающихся с ЗПР необходимо:
1) наладить регулярное информирование родителей н общественности о процессе 
реализации ЛООП НОО обучающихся с 31 И*:
2) вестн мониторинг развития обучающихся в соотвегствии е основными приоритетами 
программы;
Закреплять материальную базу школы.

МЕХАНИЗМЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ОРИЕНТИРОВ В СИСТЕМЕ 
УСЛОВИЙ

Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего образования уровень 
профессионального мастерства учительских кадров, а также улучшение условий 
образовательного процесса и повышение содержательности реализуемой АООГ1 НОО 
Обучающихся с ЗПР. механизмы достижения целевых ориентиров поправлены на 
решение следующих задач:
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-  развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего 
современным требованиям качества повышения квалификации учителей, 
привлечение молодых педагогов в школу;
совершенствование системы стимулирования работников Учреждения н оценки 
качества их труда;
совершенствование школьной инфраструктуры е целью создания комфортных и 
безопасных условий образовательного процесса в соответствии с требованиями 
СанЛиН;
оснащение школы современным оборудованием, обеспечение школьной библиотеки 
учебниками (н том числе электронными) и художественной литературой для 
реализации ФГОС;
развитие информационной образовательной среды;

-  создание условий для достижения выпускниками начальной ступени школы 
высокого уровня готовности к обучению в среднем звене и их личностного развития 
через обновление программ воспитания и дополнительного образования; 
повышение информационной открытости образования, введение электронных 
журналов и дневников.

Основным меха ниш  ом достижения целевых ориентиров в системе условий является
чёткое взаимодействие всех участников образовательного процесса.
Нелепые ориентиры в системе условии:

• Нормативное и правовое обеспечение развития образовательного учреждения 
направлено на формирование единой, целостной нормативной и правовой базы для 
реализации ЛООГ1 НОС) обучающихся с ЗПР.

• Научно-мегодическое сопровождение обеспечит внедрение результатов научных 
исследований но вопросам содержания, организации и методики образовательного 
процесса.

• Учебно-методическое сопровождение направлено на внедрение развивающих 
программ, инновационных педагогических технологий, диссемннашно опыта 
учреждения, осуществление педагогического мониторинга образовательного 
процесса, организацию подготовки и выпуска публикаций педагогов, проведение 
мастер-классов, семинаров, научно-практических конференций

• Информационно-техническое обеспечение ОУ будет направлено на формирование 
банка данных о потенциальных участниках реализации образовательною процесса с 
использованием современных информационных технологий; создание банка данных 
о передовом опыте в сфере управления и практической реализации на всех уровнях.

• Кадровое обеспечение школы высококвалифицированными специалистами 
направлено на повышение камее т а  образовательных услуг, достижение высоких 
результатов учебной и внеучебной деятельности учащихся, получение 
преподавателями дополнительного профессионального образования и повышения 
квалификации.

Целевые ориентиры с системе условий:
• Нормативное и правовое обеспечение развития образовательного учреждения 

направлено на формирование единой, целостной нормативной и правовой базы для 
реализации ООП 1100 обучающихся с ЗПР.

• Научно-методическое сопровождение обеспечит внедрение результатов научных 
исследований по вопросам содержания, организации и методики образовательного 
процесса.

• Учебно-методическое сопровождение направлено на внедрение развивающих 
программ, инновационных педагогических технологий, диссемннашно опыта 
учреждения, осуществление педагогического мониторинга образовательного 
процесса, организацию подготовки и выпуска публикаций педагогов, проведение 
мастер-классов, семинаров, научно-практических конференций
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• Информационно-техническое обеспечение школы будет направлено на 

формирование банка данных о потенциальных участниках реализации 
образовательного процесса с использованием современных информационных 
технологий; создание банка данных о передовом опыте в сфере управления и 
практической реализации на всех уровнях.

