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1. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР в МБОУ «СОШ №9»:
обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством
создания условий для максимального удовлетворения особых образовательных
потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и
культурного опыта.

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных
задач:

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное,
личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение
и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР;

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

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

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

- обеспечение доступности получения качественного начального общего
образования;

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;
- выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР через

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

- использование в образовательном процессе современных образовательных
технологий деятельностного типа;

- предоставление обучающимся с ЗПР возможности для эффективной
самостоятельной работы;

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

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

В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР МБОУ «СОШ
№9» заложены дифференцированный и деятельностный подходы.

Дифференцированный подход предполагает учет особых образовательных
потребностей обучающихся с ЗПР, которые проявляются в неоднородности по
возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает необходимость
создания и реализации разных вариантов АООП НОО обучающихся с ЗПР, в том числе и
на основе индивидуального учебного плана. Варианты АООП НОО обучающихся с ЗПР
будут реализовываться в соответствии с дифференцированно сформулированными
требованиями в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к:



 - структуре АООП НОО;

 - условиям реализации АООП НОО;

 - результатам освоения АООП НОО.

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

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной
психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и
воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности 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 организации познавательной и предметно-практической деятельности
обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования.

В контексте разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР реализация деятельностного
подхода обеспечивает:

- придание результатам образования социально и личностно 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 5 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 положены следующие принципы:

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

б) принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей
обучающихся;

в) принцип коррекционной направленности образовательного процесса;

г) принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий
его на развитие личности обучающегося и расширение его "зоны ближайшего развития" с
учетом особых образовательных потребностей;



д) онтогенетический принцип;

е) принцип преемственности, предполагающий при проектировании ФАОП НОО
ориентировку на ФАОП основного общего образования обучающихся с ОВЗ, что
обеспечивает непрерывность образования обучающихся с ОВЗ;

ж) принцип целостности содержания образования;

з) принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает
возможность овладения обучающимися всеми видами доступной им предметно-
практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной
деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;

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

к) принцип сотрудничества с семьей;

л) принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не
допускается использование технологий, которые могут нанести вред физическому и (или)
психическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих
педагогических технологий. Объем учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных
мероприятий должны соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными
правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания",
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 (зарегистрировано Министерством
юстиции Российской Федерации 29 января 2021 г., регистрационный № 62296),
действующими до 1 марта 2027 г. (далее - Гигиенические нормативы), и санитарными
правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденными
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
28 сентября 2020 г. № 28 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской
Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный № 61573), действующими до 1 января
2027 г. (далее - Санитарно-эпидемиологические требования).

Общая характеристика АООП НОО обучающихся
с задержкой психического развития

АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.1)  в МБОУ «СОШ №9»  разработана в
соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к ее структуре, условиям
реализации и результатам освоения.

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

АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1),  представляет собой
адаптированный вариант ФОП НОО. Адаптация программы предполагает введение
программы коррекционной работы, ориентированной на удовлетворение особых
образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и поддержку в освоении АООП НОО
(вариант 7.1), требований к результатам освоения программы коррекционной работы



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

Определение варианта АООП НОО для обучающихся с ЗПР осуществляется на
основе заключения ПМПК, сформулированного по результатам его комплексного
психолого-педагогического обследования, с учетом ИПРА (при наличии).

АООП НОО (вариант 7.1) адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту
поступления в школу уровня психофизического развития близкого возрастной норме, но
отмечаются трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях
деятельности и организованного поведения, и признаки общей социально-эмоциональной
незрелости. Кроме того, у данной категории обучающихся могут отмечаться признаки
легкой органической недостаточности ЦНС, выражающиеся в повышенной психической
истощаемости с сопутствующим снижением умственной работоспособности и
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 развития, нейродинамики, но при
этом наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения.

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР, осваивающих
АООП НОО (вариант 7.1).

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

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

первичного нарушения развития;
-выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего

преемственность между дошкольным и школьным этапами;
-получение начального общего образования в условиях образовательных

организаций общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям
обучающегося с ОВЗ;

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

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

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

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

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

-обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной
среды с учетом функционального состояния ЦНС и нейродинамики психических



процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности,
пониженного общего тонуса);

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

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

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

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

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики
психофизического развития;

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

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

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

-специальное обучение "переносу" сформированных знаний и умений в новые
ситуации взаимодействия с действительностью;

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

-использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и
поведения;

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

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

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

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО
(вариант 7.1).

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

Личностные результаты освоения АООП НОО
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной принадлежности;



формирование ценностей многонационального российского общества;
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 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 потребностей, ценностей и чувств;
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных

социальных ситуациях, умения не 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 духовным ценностям

Метапредметные результаты освоения АООП НОО.
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной

деятельности, поиска средств 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 и условиями ее реализации;
определять наиболее эффективные способы достижения результата;
4) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) 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 для

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 (в 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 и задачами;
осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и

составлять тексты в устной 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) готовность слушать собеседника и вести диалог;
готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права

каждого иметь свою;
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
12) определение общей цели и путей ее достижения;
умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной

деятельности;
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать

собственное поведение и поведение окружающих;
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 других) 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 в материальной и информационной среде начального общего
образования (в том числе с учебными моделями)  в соответствии с содержанием
конкретного учебного предмета.

Предметные результаты освоения АООП НОО
Филология
Русский язык. Родной 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) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной
речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного
литературного 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 чтение. Литературное чтение на родном языке:
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения для личного развития;
формирование представлений о мире, российской истории и культуре,

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности;
успешности обучения по всем учебным предметам;
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, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку
поступков героев;



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

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

дополнительной информации.

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 неречевого поведения;
2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения

на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение
лингвистического кругозора;

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

Математика и информатика:
1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения

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

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления,
пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки
и оценки, наглядного представления данных и 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.
Обществознание и естествознание (Окружающий мир):
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости

за национальные свершения, открытия, победы;
2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей

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

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей,
норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись,
измерение, опыт, сравнение, классификация и другими, 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.

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 в 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.
Искусство:
Изобразительное искусство:
1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного

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

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру;
понимание красоты как ценности;
потребности 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 в 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
пр.).

Музыка:
1) сформированность 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.

Труд (технология):
1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном

значении труда в жизни человека и общества;
о мире профессий и важности правильного выбора профессии;
2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте

предметно-преобразующей 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, художественно-конструкторских (дизайнерских),
технологических и организационных задач;

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности,
сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и
информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и



проектных художественно-конструкторских задач.
Физическая культура:
1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры

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

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность
(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.);

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим
состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса
тела и других), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты,
выносливости, координации, гибкости).

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО дополняются
результатами освоения программы коррекционной работы.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников в школе,
овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального
взаимодействия, проявляющееся:

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт;
-в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным

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

социального контакта.



 Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО должны отражать:
-способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.3. Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых
результатов освоения АООП НОО (вариант 7.1).

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

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех
компонентов образовательной деятельности- учебных предметов, представленных в
АООП НОО, включая внеурочную деятельность.

Основным объектом оценки личностных результатов служит
сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три
основные блока:

самоопределение — сформированность 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 и слабые стороны своей личности;

смыслообразование — 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 не знаю» и стремления к преодолению этого разрыва;

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

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

сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит



отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к
образовательному учреждению, 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;

сформированности основ гражданской идентичности — чувства 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
сопереживания чувствам других людей;

сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в
учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении;

умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;
сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные,

учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому
содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений,
мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих
способностей;

знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений,
способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации
различных точек зрения на решение моральной дилеммы);

способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения
соблюдения/нарушения моральной нормы.

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок
«Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты выпускников на
уровне начального общего образованияв полном соответствии с требованиями
Стандарта не подлежат итоговой оценке.

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача
и ответственность системы образования и образовательного учреждения. Поэтому
оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних
неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых
являются основанием для принятия управленческих решений при проектировании и
реализации региональных программ развития, программ поддержки образовательного
процесса, иных программ. К их осуществлению должны быть привлечены
специалисты, не работающие в данном образовательном учреждении и обладающие
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 образовательного учреждения, муниципальной, региональной или
федеральной системы образования. Это принципиальный момент, отличающий оценку
личностных результатов от оценки предметных и метапредметных результатов.

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности
отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам
охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не
представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному
статусу учащегося. Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации
личностного развития обучающихся и включает три основных компонента:

- характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;
- определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом

как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;
- систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить



успешную реализацию развивающих и профилактических задач развития.
Другой формой оценки личностных результатов обучающихся 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 ребёнка на основе
представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации развития — в
форме возрастнопсихологического консультирования. Такая оценка осуществляется по
запросу родителей (законных представителей) обучающихся или по запросу педагогов
(или администрации образовательного учреждения) при согласии родителей (законных
представителей) и проводится психологом, имеющим специальную профессиональную
подготовку в области возрастной психологии.

Методики для диагностики сформированности личностных УУД:
1. «Лесенка» (1- 4 класс);
2. Оценка школьной мотивации (1-2 класс);
3. Мотивация учения и эмоционального отношения к учению (А.Д. Андреева) (3 - 4
класс);
4. «Что такое хорошо и что такое плохо» (1-2 класс);
5. «Незаконченные предложения» (3-4 класс).

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных
учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е.
таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей
познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся:

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

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

• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и
практических задач;

• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий,
отнесению к известным понятиям;

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

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне
начального общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той
совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность
обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая
организацию этого процесса.

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих
содержание и объект оценки метапредметных результатов измеряется в следующих
основных формах:

• достижение метапредметных результатов может выступать как результат
выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на
оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий.

• достижение метапредметных результатов может рассматриваться как
инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности
выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов.



Этот подход широко используется для итоговой оценки планируемых
результатов по отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения
проверочных заданий и с учётом характера ошибок, допущенных ребёнком, можно
сделать вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных действий
обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на
общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных
действий.

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур,
таких как решение задач творческого и поискового характера, учебное проектирование,
исследовательская деятельность, комплексные работы на межпредметной основе,
диагностика сформированности основных учебных умений, мониторинговое событие.

Методики для диагностики сформированности регулятивных УУД:
1. «Рисование по точкам (1 класс);
2. Корректурная проба (2- 4 класс).
    Методики для диагностики сформированности познавательных УУД:
1. «Найди отличия» - сравнение картинок (1 класс);
2. Выделение существенных признаков (2 класс);
3. Логические закономерности (3 класс);
4. Исследование словесно-логического мышления (4 класс).

Методики для диагностики сформированности коммуникативных УУД:
1. Узор под диктовку;
2. «Рукавички»;
3. «Левая и правая стороны»;
4. «Совместная сортировка»;
5. «Дорога к дому»;
6. «Кто прав?».

Инструменты оценивания:
• Мониторинговое событие
• Карты наблюдения
• Журналы фиксации сформированности УУД
• Стандартные методики психолого-педагогической диагностики
• Портфолио учащегося

В ходе проведения мониторингового события оценивается достижение таких
коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно
проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например,
уровень сформированности такого умения, как взаимодействие с партнёром, умение
слушать и слышать собеседника, стремление учитывать и координировать различные
мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и др.

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

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов
образовательной деятельности- учебных предметов, представленных в обязательной
части учебного плана.

Предметные результаты содержат в себе,
во-первых, систему основополагающих элементов научного знания, которая

выражается через учебный материал различных курсов (далее - система предметных
знаний);

во-вторых, систему формируемых действий (далее - система предметных
действий), которые направлены на применение знаний, их преобразование и получение
нового знания.

Система предметных знаний - важнейшая составляющая предметных
результатов. В ней выделяют 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 курсов.

К опорным знаниям относятся 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 ступени начального общего образования к опорной системе
знаний отнесён понятийный аппарат учебных предметов, освоение которого позволяет
учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета.

Опорная система знаний определяется с учѐтом их значимости для решения
основных задач образования на данном уровне образования, опорного характера
изучаемого материала для последующего обучения, а также с учѐтом принципа
реалистичности, потенциальной возможности их достижения большинством
обучающихся.

При получении начального общего образования особое значение для
продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по
русскому языку и математике.

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 учебно-практических задач (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 т. д.).Объектом оценки предметных
результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным
содержанием, способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-
практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных
предметов, в том числе на основе метапредметных действий.

Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и
промежуточного оценивания, так и в 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.

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные
работы – система заданий различного уровня сложности по русскому языку,
математике, окружающему миру и литературному чтению. Оценка достижений
предметных результатов регламентируется Положением о формах, периодичности,
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся
МБОУ «СОШ№9» которое утверждается педагогическим советом школы и доводится
до сведения учащихся, их родителей (законных представителей).

Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка
образовательных (учебных) результатов учащихся, которая проводится педагогом в
соответствии с образовательной программой в целях:

- определения степени освоения образовательной программы;
- оценки соответствия результатов освоения образовательных программ

требованиям ФГОС.
Периодичность и формы текущего контроля успеваемости определяются

учителем в соответствии с авторской программой и образовательной программой
школы.

Текущий контроль осуществляется по 5-балльной шкале оценивания по учебным
предметам обязательной части учебного плана, безотметочно ( не оцениваются) –в 1



классе, в части учебного плана, формируемой участниками образовательных
отношений, в том числе курсов по внеурочной деятельности.

Формами текущего контроля являются устные и письменные опросы,
контрольная работа, самостоятельная работа, тестирование, изложение, диктант,
диктант с грамматическим заданием, письменные работы практической части
программы по предмету, домашние работы. Данные виды работы оцениваются по 5-
балльной шкале в соответствии с критериями оценивания.

Результаты текущего контроля фиксируются в классных журналах.
При безотметочной оценивании курса учителем используется краткая

характеристика процесса и результаты учебного труда школьника («словесная оценка»
и самооценка ученика).

Оценка внеучебных достижений обучающихся начальной школы
Результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по трѐм

уровням.
Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний

(об общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и
неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания
социальной реальности и повседневной жизни.

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие ученика со своими учителями как значимыми для него носителями
положительного социального знания и повседневного опыта.

Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и
позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество,
природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной
реальности в целом.

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, т. е. в защищенной,
дружественной просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде
ребѐнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение
приобретѐнных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).

Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного
общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии
в открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую
незнакомых людей, которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены,
юный человек действительно становится (а не просто узнаѐт о том, как стать)
социальным деятелем, гражданином, свободным человеком. Именно в опыте
самостоятельного общественного действия приобретается то мужество, та готовность к
поступку, без которых немыслимо существование гражданина и гражданского
общества.

Очевидно, что для достижения данного уровня результатов особое значение
имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в
открытой общественной среде.

Достижение трѐх уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает
вероятность появления эффектов воспитания и социализации детей. У учеников могут
быть сформированы

коммуникативная, этическая, социальная, гражданская компетентности и
социокультурная идентичность.

При организации внеурочной деятельности младших школьников необходимо
учитывать, что, поступив в 1 класс, дети особенно восприимчивы к новому
социальному знанию, стремятся понять новую для них школьную реальность. Педагог
должен поддержать эту тенденцию, обеспечить используемыми формами внеурочной
деятельности достижение ребенком первого уровня результатов.



Во 2 и 3 классах, как правило, набирает силу процесс развития детского
коллектива, резко активизируется межличностное взаимодействие младших
школьников друг с другом, что создаѐт благоприятную ситуацию для достижения во
внеурочной деятельности школьников второго уровня результатов.