• Кадровое обеспечение школы высококвалифицированными специалистами 
направлено на повышение качества образовательных услуг, достижение высоких 
результатов учебной и внеучебной деятельности учащихся, получение 
преподавателями дополнительного профессионального образования и повышения 
квалификации.

Целевые ориентиры в системе условий:
• Нормативное и правовое обеспечение развития образовательного учреждения 

направлено на формирование единой, целостной нормативной и правовой базы для 
реализации АОП НОО обучающихся с ЗГ1Р.

• Научно-методическое сопровождение обеспечит внедрение результатов научных 
исследований по вопросам содержания, организации и методики образовательного 
процесса

• Учебно-методическое сопровождение направлено на внедрение развивающих 
программ, инновационных педагогических технологий, дисссминацню опыта 
учреждения, осуществление педагогического мониторинга образовательного 
процесса, организацию подготовки и выпуска публикаций педагогов, проведение 
мастер-классов, семинаров, научно-практических конференций.

• Информационно-техническое обеспечение школы будет направлено на 
формирование банка данных о потенциальных участниках реализации 
образовательного процесса с использованием современных информационных 
технологий: создание банка данных о передовом опыте в сфере управления и 
практической реализации на всех уровнях.

• Кадровое обеспечение школы высококвалифицированными специалистами 
направлено на повышение качества образовательных уедут-, достижение высоких 
результатов учебной и внеучебной деятельности учащихся, получение 
преподавателями дополнительного профессионального образования и повышения 
квалификации.
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СЕТЕВОМ ГРАФИК (ДОРОЖНАЯ КАРТА) ПО ФОРМИРОВАНИЮ 
НЕОБХОДИМОЙ СИСТЕМЫ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ООП 1100

Направление
мероприятий

Мероприятия Сроки
реалишции

Ответствен!! ме

1.11ормативнос 
обеспечение 
введения ФГОС

Анализ и корректировка АООП 
ПОО обучающихся с ЗПР МБОУ
с о ш  №2

Май - июнь 
(ежегодно)

Зам. директора по 
УВР

-|
Обсуждение, принятие, 
согласование и утверждение 
приложений АООП НОО 
обучающихся с ЗПР

Август
(ежегодно)

Директор
Зам. директора по’
УВР

Разработка и утверждение плана 
работы образовательного 
учреждения в соответствии с 
реализацией ФГОС НОО для 
обучающихся с ОВЗ.

Август
9

(ежегодно)
Директор
Зам. директора но
УВР

1Определение и заказ учебников и 
учебных пособий, используемых в

Февраль • 
май

Зам. директора но 
УВР
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образовательном процессе в 
соответствии с ФГОС IIOO для 
обучающихся с ОВЗ.

(ежегодно) Библиотекарь

II. Организационное 
обеспечение 
введения ФГОС

Координация лея тсльности 
субъектов образовательного 
процесса, организационных 
структур школы но реализации 
ФГОС IIOO для обучающихся с 
ОВЗ.

В течение
всего
периода

Директор

Реализация системы мониторинга 
образовательных пот ребиосгей 
обучающихся и родителей по 
использованию часов вариативной 
части учебного плана и ннеурочной 
деятельности

Март - 
апрель 
(ежегодно)

Зам. директора но 
УВР

III Кадровое 
обеспечение 
введения ФГОС

Корректировка плана-графика 
повышения квалификации 
педагогических и руководящих 
работников н связи с введением 
ФГОС 1IOO для обучающихся с 
ОВЗ.

Август
(ежегодно)

Зам, директора но 
УВР

Разработ ка плана научно- 
методической работы 
(внутришкольною повышения 
квалификации) с ориентацией на 
проблемы введения ФГОС НОО для 
обучающихся с ОВЗ.