Последовательное восхождение от результатов первого к результатам второго
уровня на протяжении трѐх лет обучения в школе создаѐт у младшего школьника к 4
классу реальную возможность выхода в пространство общественного действия (т. е.
достижение третьего уровня результатов). Такой выход для ученика начальной школы
должен быть обязательно оформлен как выход в дружественную среду.

Оценка уровня результатов внеурочной деятельности обучающегося
осуществляется по средствам педагогического наблюдения в течение учебного года и
оформляется в сводную ведомость учета результатов внеурочной деятельности в конце
года классным руководителем.
Результатами внеучебных достижений также являются:
- участие в конкурсах, выставках, соревнованиях различного уровня;
- победа в конкурсах, выставках, соревнованиях;
- участие в научно-практических конференциях;
- авторские публикации в изданиях;
- авторские проекты, получившие общественное одобрение;
- участие в социальных акциях.

Промежуточная аттестация обучающихся 1-4-х классов: формы,
периодичность и порядок проведения

Промежуточная аттестации обучающихся –установление фактического
уровня, динамики достижения обучающимися планируемых результатов (личностных,
метапредметных и предметных) освоения ООП НОО, проводится учителем и является,
в случае успешного прохождения, основанием для перевода обучающегося в
следующий класс.

Цели промежуточной аттестации обучающихся: анализ овладения
обучающимися планируемых (метапредметных и предметных) результатов ООП НОО;
выявление динамики достижений планируемых (метапредметных и предметных)
результатов освоения учащимися ООП НОО; своевременное выявление пробелов в
достижении (метапредметных и предметных) результатов освоения учащимися ООП
НОО; дальнейшая корректировка деятельности учителя и Рабочих программ учебных
предметов и курсов, направленных на устранение выявленных пробелов в достижении
(метапредметных и предметных) результатов освоения учащимися ООП НОО.

Периодичность и формы промежуточной аттестации: учебная четверть
(четвертные промежуточные аттестации); учебный год (годовая промежуточная
аттестация).

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу.
Четвертная промежуточная аттестация по учебным предметам проводится на

основе результатов текущего контроля и представляет собой среднее арифметическое
результатов текущего контроля. Округление результата проводится по правилам
математического округления.

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов
четвертных промежуточных аттестаций, и представляет собой:

- результат четвертной аттестации в случае, если учебный предмет, курс
осваивался обучающимся в срок одной четверти,

- среднее арифметическое результатов четвертных аттестаций в случае, если
учебный предмет, курс осваивался обучающимся в срок более одной четверти.

Округление результата проводится по правилам математического округления.
Промежуточная аттестация обучающихся 1-х классов проводится без фиксации

их достижений в электронных классных журналах, личных делах, тетрадях.



Успешность освоения обучающимися 1-х классов части ООП НОО по учебным
предметам характеризуется качественной оценкой, фиксирование которой
осуществляется педагогом в качественной характеристике.

Обучающимся 2-4-х классов отметка за достижение определѐнного уровня
планируемых предметных результатов ООП НОО по предметам учебного плана за
промежуточную аттестацию выставляется в дневник и в журнал по балльной системе
оценивания.

Формы промежуточной аттестации учебных( элективных курсов), кружков:
освоил/не освоил.

Промежуточная аттестация по учебным (элективным) курсам и курсам
внеурочной деятельности осуществляется по итогам года на основе выполненной
итоговой работы или совокупности работ (схемы, чертежи, макеты, рефераты, отчеты
об исследованиях, эссе, проекты и т.д.). Курс считается освоенным, если ученик
выполнил итоговую работу (совокупность работ) по учебному (элективному) курсу в
полном объеме.

Промежуточная аттестация учащихся в рамках внеурочной деятельности
предусматривает фиксацию уровня результатов внеурочной деятельности школьников
по итогам года в журнале внеурочной деятельности и портфолио.

Работы обучающихся, написанные в рамках промежуточной аттестации,
хранятся в классе до конца учебного года, после чего могут стать частью портфеля
достижений обучающегося.

Сроки проведения промежуточной аттестации установлены календарным
учебным графиком на текущий учебный год.

Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных
образовательных достижений

Оптимальным способом организации накопительной системы оценки является
портфель достижений обучающегося, понимаемый как сборник работ и результатов
учащегося, который демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных
областях. При этом материалы портфеля достижений должны допускать проведение
независимой внешней оценки, например, при проведении аттестации педагогов.

Ведение портфолио обучающимися ведётся в соответствии с Положением о
портфолио ученика начальных классов МБОУ «СОШ №9».

Портфель достижений может быть отнесён к разряду аутентичных
индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики
образовательных достижений в широком образовательном контексте (в том числе в
сфере освоения таких средств самоорганизации собственной учебной деятельности как
самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.).

Портфель достижений - это не только современная эффективная форма
оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных педагогических
задач, позволяющее:

- поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;
- поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и

самообучения;
- развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной)

деятельности обучающихся;
- формировать умение учиться - ставить цели, планировать и организовывать

собственную учебную деятельность.
В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые

обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности:
творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой
деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её
пределами.



В портфель достижений обучающихся начальной школы, который используется
для оценки достижения планируемых результатов начального общего образования,
целесообразно включать следующие материалы.

1)Выборки детских работ - формальных и творческих, выполненных в ходе
обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам,  а также в ходе
посещаемых учащимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках
образовательной программы образовательного учреждения (как её
общеобразовательной составляющей, так и программы дополнительного образования).
Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы
промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам.
Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность
демонстрировала нарастающие успешность, объем и глубину знаний, достижение более
высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут
быть:

по русскому языку и литературному чтению, иностранному языку- сочинения
на произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических высказываний,
«дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их
самоанализа и рефлексии и т. п.;

по математике - записи решения учебно-познавательных и учебно-
практических задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов
(демонстрирующих навыки устного счёта, рассуждений, доказательств, выступлений,
сообщений на математические темы), материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;

по окружающему миру - дневники наблюдений, оформленные результаты мини-
исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие
работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;

по предметам эстетического цикла - аудиозаписи, фото- и видео-изображения
примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям,
иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи
монологических высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;

по труду (технологии) - фото- и видео-изображения продуктов исполнительской
деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты
собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;

по физкультуре -видео-изображения примеров исполнительской деятельности,
дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и
режим дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и
т. п.

2)Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы,
материалы и листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными
учебными действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в
роли учителя-предметника, и в роли классного руководителя), иные учителя-
предметники, школьный психолог, организатор воспитательной работы и другие
непосредственные участники образовательного процесса.

3)Материалы, характеризующие достижения обучающихся во внеурочной и
досуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах,
смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное
требование, предъявляемое к этим материалам, — отражение в них степени достижения
планируемых результатов освоения примерной образовательной программы начального
общего образования.
Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в
целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учѐтом основных
результатов начального общего образования, закреплѐнных в ФГОС НОО.



По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля
достижений, делаются выводы:
1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий,
а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения
образования в основной школе;
2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к
самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-
практических задач;

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности —
мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.

Итоговая оценка выпускника
Итоговая оценка освоения основной образовательной программы начального

общего образования проводится школой и направлена на оценку достижения
обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования. При итоговой оценке качества освоения
основной образовательной программы начального общего образования в рамках
контроля успеваемости в процессе освоения содержания отдельных учебных предметов
учитывается готовность обучающихся к решению учебно-практических и учебно-
познавательных задач на основе:
- системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии;

обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и
практической деятельности;

- коммуникативных и информационных умений;
- системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни.

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися
основной образовательной программы начального общего образования является

достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования, необходимых для
продолжения образования. На итоговую оценку освоения обучающимися основной
образовательной программы начального общего образования выносятся только
результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов
начального образования. К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не
подлежащим итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы
начального общего образования, относятся: ценностные ориентации обучающегося;
индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность,
гуманизм и др. Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной
деятельности обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых
исследований.

При получении начального общего образования особое значение для
продолжения образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по
русскому языку и математике и овладение следующими метапредметными 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 всем учебным предметам и оценок за
выполнение, как минимум, трех итоговых работ (по русскому языку, математике и
комплексной работы на межпредметной основе).

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности
планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений



обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как
минимум, уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому
языку и математике, а также уровень овладения метапредметными действиями.

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования
универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении
планируемых результатов:

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями,
необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и способен
использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-
практических задач средствами данного предмета.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам
учебной программы, как минимум, с оценкой «удовлетворительно», а результаты
выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50%
заданий базового уровня.

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения
образования на следующем уровне образования, на уровне осознанного
произвольного овладения учебными действиями.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам
учебной программы, причем не менее чем по половине разделов выставлена оценка
«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о
правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее
50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня.

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями,
необходимыми для продолжения образования на следующем уровне
образования.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не

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

Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных по каждому
обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся
основной образовательной программы начального общего образования и переводе его
на следующий уровень общего образования.

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать
однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на
следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с
учѐтом динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной
информации об условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных
процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки Российской
Федерации.

Формы представления образовательных результатов:
табель успеваемости по предметам (личное дело учащегося);
итоговые работы по русскому языку, математике, диагностические комплексные

работы на межпредметной основе и анализ их выполнения обучающимся;
Портфель достижений;
результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих

динамику развития отдельных качеств обучающегося, УУД.
2. Содержательный раздел АООП НОО для обучающихся с ЗПР

(вариант 7.1)
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий



Универсальные учебные действия – одно из ключевых понятий
образовательных стандартов и технологии их реализации в практике образовательного
процесса современной начальной школы.

Универсальные учебные действия (УУД)  дают возможность каждому ученику
самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и
использовать необходимые средства и способы их достижения, уметь контролировать и
оценивать учебную деятельность и её результаты.  Они создают условия развития
личности и её самореализации.

Программа формирования универсальных учебных действий является одним из
инструментов, обеспечивающих достижение планируемых результатов образования
обучающимися уровня начального общего образования МБОУ «СОШ №9» в
соответствии с ФГОС НОО.

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне
начального общего образования конкретизирует требования Стандарта к личностным и
метапредметным результатам освоения основной образовательной программы
начального общего образования МБОУ СОШ №9», дополняет традиционное
содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой разработки
примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин.

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на:
- освоение обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках

отдельных дисциплин в сочетании с сознательным, активным присвоением ими нового
социального опыта;

- создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности,
обеспечивающей духовно-нравственное, социальное и интеллектуальное развитие,
социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и
самосовершенствование при условии сохранения и укреплении здоровья обучающихся.

Цель программы формирования УУД
Цель программы формирования УУД: обеспечение системного подхода к
формированию универсальных учебных действий средствами УМК, используемых в
МБОУ СОШ №9».

Программа формирования УУД для начального общего образования решает
следующие задачи:
- устанавливает ценностные ориентиры образования на ступени начального общего
образования;
- определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных
действий в младшем школьном возрасте;
- описывает типовые задачи формирования УУД;
- выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;
- определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у
обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к
начальному и основному общему образованию.
Содержание программы:
Программа формирования универсальных учебных действий НОО МБОУ «СОШ №9»
содержит:
1. Описание ценностных ориентиров содержания образования на уровне начального
общего образования.
2.  Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в
соответствии с УМК «Школа России»;
3. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных
универсальных учебных действий.
4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных,



коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК «Школа
России»;
5. Описание преемственности программы формирования универсальных учебных
действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию;

Ценностные ориентиры начального общего образования
Данная программа предусматривает переход:

- от обучения, как преподнесения учителем обучающимся системы знаний, к
активному решению проблем с целью выработки определенных решений;

- от освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному
(межпредметному) изучению сложных жизненных ситуаций;

- к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями,  к активному
участию последних в выборе содержания и методов обучения.

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный,
социальный игосударственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях
к результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие
целевые установки системы начального общего образования:
формирование основ гражданской идентичности личности на базе:
- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания

ответственности человека за благосостояние общества;
- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур,

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;
- формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на

основе:
- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
- уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право

каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех
участников;

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир на
основе общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма:
- принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и

общества и стремления следовать им;
- ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести)
как регуляторов морального поведения;

- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с
национальной, отечественной и мировой художественной культурой;

- развитие умения учиться и формирование личностного смысла учения как
первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно:
- развитие познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов

познания и творчества;
- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности

(планированию, контролю, оценке);
- развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как

условия её самоактуализации:
- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе,

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим
поступкам и умения адекватно их оценивать;

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за
их результаты;

- формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей,
готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;



- формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим
угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих
возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать
частную жизнь и результаты труда других людей.

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессе
обучения, воспитания, коррекции, познавательного и личностного развития
обучающихся с ЗПР на основе формирования общих учебных умений, обобщённых
способов действий обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и
возможность саморазвития обучающихся.

Характеристики универсальных учебных действий на ступени начального
общего образования

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на
повышение эффективности образования, более прочное усвоение знаний учащимися,
существенное повышение их мотивации и интереса к учебе.

Под «универсальным учебным действием» мы понимаем умение учиться,  те.
способность учащихся к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного
и активного присвоения нового социального опыта.

Функции универсальных учебных действий:
- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые
средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и
результаты деятельности;

- создание условий для коррекции развития личности и её самореализации на основе
готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний,
формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят
надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность
общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития личности;
обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в
основе организации и регуляции любой деятельности учащегося независимо от её
специально-предметного содержания. Универсальные учебные действия обеспечивают
этапы усвоения учебного содержания и формирования психологических способностей
обучающегося.

Виды универсальных учебных действий
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный,
регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и
коммуникативный.

Личностные универсальные действия:
У обучающихся с ЗПР будут сформированы:

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности;
- способность к самооценке;
- чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание этнической

принадлежности;
- представления об общих нравственных категориях (доброте, зле) у разных народов,

моральных нормах, нравственных и безнравственных поступках;
- ориентация в нравственном содержании как собственных поступках, так и поступков

других людей;
- регулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами и

этническими требованиями;



- ориентация на здоровый образ жизни;
- понимание чувств других людей и способность сопереживание им, выражающееся в

конкретных поступках;
- эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой;
- познавательная мотивация учения.

Регулятивные универсальные действия:
Обучающиеся с ЗПР научатся:

- удерживать цель учебной и внеучебной деятельности;
- учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала;
- использовать изученные правила, способы действий, свойства объектов при

выполнении учебных заданий и в познавательной деятельности;
- самостоятельно планировать собственную учебную деятельность и действия,

необходимые для решения учебных задач;
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов и с помощью способов

контроля результатов;
- вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам самопроверки;
- сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой ее товарищами,

учителем;
- адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать ее в

работе над ошибками.

Познавательные универсальные действия:
Обучающиеся с ЗПР научатся:

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в
справочных материалах учебника, в детских энциклопедиях);

- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках;
- использовать знаково-символические средства, в том числе, схемы для решения

учебных задач;
- дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тесты);
- находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать понятия;
- осуществлять синтез как составление целого из частей;
- классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по плану, по

таблице;
- выделять существенную информацию из читаемых текстов;
- строить речевое высказывание с позицией передачи информации, доступной для

понимания слушателем.

Коммуникативные универсальные действия:
Обучающиеся с ЗПР научатся:

- владеть диалоговой формой речи;
- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при

работе в паре;
- договариваться и приходить к общему решению;
- формировать собственное мнение и позиции;
- задавать вопросы, уточняя непонятное в высказывании;
- способность установить контакт и адекватно использовать речевые средства для

решения коммуникативных задач.



Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий на разных этапах обучения в начальной школе

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД
1 класс 1. Ценить 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
(мотивации) к учению.
4.Оценивать жизненные
ситуаций и поступки героев
художественных текстов с точки
зрения общечеловеческих норм.

1.Организовывать свое рабочее
место под руководством учителя.
2.Определять цель выполнения
заданий на уроке, во внеурочной
деятельности, в жизненных
ситуациях под руководством
учителя.
3.Определять план выполнения
заданий на уроках, внеурочной
деятельности, жизненных
ситуациях под руководством
учителя.
4.Использовать в своей
деятельности простейшие
приборы: линейку, треугольник и
т.д.

1.Ориентироваться в учебнике:
определять умения, которые
будут сформированы на основе
изучения данного раздела.
2.Отвечать на простые вопросы
учителя, находить нужную
информацию в учебнике.
3.Сравнивать предметы, объекты:
находить общее и различие.
4.Группировать предметы,
объекты на основе существенных
признаков.
5.Подробно пересказывать
прочитанное или прослушанное;
определять тему.

1.Участвовать в диалоге на уроке
и в жизненных ситуациях.
2.Отвечать на вопросы учителя,
товарищей по классу.
3.Соблюдать простейшие нормы
речевого этикета: здороваться,
прощаться, благодарить.
4.Слушать и понимать речь
других.
5.Сотрудничать в 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.Оценка жизненных ситуаций и
поступков героев
художественных текстов с точки
зрения общечеловеческих норм.

1.Самостоятельно
организовывать свое рабочее
место.
2.Следовать режиму организации
учебной и внеучебной
деятельности.
3.Определять цель учебной
деятельности с помощью учителя
и самостоятельно.
4.Определять план выполнения
заданий на уроках, внеурочной
деятельности, жизненных
ситуациях под руководством
учителя.
5.Соотносить выполненное
задание с образцом,
предложенным учителем.
6.Использовать в работе

1.Ориентироваться в учебнике:
определять умения, которые
будут сформированы на основе
изучения данного раздела;
определять круг своего незнания.
2.Отвечать на простые и сложные
вопросы учителя, самим задавать
вопросы, находить нужную
информацию в учебнике.
3.Сравнивать и группировать
предметы, объекты по
нескольким основаниям;
находить закономерности;
самостоятельно продолжать их
по установленном правилу.
4.Подробно пересказывать
прочитанное или прослушанное;
составлять простой план .

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



простейшие инструменты и более
сложные приборы (циркуль).
7.Корректировать выполнение
задания в дальнейшем.
8.Оценка своего задания по
следующим параметрам: легко
выполнять, возникли сложности
при выполнении.

5.Определять, в каких
источниках можно найти
необходимую информацию для
выполнения задания.
6.Находить необходимую
информацию, как в учебнике, так
и в словарях в учебнике.
7.Наблюдать и делать
самостоятельные простые
выводы

3 класс 1. Ценить и принимать
следующие базовые ценности:
«добро», «терпение»,«родина»,
«природа», «семья», «мир»,
«настоящий друг»,
«справедливость», «желание
понимать друг друга», «понимать
позицию другого».
2.Уважение к своему народу, к
другим народам, терпимость к
обычаям и традициям других
народов.
3.Освоение личностного смысла
учения; желания продолжать
свою учебу.
4.Оценка жизненных ситуаций и
поступков героев
художественных текстов с точки
зрения общечеловеческих норм,
нравственных и этических
ценностей.

1. Самостоятельно
организовывать свое рабочее
место в соответствии с целью
выполнения заданий.
2. Самостоятельно определять
важность или необходимость
выполнения различных задания
в учебном процессе и
жизненных ситуациях.
3. Определять цель учебной
деятельности с помощью
самостоятельно.
4. Определять план выполнения
заданий на уроках, внеурочной
деятельности, жизненных
ситуациях под руководством
учителя.
5. Определять правильность
выполненного задания на
основе сравнения с
предыдущими заданиями, или
на основе различных образцов.
6. Корректировать выполнение

1. Ориентироваться в
учебнике: определять умения,
которые будут сформированы
на основе изучения данного
раздела; определять круг
своего незнания; планировать
свою работу по изучению
незнакомого материала.
2. Самостоятельно
предполагать, какая
дополнительная информация
буде нужна для изучения
незнакомого материала;
отбирать необходимые
источники информации среди
предложенных учителем
словарей, энциклопедий,
справочников.
3. Извлекать информацию,
представленную в разных
формах (текст, таблица, схема,
экспонат, модель, иллюстрация
и др.)

1. Участвовать в диалоге,
слушать и понимать других,
высказывать свою точку зрения
на события, поступки.
2.Оформлять свои мысли в
устной и письменной речи с
учетом своих учебных и
жизненных речевых ситуаций.
З.Читать вслух и про себя
тексты учебников, других
художественных и научно--
популярных книг, понимать
прочитанное.
1. Выполняя различные роли в
группе, сотрудничать в
совместном решении проблемы
(задачи).
2. Отстаивать свою точку
зрения, соблюдая правила
речевого этикета.
3. Критично относиться к
своему мнению
4. Понимать точку зрения



задания в соответствии с
планом, условиями выполнения,
результатом действий на
определенном этапе.
7. Использовать в работе
литературу, инструменты,
приборы.
8. Оценка своего задания по
параметрам, заранее
представленным.

4. Представлять информацию
в виде текста, таблицы, схемы,
в том числе с помощью ИКТ.
5. Анализировать, сравнивать,
группировать различные
объекты, явления, факты.

другого
5. Участвовать в работе
группы, распределять роли,
договариваться друг с другом.

Показателем успешности формирования УУД будет ориентация школьника на выполнение действий,
выраженных в категориях: знаю/могу, хочу, делаю.

Психологическая

терминология

Педагогическая

терминология

Язык ребенка Педагогический ориентир (результат
педагогического воздействия, принятый и

реализуемый школьником) знаю/могу, хочу, делаю

Личностные универсальные
учебные действия

Воспитание личности
(нравственное развитие и
формирование
познавательного интереса)

«Я сам» Что такое хорошо и что такое плохо «Хочу учиться»
«Учусь успеху»
«Живу в России»
«Расту хорошим человеком»
«В здоровом теле здоровый дух!»

Регулятивные универсальные
учебные действия

Самоорганизация «Я могу» «Понимаю и действую»
«Контролирую ситуацию»
«Учусь оценивать»
«Думаю, пишу, говорю, показываю и делаю»

Познавательные универсальные
учебные действия

Исследовательская

культура

«Я учусь». «Ищу и нахожу» «Изображаю и фиксирую» «Читаю,
говорю, понимаю» «Мыслю логически» «Решаю
проблему»

Коммуникативные универсальные
учебные действия

Культура общения «Мы вместе» «Всегда на связи» «Я и Мы»



Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий

Классификация типовых задач

Типы задач (заданий) Виды задач (заданий)
Личностные Самоопределения; смыслообразования; нравственно-этической

ориентации
Регулятивные Целеполагания; планирования; осуществления учебных

действий; прогнозирования; контроля; коррекции; оценки;
Познавательные Общеучебные; знаково-символические; информационные;

логические
Коммуникативные Инициативного сотрудничества; планирования учебного

сотрудничества;
взаимодействия; управление коммуникацией.

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий
конструируются на основании следующих общих подходов:

Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки
уровня сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и
коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или
развёрнутом виде) следующих навыков: ознакомление-понимание - применение-
анализ-синтез-оценка.

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов
(практическихзаданий) к нему.

Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех
или иных УУД, были валидными, надёжными и объективными, они должны быть:

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым
заданиям в целом;

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на
освоение обладание соответствующих УУД;

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»;
- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход

к решению;
- выбор необходимой стратегии;
- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий

конструкт задачи, менять некоторые из её условий.
В разработке задач необходимо исходить из того, что уровни учебных целей -

Ознакомление, Понимание, Применение, Анализ, Синтез, Оценка - имеют отношение
к любому УУД, т.е. каждое УУД последовательно формируется на каждом уровне.

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных
предметов(на основе образовательных ресурсов УМК  «Школа России»)
Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к
формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых
результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Родной язык»
«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке» «Математика»,
«Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное
искусство», «Физическая культура» в отношении ценностно- смыслового, личностного,
познавательного и коммуникативного развития учащихся.

Каждый из предметов УМК «Школа России» помимо прямого эффекта обучения
– приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в



формирование универсальных учебных умений:
Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации

общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание;
контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения;
извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей;

Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов
и отношений между ними;

Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения,
нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические
действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы.

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов
организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности
для формирования универсальных учебных действий. Связь универсальных учебных
действий с содержанием учебных предметов определяется следующими
утверждениями:

УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить
взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий:
- коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность,
- познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы,
 - личностные – определяющие мотивационную ориентацию,
- регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности.

Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом,
который реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность.

Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания,
планировании и организации образовательного процесса с учетом возрастно-
психологических особенностей обучающихся. Схема работы над формированием
конкретных УУД каждого вида указывается в тематическом планировании,
технологических картах. Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к
результатам освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах
внеурочной деятельности.

Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью
Портфолио, который является процессуальным способом оценки достижений
учащихся в развитии универсальных учебных действий. Результаты усвоения УУД
формулируются для каждого класса и являются ориентиром при организации
мониторинга их достижения.

Возможности предметного содержания образования для развития универсальных
учебных действий (УУД)

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе
МБОУ «СОШ №9» осуществляется в контексте усвоения разных учебных предметов на
основе системы учебников «Школа России».

Учебный предмет «Русский язык» вносит существенный вклад в формирование
всех универсальных учебных действий: личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных. Прежде всего, курс русского языка, представленный в учебниках,
нацелен на становление ребёнка как языковой личности, на помощь ему в осознании
себя носителем русского языка, языка страны, где он живёт. Различными
методическими средствами у школьника последовательно формируется эмоционально-
ценностное отношение к русскому языку, интерес к его изучению, желание умело им
пользоваться и в целом ответственное отношение к своей речи. Тем самым через
воспитание у ребёнка уважительного отношения к русскому языку и к себе как его
носителю закладываются основы гражданской личности.

Формирование всего комплекса УУД происходит за счёт реализации принципа
системнодеятельностного подхода к организации образовательного процесса. Так,



приобретение знаний о языке и речи, основных языковых и речевых умений
направляется коммуникативными, познавательными или учебными мотивами; большая
часть разделов и тем курса содержит материал, позволяющий ставить с детьми
учебную задачу, обеспечивать её принятие и активные действия по её решению.

В частности, учебные предметы «Русский язык», «Родной язык» обеспечивают
формирование познавательных, коммуникативных 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 обеспечивают развитие знаково-
символических действий — замещения (например, звука буквой), моделирования
(например, состава слова путём составления схемы) и преобразования модели
(видоизменения слова). Изучение русского языка создаёт условия для формирования
языкового чутья как результата ориентировки ребёнка в грамматической и
синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие
адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую
функции.

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

Содержание и построение этого курса определяются возрастными
особенностями младших школьников с ЗПР, уровнем развития их эмоционально-
чувственной сферы, их личным жизненным опытом, необходимостью создать условия
для формирования у них навыка чтения и умения «погружаться» в мир
художественного произведения.

«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. На 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:
- смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося

в системе личностных смыслов;
- самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями

литературных произведений посредством эмоционально-действенной
идентификации; основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим
историческим прошлым своего народа и своей страны, и переживания гордости и
эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её граждан;

- эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; нравственно-
этического оценивания через выявление морального содержания и нравственного
значения действий персонажей;

- эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями
произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;

- умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и
поступков персонажей;



- умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом 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 и дополнительной информации.
«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение
иностранного языка способствует:
- общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых

лингвистических структур грамматики и синтаксиса;
- развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;
- развитию письменной речи; ф
- ормированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное

состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения слушать и слышать
собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для
собеседника форме.

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

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных
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 и информатика». При получении начального общего
образования этот учебный предмет является основой развития у обучающихся
познавательных универсальных действий, в первую очередь логических и
алгоритмических. В процессе знакомства с математическими отношениями,
зависимостями у школьников формируются учебные действия планирования
последовательности шагов при решении задач; различения способа и результата
действия; выбора способа достижения поставленной цели; использования знаково-
символических средств для моделирования математической ситуации, представления
информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел,
геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет
математика для формирования общего приёма решения задач как универсального
учебного действия. Формирование моделирования как универсального учебного
действия осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этом
уровне образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально
принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых
как для его обучения, так и для 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
гражданственности.

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий
мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и



деятельностного компонентов гражданской российской идентичности:
- умения различать государственную символику Российской Федерации и своего

региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на
карте Российскую Федерацию,  Москву —  столицу России,  свой регион и его
столицу;

- формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом
времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в 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;
- формированию действий замещения и моделирования (использования готовых

моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания
моделей);

- 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 и культуры
родного края.

Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» обеспечивает
формирование личностных УУД:
- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального
российского общества;
- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
- формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур,
национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», развитие доверия и
уважения к истории и культуре всех народов;
- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;
- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
- развитие этических чувств как регуляторов морального поведения;
- развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,
понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм
регуляции своих эмоциональных состояний;
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций;



- наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям.
Регулятивных УУД:
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности; поиска средств ее осуществления;
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в
их выполнение на основе оценки и учета характера ошибок; понимать причины
успеха/неуспеха учебной деятельности.

Коммуникативных УУД:
- адекватное использование речевых средств и средств информационно-
коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и
познавательных задач;
- готовность слушать собеседника и вести диалог;
- готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права
каждого иметь свою собственную;
- излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
- готовность конструктивно решать конфликты посредством интересов сторон и
сотрудничества;
- определение общей цели и путей ее достижения, умение договориться о
распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное
поведение и поведение окружающих.
Познавательных УУД:
- умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий;
- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров,
осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами
коммуникации;
- овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения,
классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения
рассуждений, отнесения к известным понятиям.

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

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для
формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и
объектов природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности
обучающихся. Такое моделирование является основой развития познания ребёнком
мира и способствует формированию логических операций сравнения, установления
тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При
создании продукта изобразительной деятельности особые требования предъявляются к
регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла,
планированию и организации действий в соответствии с целью, умению
контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению коррективов
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 обучающихся.

«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 творческомсамовыражении. 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 и толерантности как
основы жизни в поликультурном обществе.

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

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

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для
формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной
деятельности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира.
Такое моделирование является основой развития познания ребёнком мира и
способствует формированию логических операций сравнения, установления тождества
и различий, аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании
продукта изобразительной деятельности особые требования предъявляются к
регулятивным действиям
— целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации действий
в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий
способу, внесению корректив.

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, ,
способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения учащихся.

«Труд (технология)». Специфика этого предмета и его значимость для
формирования универсальных учебных действий обусловлена:
- ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы

формирования системы универсальных учебных действий;
- значением 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);

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

- формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся.
Изучение курса «Труд (технология)» способствует:
- формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта

творческой предметно-преобразующей 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 целеполагание; планирование (умение
составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование
(видение будущего результата при различных условиях выполнения действия),



контроль, коррекцию и оценку;
- формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий;
- развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации

совместно-продуктивной деятельности;
- развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и

художественной конструктивной деятельности;
- формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей
символико-моделирующей деятельности;

- ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением,
историей их возникновения и развития как первой ступенью формирования
готовности к предварительному профессиональному самоопределению;

- развитие трудолюбия, самостоятельности, ответственного отношения к делу,
инициативы, потребности помогать другим;

- фомирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с
правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении
информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу познания
учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам.