Август
(ежегодно)

Зам. директора по 
УВР

IV. Информационное 
обеспечение 
введения ФГОС

_______________________

Размещение на официальном сайте 
образова тельного учреждения 
информационных материалов о 
реализации ФГОС МООдля 
обучающихся с ОВЗ

В течение
всего
периода

Зам. директора по
УВР
Ответственный за 
сайт школы

Ии форм нрован не родит ел ье ко и 
общественности о реализации 
ФГОС НОО для обучающихся с 
ОВЗ.

В течение
всего
периода

Зам. директора по
УВР
Учителя

Изучение общественною мнения по 
вопросам реализации новых ФГОС 
и внесения дополнений в 
содержание А0011 НОО 
обучающихся с ЗПР

Март - 
апрель 
(ежегодно)

Зам. директора по
УВР
Учителя

Обеспечение публичной отчетности 
ОУ о ходе и результатах введения 
ФГОС НОО для обучающихся с 
ОВЗ

Июнь
(ежегодно)

Зам. директора по 
УВР

Разрабо 1 ка методических 
рекомендаций для педагогических 
работников (по организации 
внеурочной деятельности 
обучающихся; организации 
текущей и итоговой оценки 
достижения планируемых

В течение
всего
периода
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I * •
результатов; о использованию 
ресурсов времени для организации 
домашней роботы обучающихся; по 
использованию интерактивных 
технологий и т.п.)

V. Материально-
техническое 
обеспечение 
введения ФГОС

Обеспечение соответствия 
материально-технической базы ОУ 
требованиям ФГОС НОО для 
обучающихся с ОВЗ.

В точение
всего
периода

Зам. директора но 
АХЧ

Обеспечение соот вс гсгвня 
санигарио-гшненичсскнх условий 
требованиям ФГОС НОО для 
обучающихся с ОВЗ.

В течение
всего
периода

Зам. директора по
АХЧ
Медик

Обеспечение соответствия условий 
реализации АООП НОО 
обучающихся с ЗПР 
противопожарным нормам, нормам 
охраны груда работников МБОУ 
COIIIJ62

В течение
всего
периода

Зам. директора по 
АХЧ
Зам. директора по 
УВР

Обеспечение соответствия 
1П<формацио1111о-образова1е:1Ы!ОЙ 
среды требованиям ФГОС НОО для 
обучающихся с ОВЗ.

В течение
всего
периода

Библиотекарь

1_чОбеспечение укомплектованности 
библиотечно-информационного 
центра печатными и электронными 
образовательными peevрсами

В течение
всего
периода

Наличие доступа МБОУ СОШ №2 к 
электронным образовательным 
ресурсам (ЭОР). размещенным в 
федеральных и pei иональных базах 
данных

В течение
всего
периода

Библиотекарь

1

I

У

I

I
I
I
I

КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ СИС1БМЫ УСЛОВИЙ

Контроль за состоянием системы условий реализации АООП НОО обучающихся с 
ЗИР осуществляется на основе ннутршнкольного контроля и системы образовательного 
мониторинга, сложившегося в образовательном учреждении.

В содержательном плане образовательный мониторинг отражает следующие 
стороны функционирования образовательного учреждения:

• контингент учащихся, его демографические и медицинские характеристики, 
движение: поступление в школу, перевод, окончание;

• учебно-воспитательный процесс: образовательные программы, проведение занятий, 
успеваемость, научно-методическая работа, дополнительные образовательные 
услуги;

• фонды, обеспечение функций учреждения: обеспеченность учебниками, 
дополнительной литературой н пособиями, средствами обучения:

• состояние персонала \ чреждения: тарификация преподавательского состава, 
обеспеченность вспомогательным персоналом;

• инфраструктура учреждения.
Мониторинг образовательной дея тельности в школе:
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• учебные достижения обучающихся:
• физическое развитие и состояние здоровья обучающихся;
• воспитательная система;
• педагогические кадры;
• ресурсное обеспечение образовательного процесса;

Мониторит сосюнини и качества функционировании образовательной системы 
шкоды:

• анализ работы (годовой план);
• выполнение учебных upoi рамм, учебного плана;
• организация внутри школьного контроля по результатам промежуточной аттестации;
• организация литания;
• система научно-методической работы;
• система работы методического объединения;
• система работы школьной библиотеки;
• система воспитательной работы;
• система работы по обеспечению жизнедеятельности образовательного учреждения 

(безопасность, сохранение и поддержание здоровья);
• социологические исследования на удовлетворенность родителей и обучающихся 

условиями организации образовательного процесса н школе;
• информационный банк данных о педагогических кадрах;
• занятость обучающихся н системе дополнительно!о образования (но классу, по 

параллели, но школе);
• организация внеурочной деятельности обучающихся;
• обучение у чащихся и i друг их микрорайонов;

Moiiiriopiiiii учебных достижений обучающихся образовательном учреждении:
• внутрншколыюе инспектирование (график ВШК);
• диагностика уровня обученности;
• результаты промежуточной аттестации (по четвертям, по полугодиям, за год);
• качество знаний но предметам (но четвертям, но полугодиям, за год);
• работа с неуспевающими обучающимися;
• достижения обучающихся в различных сферах леягельности (портфель достижений 

учащегося).
Мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся:

• распределение учащихся по группам здоровья;
• количество днем, пропущенных но болезни;
• занятость учащихся в спортивных секциях (по классам, по параллелям, по школе);
• организация мероприятий, направленных на совершенствование физического 

развития и поддержания здоровья обучающихся.
Мониторинг воспитательной системы в школе:

• уровень воспитательных систем по классам:
• занятость в системе дополнительного образования (по классам, по параллелям, но 

школе):
• участие в общешкольных мероприятиях (но школе);
• участие в городских, региональных. Всероссийских и Международных 

мероприятиях (по школе);
• работа с обучающимися, находящимися в трудной жизненной ситуации:
• уровень воспитанности обучающихся.

Мониторинг педагогических кадров в образовательном учреждении:
• повышение квалификации педагогических кадров;
• работа над индивидуальной методической темой;
• использование образовательных технологий, в т.ч. инновационных;
• участие в семинарах различного уровня;
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и  ч  *
• трансляция собственного педагогического опыта (проведение открытых уроков, 

мастер-классов, публикации);
• реализация образовательных программ:
• участие а конкурсах профессионального мастерства:
• аттестация педагошческих кадров.

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательного процесса в образовательном 
учреждении:

• кадровое обеспечение (потребность н кадрах и текучесть кадров)
• учебно-методическое обеспечение:

- комплектование библиотечного фонда;
- укомплектованность учебных кабинетов дидактическими материалами;
- содержание медиатеки школы:
- материально-техническое обеспечение:
- оснащение учебной мебелью;
- оснащение лабораторным оборудованием;
- оснащение демонстрационным оборудованием;
- оснащение компьютерной техникой:
- оснащение интерактивными средствами обучения;
- оснащение наглядными пособиями;
- оснащение аудио и видеотехникой;
- оснащение оргтехникой.

Мониторинг изменении а образовательном процессе в школе:
• учебные планы;
• учебные программы:
• использование образовательных программ;
• обеспеченность учебной литературой;
• система взаимодействия школы с различными образовательными, культурными 

учреждениями;
• градации и праздники в школе;
• результаты успеваемости;
• количество отличников;
• результаты участия обучающихся в предметных олимпиадах, творческих и 

интеллскгуальных конкурсах, спартакиад различног о уровня:
• уровень квалификации педагогов.

Контроль за состоянием системы условий осуществляется директором образовательного 
учреждения.

ПГИ.Ю7ККНИЯ К ООП ИОО ОЬУЧЛЮЩИХСЯ С 1IIP
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ЛИСТ КОРРЕКЦИИ ООП ноо

Номер
изменений

Номера .тегов Номер
документа

Подпись
внесшею

изменении

Дата Срок
введения

изменения

Примечание
измененных новых аннулированных замененных

143



-4

144

н