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных
универсальных действий:
- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте;
- освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на

себя ответственность;
- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и
физические ресурсы, стрессоустойчивости;

- освоение правил здорового и безопасного образа жизни.
«Физическая культура» как учебный предмет способствует:
- в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать,

контролировать и оценивать свои действия;
- в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на

партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта —
формированию умений планировать общую цель и пути её 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 партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения
общего результата).

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР на
ступени начального общего образования должна быть определена на этапе завершения
обучения в начальной школе.



Приоритеты предметного содержания в формировании УУД

Смысловые
акценты

УУД

Русский язык Литературное
чтение

Математика Окружающий
мир

Иностранный язык

личностные жизненное
самоопределение

смыслообразование,
самоопределение и
самопознаниеоснов
гражданской
идентичности,
нравственно-
этическая
ориентация

смыслообразование нравственно
этическая
ориентация

формирования
гражданской
идентичности
личности,
доброжелательного
отношения, уважения
и толерантности к
другим странам и
народам

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка,алгоритмизация действий (технология,
физическая культура, музыка, изобразительное искусство)

познавательные
общеучебные

моделирование (перевод
устной речи в
письменную),знаково-с
имволические действия

смысловое чтение,
произвольные и
осознанные устные и
письменные
высказывания

моделирование, выбор
наиболее
эффективных
способов решения
задач

широкий спектр
источников
информации

Смысловое чтение

познавательные
логические

формулирование личных, языковых,
нравственных проблем. Самостоятельное создание
способов решения проблем поискового и
творческого характера. Формирование логических
действий анализа, сравнения, установления
причинно-следственных связей

анализ, синтез, сравнение, группировка,
причинно-следственные связи,
логические рассуждения,
доказательства, практические действия

коммуникативны
е использование средств языка и речи для получения и передачи информации, участие в продуктивном диалоге;

самовыражение: монологические высказывания разного типа, инициативное сотрудничество в поиске и сборе
информации



Характеристика результатов формирования УУД в начальной школе
 на разных этапах обучения

Класс Личностные
УУД

Регулятивные
УУД

Познавательные
УУД

Коммуникативные
УУД

1класс 1.Воспринимать
объединяющую
роль России как
государства,
территории
проживания и
общности языка.
Соотносить
понятия «родная
природа» и
«Родина».
2. Проявлять
уважение к своей
семье, ценить
взаимопомощь и
взаимоподдержку
членов семьи и
друзей.
3. Принимать
новый статус
«ученик»,
внутреннюю
позицию
школьника на
уровне
положительного
отношения к
школе, принимать
образ «хорошего
ученика».
4. Внимательно
относиться к
собственным
переживаниям и
переживаниям
других людей;
нравственному
содержанию
поступков.
5. Выполнять
правила личной
гигиены,
безопасного
поведения
в школе, дома, на
улице, в
общественных
местах.

1.Организовывать
свое рабочее место
под руководством
учителя.
2.Осуществлять
контроль в форме
сличения своей
работы сзаданным
эталоном.
3.Вносить
необходимые
дополнения,
исправления
в свою работу, если
она расходится с
эталоном
(образцом).
4. В
сотрудничестве с
учителем
определять
последовательност
ь изучения
материала,
опираясь на
иллюстративный
ряд.

1.Ориентироваться в
учебниках (система
обозначений,
структура текста,
рубрики, словарь,
содержание).
2.Осуществлять поиск
необходимой
информации для
выполнения учебных
заданий, используя
справочные
материалы учебника
(под руководством
учителя).
3. Понимать
информацию,
представленную в
виде текста, рисунков,
схем.
4. Сравнивать
предметы, объекты:
находить общее и
различие.
5. Группировать,
классифицировать
предметы, объекты на
основе существенных
признаков, по
заданным критериям.

1.Соблюдать
простейшие нормы
речевого этикета:
здороваться,
прощаться,
благодарить.
2.Вступать в диалог
(отвечать на
вопросы, задавать
вопросы, уточнять
непонятное).
3. Сотрудничать с
товарищами при
выполнении заданий
в паре:
устанавливать и
соблюдать
очерёдность
действий, корректно
сообщать товарищу
об ошибках.
4.Участвовать в
коллективном
обсуждении учебной
проблемы.
5. Сотрудничать со
сверстниками и
взрослыми для
реализации
проектной
деятельности.
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6. Внимательно
относиться к
красоте
окружающего
мира,
произведениям
искусства.
7. Адекватно
воспринимать
оценку учителя.

2 класс 1. Воспринимать
Россию как
многонациональн
ое государство,
русский язык как
средство
общения.
Принимать
необходимость
изучения русского
языка гражданами
России любой
национальности.
2. Проявлять
уважение к семье,
традициям своего
народа, к своей
малой родине,
ценить
взаимопомощь и
взаимоподдержку
членов общества.
3.Принимать
учебные цели,
проявлять
желание учиться.
4. Оценивать свои
эмоциональные
реакции,
ориентироваться в
нравственной
оценке
собственных
поступков.
5. Выполнять
правила этикета.
Внимательно и
бережно
относиться к
природе,
соблюдать
правила

1. Самостоятельно
организовывать
свое рабочее место.
2. Следовать
режиму
организации
учебной и
внеучебной
деятельности.
3. Определять цель
учебной
деятельности с
помощью учителя.
4. Определять
план
выполнения
заданий на
уроках, внеурочной
деятельности,
жизненных
ситуациях под
руководством
учителя.
5. Следовать при
выполнении
заданий
инструкциям
учителя и
алгоритмам,
описывающем
стандартные
учебные действия.
6. Осуществлять
самопроверку и
взаимопроверку
работ.
7. Корректировать
выполнение
задания.
8. Оценивать
выполнение своего
задания по

1. Ориентироваться в
учебниках (система
обозначений,
структура текста,
рубрики, словарь,
содержание).
2. Самостоятельно
осуществлять поиск
необходимой
информации для
выполнения учебных
заданий в
справочниках,
словарях, таблицах,
помещенных в
учебниках.
3.Ориентироваться
в рисунках,
схемах,таблицах,
представленных в
учебниках.
4. Подробно и кратко
пересказывать
прочитанное или
прослушанное,
составлять простой
план.
5. Объяснять смысл
названия
произведения, связь
его с содержанием.
6. Сравнивать и
группировать
предметы, объекты по
нескольким
основаниям; находить
закономерности,
самостоятельно
продолжать их по
установленному
правилу.
7. Наблюдать и

1. Соблюдать в
повседневной жизни
нормы речевого
этикета и правила
устного общения.
2.Читать вслух
и про себя
тексты
учебников,
художественны
х и научно-
популярных
книг, понимать
прочитанное;
понимать тему
высказывания
(текста) по
содержанию,
по заголовку.
3.Оформлять свои
мысли в устной и
письменной речи с
учетом своих
учебных и
жизненных речевых
ситуаций.
4. Участвовать в
диалоге; слушать и
понимать других,
реагировать на
реплики, задавать
вопросы,
высказывать свою
точку зрения.
5. Выслушивать
партнера,
договариваться и
приходить к общему
решению, работая в
паре.
6. Выполнять
различные роли
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экологической
безопасности.
6. Внимательно
относиться к
собственным
переживаниям,
вызванным
восприятием
природы,
произведения
искусства.
7. Признавать
собственные
ошибки.
Сопоставлять
собственную
оценку своей
деятельности с
оценкой её
товарищами,
учителем

следующим
параметрам: легко
или трудно
выполнять, в чём
сложность
выполнения.

самостоятельно
делать простые
выводы.
8. Выполнять
задания по
аналогии

в группе,
сотрудничать в
совместном
решении
проблемы
(задачи).

3 класс 1. Воспринимать
историко-
географический
образ России
(территория,
границы,
географические
особенности,
многонациональн
ость, основные
исторические
события;
государственная
символика,
праздники, права
и обязанности
гражданина.
2. Проявлять
уважение к семье,
к культуре своего
народа и других
народов,
населяющих
Россию.
3. Проявлять
положительную
мотивацию и
познавательный
интерес к учению,
активность при
изучении нового

1. Самостоятельно
организовывать
свое рабочее место
в соответствии с
целью выполнения
заданий.
2. Определять
цель учебной
деятельности с
помощью учителя
и самостоятельно,
соотносить свои
действия с
поставленной
целью.
4. Составлять план
выполнения
заданий на уроках,
внеурочной
деятельности,
жизненных
ситуациях под
руководством
учителя.
5. Осознавать
способы и приёмы
действий при
решении учебных
задач.
6. Осуществлять
само- и

1. Ориентироваться в
учебниках:
определять,
прогнозировать, что
будет освоено при
изучении данного
раздела; определять
круг своего незнания,
осуществлять выбор
заданий под
определённую задачу.
2.Самостоятельно
предполагать, какая
дополнительная
информация будет
нужна для изучения
незнакомого
материала;
отбирать
необходимые
источники
информации среди
словарей, энцикло-
педий, справочников в
рамках проектной
деятельности.
3. Извлекать
информацию,
представленную в
разных формах (текст,
иллюстрация таблица,

1. Соблюдать в
повседневной жизни
нормы речевого
этикета и правила
устного общения.
2.Читать вслух и
про себя тексты
учебников,
художественных и
научно-популярных
книг, понимать
прочитанное,
задавать
вопросы, уточняя
непонятое.
3.Оформлять свои
мысли в устной и
письменной речи с
учетом своих
учебных и
жизненных речевых
ситуаций.
4. Участвовать в
диалоге; слушать и
понимать других,
точно реагировать на
реплики,
высказывать свою
точку зрения,
понимать
необходимость
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материала.
4. Анализировать
свои переживания
и поступки.
Ориентироваться
в нравственном
содержании
собственных
поступков и
поступков других
людей. Находить
общие
нравственные
категории в
культуре разных
народов.
5. Выполнять
основные правила
бережного
отношения к
природе, правила
здорового образа
жизни на основе
знаний об
организме
человека.
6. Проявлять
эстетическое
чувство на основе
знакомства с
разными видами
искусства,
наблюдениями за
природой.
7. Сопоставлять
самоценку
собственной
деятельности с
оценкой ее
товарищами,
учителем.

взаимопроверку
работ.
7. Оценивать
правильность
выполненного
задания на
основе
сравнения с
предыдущими
заданиями
или на основе
различных
образцов и
критериев.
8. Корректировать
выполнение
задания в
соответствии с
планом, условиями
выполнения,
результатом
действий на
определенном
этапе.
9.Осуществля
ть выбор под
определённую
задачу
литературы,
инструментов,
приборов.
10. Оценивать
собственную
успешность в
выполнения
заданий

схема, диаграмма,
экспо-нат, модель и
др.) Использовать
преобразование
словесной инфор-
мации в условные
модели и наоборот.
Самостоятельно
использовать модели
при решении учебных
задач.
4.Предъявлять
результаты
работы, в том
числе с
помощью ИКТ.
5. Анализировать,
сравнивать,
группировать,
устанавливать
причинно-
следственные связи
(на доступном
уровне).
6. Выявлять аналогии
и использовать их при
выполнении заданий.
7. Активно
участвовать в
обсуждении учебных
заданий, предлагать
разные способы
выполнения заданий,
обосновывать выбор
наиболее
эффективного
способа действия.

аргументации своего
мнения.
5. Критично
относиться к
своему
мнению,
сопоставлять
свою точку
зрения с точкой
зрения другого.
6. Участвовать в
работе группы (в том
числе в ходе
проектной
деятельности),
распределять роли,
договариваться друг
с другом, учитывая
конечную цель.
7. Осуществлять
взаимопомощь и
взаимоконтроль
при работе в
группе.

4 класс 1. Проявлять
чувство
сопричастности с
жизнью своего
народа и Родины,
осознавать свою
гражданскую и
национальную
принадлежность.
Собирать и
изучать

1. Самостоятельно
формулировать
задание:
определять его
цель, планировать
свои действия для
реализации задач,
прогнозировать
результаты,
осмысленно
выбирать способы

1. Ориентироваться в
учебниках:
определять умения,
которые будут
сформированы на
основе изучения
данного раздела;
определять круг
своего незнания,
осуществлять выбор
заданий, основываясь

1. Владеть
диалоговой формой
речи.
2.Читать вслух и про
себя тексты
учебников, других
художественных и
научно-популярных
книг, понимать
прочитанное.
3. Оформлять свои



45

краеведческий
материал (история
и география края).
3. Ценить
семейные
отношения,
традиции своего
народа. Уважать и
изучать историю
России, культуру
народов,
населяющих
Россию.
4. Определять
личностный
смысл учения;
выбирать
дальнейший
образовательный
маршрут.
5. Регулировать
свое поведение в
соответствии с
познанными
моральными
нормами и
этическими
требованиями.
Испытывать
эмпатию,
понимать чувства
других людей и
сопереживать им,
выражать свое
отношение в
конкретных
поступках.
6. Ответственно
относиться к
собственному
здоровью, к
окружающей
среде, стремиться
к  сохранению
живой природы.
7. Проявлять
эстетическое
чувство на основе
знакомства с
художественной
культурой.
8.Ориентировать

и приёмы действий,
корректировать
работу по ходу
выполнения.
2. Выбирать для
выполнения
определённой
задачи различные
средства:
справочную
литературу, ИКТ,
инструменты и
приборы.
3.Осуществлять
итоговый и
пошаговый
контроль
результатов.
4. Оценивать
результаты
собственной
деятельности,
объяснять по
каким
критериям
проводилась
оценка.
5. Адекватно
воспринимать
аргументированну
ю критику ошибок
и учитывать её в
работе над
ошибками.
6. Ставить цель
собственной
познавательной
деятельности (в
рамках учебной и
проектной
деятельности) и
удерживать ее.
7. Планировать
собственную
внеучебную
деятельность (в
рамках проектной
деятельности) с
опорой на
учебники и рабочие
тетради.
8. Регулировать

на своёцелеполагание.
2. Самостоятельно
предполагать, какая
дополнительная
информация будет
нужна для изучения
незнакомого
материала.
3. Сопоставлять и
отбирать
информацию,
полученную из
различных
источников (словари,
энциклопедии,
справочники,
электронные диски,
сеть Интернет).
4. Анализировать,
сравнивать,
группировать
различные объекты,
явления, факты;
устанавливать
закономерности и
использовать их при
выполнении заданий,
устанавливать
причинно-
следственные
связи, строить
логические
рассуждения,
проводить
аналогии,
использовать
обобщенные способы
и осваивать новые
приёмы, способы.
5. Самостоятельно
делать выводы,
перерабатывать
информацию,
преобразовывать её,
представлять
информацию на
основе схем, моделей,
таблиц, гистограмм,
сообщений.
6. Составлять
сложный план текста.
7. Уметь передавать

мысли в устной и
письменной речи с
учетом своих
учебных и
жизненных речевых
ситуаций.
4. Формулировать
собственное мнение
и позицию; задавать
вопросы, уточняя
непонятое в
высказывании собе-
седника; отстаивать
свою точку зрения,
соблюдая правила
речевого этикета;
аргументировать
свою точку зрения с
помощью фактов и
дополнительных
сведений.
5. Критично
относиться к своему
мнению. Уметь
взглянуть на
ситуацию с иной
позиции. Учитывать
разные мнения и
стремиться к
координации
различных позиций
при работе в паре.
Договариваться и
приходить к общему
решению.
6. Участвовать в
работе группы:
распределять
обязанности,
планировать свою
часть работы;
задавать вопросы,
уточняя план
действий;
выполнять свою
часть обязанностей,
учитывая общий
план действий и
конечную цель;
осуществлять само-,
взаимоконтроль и
взаимопомощь.
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ся в понимании
причин
успешности/неусп
ешности в учебе.

своё поведение в
соответствии с
познанными
моральными
нормами и
этическими
требованиями.
9. Планировать
собственную
деятельность,
связанную с
бытовыми
жизненными
ситуациями:
маршрут движения,
время, расход
продуктов, затраты
и др.

содержание в сжатом,
выборочном,
развёрнутом виде, в
виде презентаций.

7. Адекватно
использовать
речевые средства
для решения
коммуникативных
задач.

Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-
исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной
ивнеурочной деятельности

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся
направлена на развитие метапредметных умений.

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс
обучения является важным инструментом развития познавательной сферы,
приобретения социального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса
к предмету изучения и процессу умственного труда, получения и самостоятельного
открытия новых знаний у младшего школьника. Главная особенность развития
учебно-исследовательской и проектной деятельности - возможность активизировать
учебную работу детей, придав ей исследовательский, творческий характер и таким
образом передать учащимся инициативу в своей познавательной деятельности.
Учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и
направлена на развитие у ученика умений и навыков научного поиска. Проектная
деятельность в большей степени связана с развитием умений и навыков
планирования, моделирования и решения практических задач.

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности
учащийся начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и
осознает при этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся
выступает в роли субъекта образовательной деятельности, поскольку получает
возможность быть самостоятельным, активным творцом, который планирует свою
деятельность, ставит задачи, ищет средства для решения поставленных задач.

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного
обучения является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития
умений: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы,
экспериментировать, устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения
обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную основу для проведения
исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности.

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования
вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и
эвристических средств решения учебных и практических задач, а также
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особенностей математического, технического моделирования, в том числе
возможностей компьютера.

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в
индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить
индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и
проектного обучения младших школьников определяются целевыми установками, на
которые ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на
конкретном уроке.

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная
деятельность направлены на обогащение содержания образования и возможность
реализации способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным
уровнем развития.

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного
обучения следует дифференцировать задания по степени трудности: путем
постепенного усложнения непосредственно самих заданий и/или увеличением
степени самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непосредственного
руководства учителя процессом научно-практического обучения.

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной
деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные
результаты, как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать,
моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, определять понятия,
устанавливать причинно-следственные связи и работать с источниками информации.
Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и процессуальной основы для
проведения исследований и реализации проектовпри изучении учебных предметов.
В качестве результата следует также включить готовность слушать и слышать
собеседника, умение в корректной форме формулировать и оценивать
познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в
использовании своих мыслительных способностей; критически и творчески работать
в сотрудничестве с другими людьми;  смело и твердо защищать свои убеждения;
оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои
действия и их последствия.

Условия, обеспечивающие развитие
универсальных учебных действий у обучающихся

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках
начального образования, может стать средством формирования универсальных
учебных действий только при соблюдении определенных условий организации
образовательной деятельности:
- использование учебников в бумажной и/или электронной форме не только в

качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и
как носителя способов «открытия» новых знаний, их практического освоения,
обобщения и систематизации, включения обучающимся в свою картину мира;

- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в
соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой
учебной деятельности, урок должен отражать её основные этапы - постановку
задачи, поиск решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение
новых знаний (способов действий), контроль и оценку результата;

- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм
работы обучающихся на уроке (учебном занятии) - индивидуальной, групповой
(парной) работы, общеклассной дискуссии;

- организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной
деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;

- эффективного использования средств ИКТ.
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Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента
формирования универсальных учебных действий в начальном образовании и
объективную новизну этого направления для педагогов, остановимся на этой
составляющей программы более подробно.

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и
образования при формировании универсальных учебных действий наряду с
предметными методиками целесообразно широкое использование цифровых
инструментов и возможностей современной информационно-образовательной среды.
Ориентировка младших школьников в ИКТ и формирование способности их
грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных средств
формирования универсальных учебных действий обучающихся в рамках начального
общего образования.

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке
сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования
исключительную важность имеет использование информационно-образовательной
среды, в которой планируют и фиксируют свою деятельность, её результаты учителя
и обучающиеся.

В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность -
способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной
школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными
потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи
формирования ИКТ-компетентности должно проходить не только на занятиях по
отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТ-компетентность),
но и в рамках метапредметной программы формирования универсальных учебных
действий.

При освоении личностных действий на основе указанной программы у
обучающихся формируются:
- критическое отношение к информации и избирательность её восприятия;
- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам

деятельности других людей;
- основы правовой культуры в области использования информации.
При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются:
- оценка условий,  алгоритмов и результатов действий,  выполняемых в

информационной среде;
- использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для

оценки и коррекции выполненного действия;
- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося.
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют

ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях:
- поиск информации;
- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств;
- структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм,

картосхем, линий времени и пр.;
- создание простых гипермедиа сообщений;
- построение простейших моделей объектов и процессов.
ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных

универсальных учебных действий. Для этого используются:
- обмен гипермедиа сообщениями;
- выступление с аудиовизуальной поддержкой;
- фиксация хода коллективной/личной коммуникации;
- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог).
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Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках
системно-деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения
предметов учебного плана. Включение задачи формирования ИКТ-компетентности в
программу формирования универсальных учебных действий позволяет организации,
осуществляющей образовательную деятельность, и учителю формировать
соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учётом специфики
каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений,
осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов.

Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ
также может входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной
деятельности школьников.
Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся
«Русский язык» Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма,
рисунок). Источники информации и способы её поиска: словари, энциклопедии,
библиотеки, в том числе компьютерные.
«Литературное чтение» Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст,
иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых
особенностей и структуры мультимедиасообщения; определение роли и места
иллюстративного ряда в тексте. Конструирование небольших сообщений, в том числе с
добавлением иллюстраций, видео- и аудиофрагментов. Создание информационных
объектов как иллюстраций к прочитанным художественным текстам. Презентация
(письменная и устная) с опорой на тезисы и иллюстративный ряд на компьютере.
Поиск информации для проектной деятельности на материале художественной
литературы, в том числе в контролируемом Интернете.
«Иностранный язык» Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе
гипермедиа); выступление с сообщением.
Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на
иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки,  устное выступление в
сопровождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной
информации в небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных
компьютерными способами коммуникации. Использование компьютерного словаря,
экранного перевода отдельных слов.
«Математика» Применение математических знаний и представлений, а также методов
информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения
математических знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях.
Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами,
диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых данных, заполнение
готовых форм (на бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение
информации. Выбор оснований для образования и выделения совокупностей.
Представление причинно-следственных и временных связей с помощью цепочек.
«Окружающий мир» Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с
использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных
наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов
ИКТ.  Поиск дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных
познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание
информационных объектов в качестве отчёта о проведённых исследованиях.
«Труд (технология)». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми
инструментами ИКТ: назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт
работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио - и
видеофрагментами; сохранение результатов своей работы. Овладение приёмами поиска
и использования информации, работы с доступными электронными ресурсами.
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«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами
изображений, освоение простых форм редактирования изображений: поворот,
вырезание, изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента,
изменение последовательности экранов в слайд-шоу. Создание творческих
графических работ, несложных видеосюжетов, натурной мультипликации и
компьютерной анимации с собственным озвучиванием.

Технологии, методы и приемы как условие формирования универсальных
учебных действий

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств ее осуществления^ начале каждого урока ученики под руководством
учителя, а затем самостоятельно ставят цели и задачи учебной деятельности на данном
уроке. Это помогает ученикам видеть перспективу работы по теме и соотносить
конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее изучения. Постановка
учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность имеющихся у них
знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, которые они
«открывают» в результате применения и использования уже известных способов
действий и имеющихся знаний. При такой системе у учеников постепенно
формируются умения сначала понимать и принимать познавательную цель, сохранять
её при выполнении учебных действий, а затем и самостоятельно формулировать
учебную задачу, выстраивать план действия для её последующего решения.
Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства
ее реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале
каждого урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями «Проверь себя», содержание
которых способствует организации контрольно-оценочной деятельности,
формированию рефлексивной позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая
дидактическая структура урока: общая цель — ее конкретизация в начале каждого
урока (или раздела) — реализация поставленных задач — творческие проверочные
задания способствуют формированию регулятивных УУД младшего школьника;
-освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.
Формирование и освоение указанных способов и приёмов действий основывается на
системе заданий творческого и поискового характера, направленных на развитие у
учащихся познавательных УУД и творческих способностей.

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является
языковой эксперимент. Проводя исследование, дети, например, узнают, как можно
определить слоги в слове, основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает;
определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет. Учащиеся включаются в поиск
ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника
необходимую информацию, делая выводы и таким образом, овладевают новыми
знаниями.
Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над
учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению,
окружающему миру, технологии, иностранному языку, которые предусмотрены в УМК
«Школа России».

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на заданиях
творческого и поискового характера, например, предлагающих:
- продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений
величин, геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу;
- провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин,
геометрических фигур и др. по заданному признаку;
- провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при
выполнении заданий поискового характера.

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать,
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выполнять классификацию объектов,  рассуждать,  проводить обобщения и др.,  но и
фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами
(словесными, практическими, знаковыми, графическими). Всё это формирует умения
решать задачи творческого и поискового характера.
Возможности образовательных технологий для формирования УУД

Проблемно-диалогическая технология даёт развернутый ответ на вопрос, как
научить учеников ставить и решать проблемы. В соответствии с данной технологией на
уроке введения нового материала должны быть проработаны два звена:  постановка
учебной проблемы и поиск её решения. Постановка проблемы - это этап
формулирования темы урока или вопроса для исследования.  Поиск решения -  этап
формулирования нового знания. Постановку проблемы и поиск решения ученики
осуществляют в ходе специально выстроенного учителем диалога. Эта технология
прежде всего формирует регулятивные универсальные учебные действия, обеспечивая
выращивание умения решать проблемы. Наряду с этим происходит формирование и
других универсальных учебных действий: за счёт использования диалога -
коммуникативных, необходимости извлекать информацию, делать логические выводы
и т.п. - познавательных.

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов)
направлена на развитие контрольно-оценочной самостоятельности учеников за счёт
изменения традиционной системы оценивания. У учащихся развиваются умения
самостоятельно оценивать результат своих действий, контролировать себя, находить и
исправлять собственные ошибки; мотивация на успех. Избавление учеников от страха
перед школьным контролем и оцениванием путём создания комфортной обстановки
позволяет сберечь их психическое здоровье.
Данная технология направлена на формирование регулятивных универсальных
учебных действий, так как обеспечивает развитие умения определять, достигнут ли
результат деятельности. Наряду с этим происходит формирование и коммуникативных
универсальных учебных действий: за счёт обучения аргументировано отстаивать свою
точку зрения, логически обосновывать свои выводы. Воспитание толерантного
отношения к иным решениям приводит к личностному развитию ученика.

Технология формирования типа правильной читательской деятельности
(технология продуктивного чтения) обеспечивает понимание текста за счёт овладения
приемами его освоения на этапах до чтения, во время чтения и после чтения. Эта
технология направлена на формирование коммуникативных универсальных учебных
действий, обеспечивая умение истолковывать прочитанное и формулировать свою
позицию, адекватно понимать собеседника (автора), умение осознанно читать вслух и
про себя тексты учебников; познавательных универсальных учебных действий,
например, умения извлекать информацию из текста. Реализация этой технологии
обеспечена методическим аппаратом учебников и тетрадей по литературному чтению и
другим предметам.
Используемые в школе образовательные технологии предусматривают работу в малых
группах,  парах и другие формы групповой работы.  Это связано с их важностью в
качестве основы для формирования коммуникативных универсальных учебных
действий и прежде всего - умения донести свою позицию до других, понять другие
позиции, договариваться с людьми и уважительно относиться к позиции другого.

Формы учебной деятельности как условие формирования
универсальных учебных действий

Учебное
сотрудничество

Педагог воспринимает ребенка как равноправного партнера,
активного, влиятельного участника учебного процесса,
организует взаимообщение, диалог. Участники процесса
эмоционально открыты и свободны в своих высказываниях.
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Ребенок свободно пользуется помощью педагога или
сверстников. При таком сотрудничестве педагог выступает в
роли организатора, который действует опосредованно, а не
прямыми указаниями. Такое общение максимально приближено
к ребенку. Организация работы в паре, группе, самостоятельная
работа с использованием дополнительных информационных
источников. Учебное сотрудничество позволяет формировать
коммуникативные, регулятивные, познавательные и личностные
универсальные учебные действия.

Творческая,
проектная,
учебно-
исследовательская
деятельность

Художественное, музыкальное, театральное творчество,
конструирование, формирование замысла и реализация
социально - значимых инициатив и др.
Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном
процессе классно-урочную деятельность и позволяет работать
над получением личностных и метапредметных результатов
образования в более комфортных для этого условиях,  не
ограниченных временными рамками отдельных уроков.
Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в
ограниченное время создает предпосылки и условия для
достижения регулятивных метапредметных результатов.
Совместная творческая деятельность учащихся при работе над
проектами в группе и необходимый завершающий этап работы
над любым проектом - презентация (защита) проекта -
способствуют формированию метапредметных
коммуникативных умений. Личностные результаты при работе
над проектами могут быть получены при выборе тематики
проектов.

Контрольно -
оценочная и
рефлексивная
деятельность

Самооценка является ядром самосознания личности, выступая
как система оценок и представлений о себе, своих качествах и
возможностях, своем месте в мире и в отношениях с другими
людьми. Центральной функцией самооценки является
регуляторная функция. Происхождение самооценки связано с
общением и деятельностью ребенка. На развитие самооценки
существенное влияние оказывает специально организованное
учебное действие оценки. Условия развития действия оценки
учебной деятельности:
*постановка перед учеником задачи оценивания своей
деятельности (оценивает не учитель, перед ребенком ставится
задача оценки результатов своей деятельности);
*предметом оценивания являются учебные действия и их
результаты; *предметом оценивания являются учебные действия
и их результаты; способы взаимодействия, собственные
возможности осуществления деятельности;
*организация объективации для ребенка изменений в учебной
деятельности на основе сравнения его предшествующих и
последующих достижений;
*формирование у обучающегося установки на улучшение
результатов своей деятельности (оценка помогает понять, что и
как можно совершенствовать);
*формирование у обучающегося умения сотрудничать с
учителем и самостоятельно вырабатывать и применять критерии
дифференцированной оценки в учебной деятельности, включая
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умениепроводить анализ причин неудач и выделять
недостающие операции и условия, которые обеспечили бы
успешное выполнение учебной задачи; *организация учебного
сотрудничества учителя с обучающимися, основанного на
взаимном уважении, принятии, доверии, и признании
индивидуальности каждого ребенка.

Трудовая
деятельность

Самообслуживание, участие в общественно-полезном труде, в
социально значимых трудовых акциях. Планомерный труд
развивает положительные качества личности: организованность,
дисциплинированность, внимательность, наблюдательность.
Труд младших школьников позволяет учителю лучше узнать их
индивидуальные особенности, выяснить их творческие
возможности, развить определенные способности. Трудовая
деятельность позволяет формировать личностные
универсальные учебные действия

Спортивная
деятельность

Освоение основ физической культуры, знакомство с различными
видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях
позволят формировать волевые качества личности,
коммуникативные действия, регулятивные действия.

Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у
обучающихся универсальных учебных действий при переходеот дошкольногок
начальному и от начального к основному общему образованию

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного
образования к начальному общему образованию, от начального общего образования к
основному общему образованию. На каждом уровне образования проводится
диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) готовности учащихся к
обучению на следующем уровне. Стартовая диагностика определяет основные
проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в соответствии с
особенностями уровня образования на определенный период выстраивается система
работы по преемственности.

Готовность детей к обучению в школе рассматривается как комплексное
образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность.

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем
морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием
двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и
умственнойработоспособности.

Психологическая готовность к школе - сложная системная характеристика
психического развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность
психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком
новой социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им
учебной деятельности под руководством учителя,  а затем переход к её
самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение
ребёнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений
с учителем и одноклассниками.

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру:
личностная готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения
и деятельности.

Личностная готовность включает мотивационную готовность,
коммуникативную готовность, сформированность Я-концепции и самооценки,
эмоциональную зрелость. Мотивационная готовность предполагает
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сформированность социальных мотивов (стремление к социально значимому
статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга), учебных и
познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с
одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей
поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной
активности.

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением
мотивов с доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная
готовность выступает как готовность ребёнка к произвольному общению с учителем
и сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания.
Коммуникативная готовность создаёт возможности для продуктивного
сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции культурного опыта в процессе
обучения.

Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется осознанием
ребёнком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств,
переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых,
способностью оценки своих достижений и личностных качеств, самокритичностью.
Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком социальных норм
проявления чувств и в способности регулировать своё поведение на основе
эмоционального предвосхищения и прогнозирования.

Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является
сформированность высших чувств — нравственных переживаний, интеллектуальных
чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением
личностной готовности к школе является сформированность внутренней позиции
школьника, подразумевающей готовность ребёнка принять новую социальную
позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией.

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и
сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная
готовность к школе включает особую познавательную позицию ребёнка в
отношении мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание
причинности явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных
задач, способность действовать в умственном плане, определённый набор знаний,
представлений и умений. Речевая готовность предполагает сформированность
фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, семантической
сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей
функций речи, диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование
особой теоретической позиции ребёнка в отношении речевой действительности и
выделение слова как её единицы. Восприятие характеризуется всё большей
осознанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных
эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи
с речью и мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованности,
наблюдается рост объёма и устойчивости внимания.

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает
целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и
поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов,
целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для её
достижения. Произвольность выступает как умение строить своё поведение и
деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять
планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя
соответствующие средства.

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень
начального общего образования должно осуществляться в рамках специфически
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детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности,
конструирования, восприятия сказки и пр.

Значение универсальных учебных действий для обеспечения готовности
ребенка к переходу от дошкольного образования к начальному образованию

УУД Результаты развития
УУД

Значение для обучения в первом
классе

Личностные действия-
самоопределение,
смыслообразование

ВПШ (внутренняя позиция
школьника)

Адекватная мотивация учебной
деятельности

Познавательные
действия
(классификация,
сериация);
коммуникативные
действия (умение
вступать в кооперацию,
соотносить позиции
партнеров и
собственную)

Преодоление эгоцентризма и
децентрация в мышлении и
межличностном
взаимодействии.
Понятие сохранения (на
примере дискретного
множества).

Предпосылки формирования числа
как условие освоения математики.

Познавательные и
знаковосимволические
действия

Дифференциация планов
символ/знак и означаемого.
Различение
символов/знаков и
замещаемой предметной
действительности.

Предпосылка и условие успешности
овладения чтением (грамотой) и
письмом.
Условие усвоения математики,
родного языка, формирования умения
решать математические,
лингвистические и другие задачи.
Понимание условных изображений в
любых учебных предметов.

Регулятивные действия
- выделение и
сохранение цели,
заданной в виде образца-
продукта действия,
- ориентация на образец
и правило выполнения
действия,
- контроль и коррекция,
- оценка

Произвольность регуляции
поведения и деятельности: в
форме построения
предметного действия в
соответствии с заданным
образцом 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 предметной, продуктивной
деятельности (технология, ИЗО)

Коммуникативные
действия

Коммуникация как общение
и кооперация. Развитие
планирующей
регулирующей функции
речи.

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

Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням общего
образования обеспечивается за счет:
- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования,

вчастности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного
образования - формирование умения учиться;

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждом
уровне;
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- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие
УУД в образовательной деятельности (коммуникативные, речевые, регулятивные,
познавательные).

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы
становится ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного
образования - формирование умения учиться.

В таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности
обучения в основной школе» представлены УУД, результаты развития УУД, их
значение для обучения.

Значение универсальных учебных действий для успешности обучения
в основной школе

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения
Личностные действия
(смыслообразование,
самоопределение),
регулятивные действия

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

Обучение в зоне ближайшего развития
ребенка. Адекватная оценка учащимся
границ «знания и незнания».
Достаточно высокая
самоэффективность в форме принятия
учебной цели и работы над ее
достижением.

Регулятивные,
личностные,
познавательные,
коммуникативные
действия

Функционально-структурная
сформированность учебной
деятельности. Произвольность
восприятия, внимания, памяти,
воображения.

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

Коммуникативные
(речевые),
регулятивные действия

Внутренний план действия Способность действовать «в уме».
Отрыв слова от предмета, достижение
нового уровня обобщения.

Коммуникативные,
регулятивные действия

Рефлексия - осознание учащимся
содержания, последовательности и
оснований действий

Осознанность и критичность учебных
действий.

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных
учебных действий по завершении начального обучения.

Педагогические ориентиры: Развитие личности.
В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут

сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной
деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на
моральные нормы и их выполнение.

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники

овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей
работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и
сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во
внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить
соответствующие коррективы в их выполнение.

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники

научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты -
тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют
действием моделирования, а также широким спектром логических действий и
операций, включая общие приёмы решения задач.

Педагогические ориентиры: Культура общения
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В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники
приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и
осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно
воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и
условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются
тексты.

Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе.
Учитель знает:

· важность формирования универсальных учебных действий школьников;
· сущность и виды универсальных умений,
· педагогические приемы и способы их формирования.

Учитель умеет:
· отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования

УУД
· использовать диагностический инструментарий успешности формирования УУД -

привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УУД.
2.2. Федеральные рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в

том числе внеурочной деятельности), учебных модулей
Федеральные рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том

числе внеурочной деятельности), учебных модулей соответствуют требованиям в
ФГОС НОО и ФОП НОО ( представлены на официальном сайте образовательной
организацииhttps://oo1062.gosuslugi.ru/ofitsialno/obrazovanie-programmy/).

2.3.Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ОВЗ
Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при

получении начального общего образования (далее - Программа) направлена на
обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в единстве урочной,
внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе
организации, осуществляющей образовательную деятельность, семьи и других
институтов общества.

В основу этой Программы положены ключевые воспитательные задачи,
базовые национальные ценности российского общества.

Программа предусматривает приобщение обучающихся к культурным
ценностям своей этнической или социокультурной группы, базовым национальным
ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте
формирования у них гражданской идентичности и обеспечивает:
- создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся

осваивать и на практике использовать полученные знания;
- формирование целостной образовательной среды, включающей урочную,

внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную,
этническую и региональную специфику;

- формирование у обучающегося активной деятельностной позиции.
Программа содержит перечень планируемых результатов воспитания -

формируемых ценностных ориентаций, социальных компетенций, моделей
поведения младших школьников, рекомендации по организации и текущему
педагогическому контролю результатов урочной и внеурочной деятельности,
направленные на расширение кругозора, развитие общей культуры; по
ознакомлению с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными
ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями
многонационального народа России и народов других стран; по формированию у
обучающихся при получении начального общего образования ценностных
ориентаций общечеловеческого содержания, активной жизненной позиции,

https://oo1062.gosuslugi.ru/ofitsialno/obrazovanie-programmy/).
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потребности в самореализации в образовательной и иной творческой деятельности;
по развитию коммуникативных навыков, навыков самоорганизации; по
формированию и расширению опыта позитивного взаимодействия с окружающим
миром, воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической
культуры.

Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего
образования являются Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Федеральный государственный
образовательный стандарт, Концепция духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России.

Образовательное учреждение создаёт условия для реализации программы
духовнонравственного развития и воспитания обучающихся, обеспечивая их
приобщение к ценностям семьи, своей этнической, конфессиональной, социальной
группы, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них
идентичности гражданина России и направляя образовательный процесс на
воспитание ребёнка в духе любви к Родине и уважения к культурно-историческому
наследию своего народа и своей страны, на развитие его творческих способностей и
формирование основ его социально ответственного поведения в обществе и в семье.

Педагогическая организация процесса духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся предусматривает согласование усилий многих социальных
субъектов: образовательного учреждения, семьи, учреждений дополнительного
образования, культуры и спорта, традиционных религиозных организаций и
общественных объединений, включая детско-юношеские движения и организации.

Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в создании
социально открытого, нравственного уклада школьной жизни принадлежит
педагогическому коллективу образовательной организации.

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
содержит восемь разделов.

В первом разделе определены цель и задачи духовно-нравственного развития
и воспитания обучающихся на уровне начального общего образования,
сформулирован современный воспитательный идеал, на достижение которого
должны быть направлены совместные усилия школы, семьи и других институтов
общества.

Во втором разделе определены основные направления духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего образования:
- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и

обязанностям человека;
- воспитание нравственных чувств и этического сознания;
- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;
- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое

воспитание);
- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
В каждом направлении раскрыта соответствующая система базовых

ценностей.
В третьем разделе формулируются принципы и раскрываются особенности

организации содержания духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на уровне начального общего образования, определяется
концептуальная основа уклада школьной жизни.

Четвёртый раздел раскрывает основное содержание духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся по каждому из направлений организации
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воспитания в начальной школе. Содержание представлено в виде важнейших
содержательных компонентов воспитания, обучения и развития обучающихся, их
коммуникативной, информационной, проектной, социальной деятельности.

В пятом разделе по каждому из основных направлений духовно-
нравственного развития и воспитания приведены виды деятельности и формы
занятий с обучающимися на уровне начального общего образования.

В шестом разделе определены условия совместной деятельности
образовательного учреждения с семьями обучающихся, с общественными
институтами по духовнонравственному развитию и воспитанию обучающихся.

В седьмом разделе раскрыты принципы и основные формы повышения
педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся.

В заключительном, восьмом разделе по каждому из основных направлений
духовно - нравственного развития и воспитания определены планируемые
воспитательные результаты.

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся с ОВЗ на уровне начального общего образования

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на
уровне начального общего образования является создание условий для социализации
детей на основе базовых,  национальных ценностей,  хранимых в культурных
социально-исторических, семейных традициях.

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне
начального общего образования:

В области формирования личностной культуры:
- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально
ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных
норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-
нравственной компетенции — «становиться лучше»;

- укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных
отечественных традициях, 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 от себя
выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим
поступкам;

- формирование способности к организации своей учебной деятельности
(планированию, контролю, оценке);

- развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия
её самоактуализации.

- формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости
определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе
представлениями о добре и зле,  должном и недопустимом,  укрепление у
обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного
оптимизма;

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям,

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их
результаты;

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей.
В области формирования социальной культуры:
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- формирование основ гражданской идентичности личности на основе чувства
сопричастности и гордости за свою Родину, народ, историю, осознание
ответственности человека за благосостояние общества;

- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур,
национальностей, религий; уважение истории и культуры каждого народа.

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 семейных ценностях и уважения к ним.

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся с ОВЗ при получении начального общего
образования

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
осуществляется по следующим направлениям:

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам
и обязанностям человека.

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству;
правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок;
поликультурный мир; свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам
государства и гражданского общества.

Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие;
честь; достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека,
равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность,
щедрость,  забота о старших и младших;  толерантность,  представление о вере,
духовной культуре и светской этике.

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию

и истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие.
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде

(экологическое воспитание).
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое

сознание.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие,

самовыражение в творчестве и искусстве.
Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны,

дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных
духовных, нравственных и культурных традиций. Образовательная организация
может отдавать приоритет тому или иному направлению

Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся при получении начального общего

образования
Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание

духовно-нравственного развития и воспитания личности младшего школьника.
Любое содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием
воспитания, если оно отнесено к определённой ценности. Педагогическая
организация нравственного уклада школьной жизни начинается с определения той



61

системы ценностей, которая лежит в основе воспитательного процесса, раскрывается
в его содержании и сознательное усвоение которой обучающимися осуществляется в
процессе их духовно-нравственного развития.

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру —
ведущий метод нравственного воспитания. Пример — это возможная модель
выстраивания отношений ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец
ценностного выбора, совершённого значимым другим. Содержание учебного
процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено
примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет
расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу,
пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при
построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать
ребёнку реальную возможность следования идеалу в жизни. В примерах
демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются,
наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое
значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя.

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений
большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со
сверстниками, родителями (законными представителями), учителем и другими
значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе
делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из
признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и
сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не
допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической
проповеди, но предусматривает его организацию средствами свободного,
равноправного межсубъектного общения. Выработка личностью собственной
системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения
человека с другим человеком, ребёнка со значимым взрослым.

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание,
направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое
всем укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной,
общественно значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания
различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-
нравственного развития и воспитания осуществляется на основе воспитательных
идеалов и ценностей. Каждая из ценностей, педагогически определяемая как вопрос,
превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие?
закон? честь? Понимание — это ответ на вопрос. Оно достигается через вопрошание
общественного значения ценностей и открытие их личностного смысла.  Для
решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями,
иными субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию:
- общеобразовательных дисциплин;
- произведений искусства;
- периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих

современную жизнь;
- духовной культуры и фольклора народов России;
- истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей
семьи;
- жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей;
- общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках

педагогически организованных социальных и культурных практик;
- других источников информации и научного знания.

Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию
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детства, обеспечивать полноценное социальное созревание младших школьников.
Необходимо формировать и стимулировать стремление ребёнка включиться в
посильное решение проблем школьного коллектива, своей семьи, села, находить
возможности для совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых,
младших и старших детей.

Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся с ОВЗ при получении начального общего образования

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам
и обязанностям человека:
- элементарные представления о политическом устройстве Российского

государства,  его институтах,  их роли в жизни общества,  о его важнейших
законах;

- представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе
субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное
учреждение;

- элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;
- интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в
обществе;
- уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку

межнационального общения;
- ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;
- начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе,

о единстве народов нашей страны;
- элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях

истории России и её народов;
- интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни

России, Алтайского края, Каменского района,  г. Камень-на-Оби;
- стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего города;
- любовь к образовательному учреждению, своему городу, краю, народу, России;
- уважение к защитникам Родины;
- умение отвечать за свои поступки.

Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
- первоначальные представления о базовых национальных российских
ценностях;
- различение хороших и плохих поступков;
- представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на

улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе;
- уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение

к сверстникам и младшим;
- установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на

взаимопомощи и взаимной поддержке;
- бережное, гуманное отношение ко всему живому;
- знание правил этики, культуры речи;
- стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым;

умение признаться в плохом поступке и проанализировать его.
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:

- первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли
образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;

- уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
- элементарные представления об основных профессиях;
- ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности;
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- элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства
в жизни человека и общества;

- первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и
реализации учебных и учебно-трудовых проектов;

- умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость
в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;

- умение соблюдать порядок на рабочем месте;
- бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к

школьному имуществу, учебникам, личным вещам.
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание):
- развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни,

понимание активной роли человека в природе;
- ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
- элементарный опыт природоохранительной деятельности;
- бережное отношение к растениям и животным.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое
воспитание):
- представления о душевной и физической красоте человека;
- формирование чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, труда и

творчества;
- интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам,

выставкам, музыке;
- интерес к занятиям художественным творчеством;
- стремление к опрятному внешнему виду.

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися с ОВЗ при получении
начального общего образования

Воспитание  гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека:
- получение первоначальных представлений о Конституции Российской
Федерации, ознакомление с государственной символикой — Гербом, Флагом
Российской Федерации, гербом и флагом Алтайского края (на плакатах, картинах, в
процессе бесед, чтения книг, изучения предметов, предусмотренных базисным
учебным планом);
- ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью
замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения
патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий,
просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и памятным местам,
сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического содержания,
изучения основных и вариативных учебных дисциплин);
- ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством,
этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в
процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих
конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-
краеведческих экспедиций, изучения вариативных учебных дисциплин);
- знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием
и значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных
часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении
мероприятий, посвящённых государственным праздникам);
- знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и
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гражданской направленности, детско-юношеских организаций, сообществ, с правами
гражданина (в процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях,
проводимых детско-юношескими организациями);
- участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных
фильмов, проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества,
подготовке и проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и
спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами
и военнослужащими;
- получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и
взрослыми - представителями разных народов России, знакомство с особенностями
их культур и образа жизни (в процессе бесед,  народных игр,  организации и
проведения национально-культурных праздников);
- участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с
биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности
и патриотизма.

Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
- получение первоначального представления о базовых ценностях
отечественной культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в
процессе изучения учебных предметов (литературное чтение, окружающий мир,
ИЗО, музыка, технология) бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в
творческой деятельности, такой, как театральные постановки, литературно-
музыкальные композиции, художественные выставки и др., отражающие культурные
и духовные традиции народов России); участие в проведении уроков этики,
внеурочных мероприятий, направленных на формирование представлений о нормах
морально-нравственного поведения, игровых программах, позволяющих
школьникам приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия;
- ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных
местах, обучение распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе бесед,
классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в
педагогически организованной ситуации поступков, поведения разных людей);
- усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в
коллективе класса и образовательного учреждения — овладение навыками
вежливого, приветливого, внимательного отношения к сверстникам, старшим и
младшим детям, взрослым, обучение дружной игре, взаимной поддержке, участию в
коллективных играх, приобретение опыта совместной деятельности;
- посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании
помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе;
- получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях
в семье (участие в беседах о семье, о родителях и прародителях);
- расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе
проведения открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с
родителями (законными представителями) творческих проектов, проведения других
мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему
поколению, укрепляющих преемственность между поколениями).
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
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:
- участвуют в экскурсиях по селу, во время которых знакомятся с различными
видами труда, различными профессиями в ходе экскурсий на производственные
предприятия, встреч с представителями разных профессий;
- узнают о профессиях своих родителей (законных представителей)
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- получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия
со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в
ходе сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций
по мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники
труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.),
раскрывающих перед детьми широкий спектр профессиональной и трудовой
деятельности);
- приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду
(посредством выставок учебных и творческих достижений, стимулирования
творческого учебного труда, предоставления обучающимся возможностей
творческой инициативы в учебном труде);
- учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных
предметов на практике (в рамках предмета «Труд (технология)», участия в
разработке и реализации различных проектов);
- приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно
полезной деятельности на базе образовательного учреждения;
- приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома.
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание):
- усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, о
традициях этического отношения к природе в культуре народов России, других
стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии
человека с природой (в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных
дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов);
- получение первоначального опыта эмоционально-чувственного
непосредственного взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения
в природе (в ходе экскурсий, прогулок);
- получение первоначального опыта участия в природо-охраннной деятельности
(в школе и на пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка
растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора,
подкормка птиц),
усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при поддержке
родителей (законных представителей) расширение опыта общения с природой,
заботы о животных и растениях, участие вместе с родителями (законными
представителями) в экологической деятельности по месту жительства).
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):

- ознакомление с традициями художественной культуры родного края, с
фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения
технологии, ИЗО, музыки, литературного чтения, выставок)

- обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в
том, что окружает обучающихся в пространстве образовательного учреждения и
дома,  сельском ландшафте,  в природе в разное время года,  в различную погоду;
разучивание стихотворений, знакомство с картинами, участие в просмотре учебных
фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе;

- обучение понимать красоту окружающего мира через художественные образы;
- получение первоначального опыта самореализации в различных видах

творческой деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах
художественного творчества (на уроках технологии и во внеурочной деятельности);

- участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении
выставок художественного творчества.
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Совместная деятельность МБОУ «СОШ №9», семьи и общественности по
духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся с ОВЗ
Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся с ОВЗ при

получении начального общего образования осуществляются не только
образовательной организацией, но и семьёй, внешкольными учреждениями по месту
жительства. Взаимодействие образовательной организации и семьи имеет решающее
значение для организации нравственного уклада жизни обучающегося. В
формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения
дополнительного образования, культуры и спорта. Таким образом, важным условием
эффективной реализации задач духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся является эффективность педагогического взаимодействия различных
социальных субъектов при ведущей роли педагогического коллектива
образовательной организации

Формы взаимодействия: проведение совместных мероприятий по
направлениям духовно-нравственного развития и воспитания в образовательной
организации (классные часы, участие в выставках, праздниках и др.)

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей)
обучающихся с ОВЗ

Система работы образовательной организации по повышению педагогической
культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся младшего школьного возраста
основана на следующих принципах:
- сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием
родителей (законных представителей);
- педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям
(законным представителям);
- содействие родителям (законным представителям) в решении
индивидуальных проблем воспитания детей;
- опора на положительный опыт семейного воспитания.

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся с ОВЗ при получении начального общего образования

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням.
Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных

знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и
не одобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания
социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня
результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими
учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него
носителями положительного социального знания и повседневного опыта.

Второй уровень результатов — получение обучающимися 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, образовательного учреждения, т. е. в защищённой,
дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок получает (или не
получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных
знаний, начинает их ценить (или отвергает).

Третий уровень результатов — получение обучающимися начального
опыта самостоятельного общественного действия, формирование у младшего
школьника социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном
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общественном действии человек действительно становится (а не просто узнаёт о
том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для
достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие
обучающегося с представителями различных социальных субъектов за пределами
образовательного учреждения, в открытой общественной среде.

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно
возрастают воспитательные эффекты:
- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом
воспитания как учения являются не столько научные знания,  сколько знания о
ценностях;
- на втором уровне воспитание осуществляется в контексте
жизнедеятельности школьников и ценности могут усваиваться ими в форме
отдельных нравственно ориентированных поступков;
- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия
обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой деятельности и
приобретения ими элементов опыта нравственного поведения и жизни.

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие,
осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися
и становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие
обучающихся достигает относительной полноты.

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен
быть последовательным, постепенным.

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает
появление значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся — формирование основ российской идентичности, присвоение
базовых национальных ценностей, развитие нравственного самосознания,
укрепление духовного и социально-психологического здоровья, позитивного
отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д.

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования предусмотрены и могут быть
достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты.

Направления
воспитания

Ценностные
установки

Планируемые результаты
воспитательной деятельности

Воспитание
гражданственно
сти,
патриотизма,
уважения к
правам,
свободам и
обязанностям

человека.

Любовь к России, своему
народу, краю, служение
Отечеству, правовое
государство,
гражданское общество,
закон и правопорядок,
поликультурный мир,
свобода личная и
национальная, доверие к
людям, институтам
государства и
гражданского общества.

-сформировано ценностное отношение к
России, своему народу, краю,
государственной символике, законам
РФ,  родному языку,  народным
традициям, старшему поколению;
- учащиеся имеют элементарные
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;
- учащиеся имеют опыт ролевого
взаимодействия и реализации
гражданской, патриотической позиции;
-учащиеся имеют опыт социальной и
межкультурной коммуникации;
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-учащиеся имеют начальные представления
о правах и обязанностях человека,
гражданина, семьянина, товарища.

Развитие
нравственных
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;
толерантность,
представление о вере,
духовной культуре и
светской этике;
стремление к развитию
духовности.

- учащиеся имеют начальные
представления о моральных нормах и
правилах нравственного поведения, в
т.ч. об этических нормах
взаимоотношений в семье,  между
поколениями, этносами, носителями
разных убеждений, представителями
социальных групп;
- учащиеся имеют нравственно-
этический опыт взаимодействия с
людьми разного возраста;
- учащиеся уважительно относятся к
традиционным религиям;
- учащиеся неравнодушны к жизненным
проблемам других людей, умеют
сочувствовать человеку, находящемуся в
трудной ситуации;
- формируется способность
эмоционально реагировать на
негативные проявления в обществе,
анализировать нравственную сторону
своих поступков и поступков других
людей;

учащиеся знают традиции своей семьи и
образовательного учреждения, бережно
относятся к ним.

Воспитание
трудолюбия,
творческого
отношения к
учению, труду,
жизни.

Уважение к труду;
творчество и созидание;
стремление к познанию и
истине;
целеустремлённость и
настойчивость,
бережливость,
трудолюбие.

- сформировано ценностное отношение к
труду и творчеству;
- учащиеся имеют элементарные
представления о различных профессиях;
- учащиеся обладают первоначальными
навыками трудового творческого
сотрудничества с людьми разного
возраста;
-учащиеся осознают приоритет
нравственных основ труда, творчества,
создания нового;
- учащиеся имеют первоначальный опыт
участия в различных видах
деятельности;

учащиеся мотивированы к самореализации
в творчестве, познавательной, общественно
полезной деятельности.

Формирование
ценностного
отношения к
здоровью и
здоровому
образу жизни.

Здоровье физическое и
стремление к здоровому
образу жизни, здоровье
нравственное,
психологическое,
нервно-психическое и

- у учащихся сформировано ценностное
отношение к своему здоровью, здоровью
близких и окружающих людей;
- учащиеся имеют элементарные
представления о важности морали и
нравственности в сохранении здоровья
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социально-
психологическое.

человека;
- учащиеся имеют первоначальный
личный опыт здоровьесберегающей
деятельности;
- учащиеся имеют первоначальные
представления о роли физической
культуры и спорта для здоровья
человека,  его образования,  труда и
творчества;

учащиеся знают о возможном негативном
влиянии компьютерных игр, телевидения,
рекламы на здоровье человека.

Формирование
ценностного
отношения к
природе,
окружающей
среде
(экологическое

воспитание).

Родная земля;
заповедная природа;
планета Земля;
экологическое сознание.

- учащиеся имеют первоначальный
опыт эмоционально-нравственного
отношения к природе;
- учащиеся имеют элементарные знания о
традициях нравственно-этического
отношения к природе в культуре народов
России;
- у учащихся есть первоначальный опыт
участия в природоохранной
деятельности в школе, на пришкольном
участке, по месту жительства;

у учащихся есть личный опыт участия в
экологических инициативах, проектах.

Формирование
ценностного
отношения к
прекрасному,
формирование
представлений
об
эстетических
идеалах и
ценностях
(эстетическое

воспитание)

Красота; гармония;
духовный мир человека;
эстетическое развитие,
самовыражение в
творчестве и искусстве.

- учащиеся имеют элементарные
представления о эстетических и
художественных ценностях
отечественной культуры;
- учащиеся имеют первоначальный
опыт постижения народного творчества,
этнокультурных традиций, фольклора
народов России;
-у учащихся есть первоначальный опыт
эстетических переживаний, отношения к
окружающему миру и самому себе;

учащиеся мотивированы к реализации
эстетических ценностей в образовательном
учреждении и семье.

Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания

Направления

воспитания

Задачи воспитания Виды и формы воспитательных
мероприятий

Воспитание
гражданственност
и, патриотизма,
уважения к
правам, свободам
и обязанностям
человека.

- сформировать элементарные
представления о политическом
устройстве Российского
государства, его символах и
институтах, их роли в жизни
общества, о его важнейших
законах;
- сформировать элементарные

- беседа, экскурсия (урочная,
внеурочная, внешкольная);
- классный час (внеурочная);
- туристическая
деятельность, краеведческая
работа (внеурочная,
внешкольная);
- просмотр кинофильмов
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представления об институтах
гражданского общества и
общественном управлении; о
правах и обязанностях гражданина
России;
- развивать интерес к
общественным явлениям,
понимание активной роли человека
в обществе;
- сформировать уважительное
отношение к русскому языку, к
своему национальному языку и
культуре;
- сформировать начальные
представления о народах России,
об их общей исторической судьбе,
о единстве народов нашей страны;
- сформировать элементарные
представления о национальных
героях и важнейших событиях
истории России и её народов;
- мотивировать стремление
активно участвовать в делах
класса, школы, семьи, своего села,
города;
- воспитывать уважение к
защитникам Родины;
- развивать умение отвечать за
свои поступки.

(урочная, внеурочная,
внешкольная);
- путешествия по историческим
и памятным местам (внеурочная,
внешкольная);
- сюжетно-ролевые игры
гражданского и историко-
патриотического содержания
(урочная, внеурочная,
внешкольная);
- творческие конкурсы,
фестивали, праздники,
спортивные соревнования
(урочная, внеурочная,
внешкольная);
- изучение вариативных
учебных дисциплин;
- участие в социальных проектах
и мероприятиях, проводимых
детско- юношескими
организациям (внеурочная,
внешкольная);
- встречи с ветеранами и
военнослужащими (урочная,
внеурочная, внешкольная)

Формирование
нравственны х
чувств и
этического
сознания.

- сформировать первоначальные
представления о базовых
национальных российских
ценностях;
- сформировать представления о
правилах поведения;
- сформировать элементарные
представления о религиозной
картине мира, роли традиционных
религий в развитии Российского
государства, в истории и культуре
нашей страны;
- воспитывать уважительное
отношение к людям разных
возрастов;
- развивать способность к
установлению дружеских
взаимоотношений в коллективе,
основанных на взаимопомощи и
взаимной поддержке.

- беседа, экскурсии, заочные
путешествия (урочная,
внеурочная, внешкольная);
- театральные постановки,
литературно-музыкальные
композиции (внеурочная,
внешкольная);
- художественные выставки,
уроки этики (внеурочная,
внешкольная);
- встречи с религиозными
деятелями (внеурочная,
внешкольная);
- классный час (внеурочная);
- просмотр учебных фильмов
(урочная, внеурочная,
внешкольная);
- праздники, коллективные
игры (внеурочная, внешкольная);
- акции
благотворительности, милосердия
(внешкольная);
- творческие проекты,
презентации (урочная, внеурочная,
внешкольная).

Воспитание
трудолюбия,

- сформировать первоначальные
представления о нравственных

- экскурсии на
производственные предприятия,
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творческого
отношения к
учению, труду,
жизни.

основах учебы, ведущей роли
образования, труда и значении
творчества в жизни человека и
общества;
- воспитывать уважение к труду и
творчеству старших и сверстников;
- сформировать элементарные
представления о профессиях;
- сформировать первоначальные
навыки коллективной работы;
- развивать умение проявлять
дисциплинированность, и
настойчивость в выполнении
учебных и учебно-трудовых
заданий;
- формировать бережное
отношение к результатам своего
труда, труда других людей, к
школьному имуществу, учебникам,
личным вещам.

встречи с представителями разных
профессий (урочная, внеурочная,
внешкольная),
- беседа (урочная, внеурочная,
внешкольная).
- презентации «Труд наших
родных», сюжетно-ролевые
экономические игры (урочная,
внеурочная, внешкольная);
- праздники труда, ярмарки,
город мастеров (внеурочная,
внешкольная);
- конкурсы (урочная,
внеурочная, внешкольная);
- организации работы детских
фирм (внеурочная, внешкольная);
- работа творческих и учебно-
производственных мастерских,
трудовые акции (внеурочная,
внешкольная).

Формирование
ценностного
отношения к
здоровью и
здоровому образу
жизни.

- сформировать элементарные
представления о единстве и
взаимовлиянии различных видов
здоровья человека: физического,
нравственного, социально-
психологического; о влиянии
нравственности человека на
состояние его здоровья и здоровья
окружающих его людей;
- сформировать понимание
важности физической культуры и
спорта для здоровья человека, его
образования, труда и творчества;
- развивать интерес к прогулкам на
природе, участию в спортивных
соревнованиях;
- сформировать первоначальные
представления об оздоровительном
влиянии природы на человека;
- сформировать первоначальные
представления о возможном
негативном влиянии
компьютерных игр, телевидения,
рекламы на здоровье человека;
- формировать потребность в
соблюдении правил личной
гигиены, режима дня, здорового
питания.

- беседа, просмотр учебных
фильмов (урочная, внеурочная,
внешкольная);
- встречи со спортсменами,
тренерами, представителями
профессий (внеурочная,
внешкольная);
- прогулки на природе для
укрепления своего здоровья
(урочная, внеурочная,
внешкольная);
- урок физической культуры
(урочная);
- спортивные секции
(внеурочная, внешкольная);
- подвижные игры
(урочная, внеурочная,
внешкольная);
- туристические походы
(внеурочная, внешкольная);
- спортивные соревнования
(внешкольная);
- игровые и тренинговые
программы в системе
взаимодействия образовательных
и медицинских учреждений
(внешкольная);
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Формирование
ценностного
отношения к
здоровью и
здоровому образу
жизни.

- сформировать элементарные
представления о единстве и
взаимовлиянии различных видов
здоровья человека: физического,
нравственного, социально-
психологического; о влиянии
нравственности человека на
состояние его здоровья и здоровья
окружающих его людей;
- сформировать понимание
важности физической культуры и
спорта для здоровья человека, его
образования, труда и творчества;
- развивать интерес к прогулкам на
природе, участию в спортивных
соревнованиях;
- сформировать первоначальные
представления об оздоровительном
влиянии природы на человека;
- сформировать первоначальные
представления о возможном
негативном влиянии
компьютерных игр, телевидения,
рекламы на здоровье человека;
- формировать потребность в
соблюдении правил личной
гигиены, режима дня, здорового
питания.

- беседа, просмотр учебных
фильмов (урочная, внеурочная,
внешкольная);
- встречи со спортсменами,
тренерами, представителями
профессий (внеурочная,
внешкольная);
- прогулки на природе для
укрепления своего здоровья
(урочная, внеурочная,
внешкольная);
- урок физической культуры
(урочная);
- спортивные секции
(внеурочная, внешкольная);
- подвижные игры
(урочная, внеурочная,
внешкольная);
- туристические походы
(внеурочная, внешкольная);
- спортивные соревнования
(внешкольная);
- игровые и тренинговые
программы в системе
взаимодействия образовательных
и медицинских учреждений
(внешкольная);

Формирование
ценностного
отношения к
здоровью и
здоровому образу
жизни.

- сформировать элементарные
представления о единстве и
взаимовлиянии различных видов
здоровья человека: физического,
нравственного, социально-
психологического; о влиянии
нравственности человека на
состояние его здоровья и здоровья
окружающих его людей;
- сформировать понимание
важности физической культуры и
спорта для здоровья человека, его
образования, труда и творчества;
- развивать интерес к прогулкам на
природе, участию в спортивных
соревнованиях;
- сформировать первоначальные
представления об оздоровительном
влиянии природы на человека;
- сформировать первоначальные
представления о возможном
негативном влиянии
компьютерных игр, телевидения,
рекламы на здоровье человека;
- формировать потребность в
соблюдении правил личной
гигиены, режима дня, здорового
питания.

- беседа, просмотр учебных
фильмов (урочная, внеурочная,
внешкольная);
- встречи со спортсменами,
тренерами, представителями
профессий (внеурочная,
внешкольная);
- прогулки на природе для
укрепления своего здоровья
(урочная, внеурочная,
внешкольная);
- урок физической культуры
(урочная);
- спортивные секции
(внеурочная, внешкольная);
- подвижные игры
(урочная, внеурочная,
внешкольная);
- туристические походы
(внеурочная, внешкольная);
- спортивные соревнования
(внешкольная);
- игровые и тренинговые
программы в системе
взаимодействия образовательных
и медицинских учреждений
(внешкольная);
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Формирование
ценностного
отношения к
природе,
окружающей
среде
(экологическое
воспитание).

- развивать интерес к природе,
природным явлениям и формам
жизни, понимание активной роли
человека в природе;
- формировать ценностное
отношение к природе и всем
формам жизни;
- сформировать элементарный
опыт природоохранительной
деятельности;
- воспитывать бережное
отношение к растениям и
животным.

- предметные уроки (урочная);
- беседа, просмотр учебных
фильмов (урочная, внеурочная,
внешкольная),
-экскурсий, прогулок,
туристических походов и
путешествий по родному краю,
экологические акции, десанты,
коллективные природоохранные
проекты (внеурочная,
внешкольная);
- участие в деятельности детско-
юношеских общественных
экологических организаций
(внешкольная)

Формирован
ие
ценностного
отношения к
прекрасному,
формировани е
представлени
й об
эстетических
идеалах и
ценностях
(эстетическое
воспитание).

- сформировать представления об
эстетических идеалах и ценностях;
- сформировать представления о
душевной и физической красоте
человека;
-сформировать эстетические
идеалы, развивать чувства
прекрасного; умение видеть
красоту природы, труда и
творчества;
- развивать интерес к чтению,
произведениям искусства, детским
спектаклям, концертам, выставкам,
музыке;
- развивать интерес к занятиям
художественным творчеством;
- развивать стремление к
опрятному внешнему виду;

- предметные уроки (урочная);
- беседа, просмотр учебных
фильмов (урочная, внеурочная,
внешкольная);
-экскурсий на художественные
производства, к памятникам
зодчества и на объекты
современной архитектуры,
ландшафтного дизайна и
парковых ансамбле; посещение
музеев, выставок (внеурочная,
внешкольная);
- посещение конкурсов и
фестивалей исполнителей
народной музыки,
художественных мастерских,
ярмарок, фестивалей народного
творчества, тематических
выставок (внеурочная,
внешкольная);
- проведение выставок
семейного художественного
творчества, музыкальных вечеров
(внеурочная, внешкольная)
- участие в художественном
оформлении помещений
(внеурочная, внешкольная).

Совместная деятельность МБОУ «СОШ №9» и семей обучающихся
по духовно-нравственному развитию и воспитанию

Основные
направлени

я

Принципы
взаимодействия
школы и семьи в

духовно-
нравственного

развитии и
воспитании

обучающихся с ОВЗ

Класс Основное
содержание

деятельности,
мероприятия

Виды
деятельности и
формы занятий

Повышение - Совместная 1-4 - Организация - Заседания
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педагогичес
кой
культуры
родителей
(законных
представите
лей)
обучающих
ся

педагогическая
деятельность семьи и
образовательного
учреждения, в том числе
в определении основных
направлений, ценностей
и приоритетов
деятельности
образовательного
учреждения по духовно--
нравственному развитию
и воспитанию
обучающихся, в
разработке содержания и
реализации программ
духовно-нравственного
развития и воспитания
обучающихся, оценке
эффективности этих
программ - Сочетание
педагогического
просвещения с
педагогическим
самообразованием
родителей (законных
представителей)

работы
родительских
комитетов
классов
- Участие в работе
Управляющего
совета школы
- Планирование
воспитательной
работы в классе с
учетом запросов и
предложений
родителей
- Разработка
памяток,
рекомендаций для
родителей
- Мониторинг
удовлетворенност
и родителей
качеством
воспитательно-
образовательного
процесса в школе

родительских
комитетов и
советов,
родительские
собрания
- Выпуск
буклетов,
листовок,
оформление
информационных
стендов,
презентаций
- Размещение
информации для
родителей на
сайте ОУ
Анкетирование

1 - Режим дня
первоклассника.
Возрастные и
психологически
е особенности
детей 6-ти и 7ми
летнего возраста
- Адаптация
ребенка к
школе. Как
помочь ребенку
адаптироваться
к обучению в
школе
- Научить детей
учиться - задача
семьи и школы.
Рекомендации
педагога и
психолога
- Эмоциональны
й мир ребёнка.
Его значение и
пути развития
- Культурные
ценности семьи
и их значение
для ребёнка

- Консультация
- Родительское
собрании
- Родительская
конференция
- Организационн
о- деятельностная
и
психологическая
игра
- Собрание-
диспут
- Родительский
лекторий
- Семейная
гостиная
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- Телевизор и
компьютер в
жизни семьи и
первоклассника
Как помочь
ребёнку
преодолеть
застенчивость и
неуверенность

2 - Особенности
обучения во
втором классе.
-  Роль семьи в
формировании у
детей навыков
самообслужива
ния
- Агрессивные
дети. Причина и
последствия
детской
агрессии
Наказание и
поощрение
детей в семье
- Роль книги в
развитии
интеллектуальн
ых и
личностных
качеств ребёнка
- Физическое
развитие
ребенка в школе
и дома
- Значение
эмоций для
формирования
положительного
взаимодействия
ребёнка с
окружающим
миром
- Поговорим о
дружбе

- Встреча за
круглым столом
- Вечер вопросов
и ответов
- Семинар
- Педагогически
й практикум
- Тренинг для
родителей
- Педагогически
е родительские
чтения
- Корзина
домашних
проблем (игровая
форма сбора
сведений о
 затруднениях в
воспитании детей

3 -  Роль семьи в
правовом
воспитании
детей Значение
общения в
развитии
личностных
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качеств ребёнка.
- Трудовое
участие ребёнка
в жизни семьи.
Его роль в
развитии
работоспособно
сти и
личностных
качеств.
-  Роль семьи в
развитии
работоспособно
сти ученика.
- Как не стать
жертвой
преступления
- Эстетическое
воспитание в
семье - школа
высококультурн
ого человека.
-
Эмоциональное
общение.

4 -
Физиологическо
е взросление и
его влияние на
формирование
познавательных
и личностных
качеств ребёнка.
- Учебные
способности
ребёнка. Пути
их развития на
уроке и во
внеурочной
деятельности.
- Праздники и
будни нашей
жизни.
- Как научить
ребёнка жить в
мире людей.
Уроки этики
поведения для
детей и
родителей.
- Вредные
привычки -
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профилактика в
раннем возрасте
- Эффективное
общение - залог
успеха
Психолого-
педагогические
рекомендации
«Как помочь
ребенку при
подготовке и
выполнении
мониторинга»

Содействие
родителям
(законным
представите
лям)  в
решении
индивидуаль
ных проблем
воспитания
детей

- Педагогическое
внимание, уважение и
требовательность к
родителям (законным
представителям)
- Поддержка и
индивидуальное
сопровождение
становления и развития
педагогической
культуры каждого из
родителей (законных
представителей)

1-4 Составление
индивидуального
плана работы с
семьями
Оказание помощи
нуждающимся
семьям
(малообеспеченн
ым, многодетным,
опекаемым,
семьям детей с
ограниченными
возможностями и
т. д.)
Привлечение
специалистов для
решения проблем
семьи и
обучающихся в
случае
необходимости

Социальный
паспорт класса
Соблюдение
педагогической
этики
Рейды
Психолого -
педагогический
консилиум
Индивидуальные
консультации по
запросам
родителей

Организаци
я
совместной
с
родителями
деятельност
и по
реализации
программы
духовно--
нравственно
го развития
и
воспитания
обучающих
ся

Опора на
положительный опыт
семейного воспитания

1-4 - Проведение дней здоровья,
конкурсов, праздников
- Участие вместе с родителями
(законными представителями) в
экологической деятельности по
месту жительства
- Участие вместе с родителями
(законными представителями) в
проведении выставок семейного
художественного творчества,
музыкальных вечеров, в
экскурсионно-краеведческой
деятельности, реализации
культурнодосуговых программ,
включая посещение объектов
художественной культуры с
последующим представлением в
образовательном учреждении
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- Задания детям, которые можно
выполнить вместе с родителями
(рисунки, поделки, домашние
стенгазеты, стихи, лабораторная
работа в условиях домашней кухни
и т.д.)
- Семейное интервью (опрос всех
членов семьи по какому-либо
ценностному вопросу для
сопоставления мнений)
- Родительский праздник (форма

клубного отдыха с концертом,
музыкой, сувенирами для детей и
родителей с небольшим
разговором на семейную тему)

- Родительский клуб (только для
родителей: обмен опытом
семейного воспитания,
обсуждение вопросов семейной
жизни, проводится психологом
или социальным работником)

- Приглашение на торжество
(письменная или устная форма
приглашения в связи с
торжеством в школе)

- Стендовая выставка “Наша
родословная”  или “Моя семья”
(составление схемы семейной
родословной выставляются для
всеобщего обозрения перед
собранием родителей)

- Состязание “Бабушкина каша”
(веселое приготовление каш
разных сортов и видов
бабушками, веселая дегустация,
присуждение премий по разным
номинациям)

- «Профессии родителей»
(рассказы приглашенных
родителей о своей профессии)

- Публично провозглашаемые
высокие оценки в адрес семьи
(провозглашение достоинств,
награждение

- Календарь праздничных дат
(составляется календарь с
указанием дней рождения
родителей, детей и педагогов,
вывешивается в классе)

- Родительский рейд (письменное
или устное сообщение о
надобности в свободны сильных
руках, с указанием срока
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востребованности)
- Встреча с ветеранами труда

(разговор о значении
профессионального труда в жизни
человека)

- Юбилей наших родителей
(торжественное поздравление
юбиляров как краткий акт
выражения желания счастья
человеку)

- Праздничная открытка семье
(посылается через детей от имени
школы)

- Конференция отцов (выступление
отцов по обмену мнениями и
опытом в семейном воспитании)

2.4.Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни обучающихся в соответствии с определением Стандарта — это комплексная
программа формирования их знаний, установок, личностных ориентиров и норм
поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и
психологического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих
познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых
результатов освоения основной образовательной программы начального общего
образования.

Программа сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное
влияние на состояние здоровья детей:
· неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;
· факторы риска, имеющие место в 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 подростков и всего населения страны в целом;

· активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок,
правил поведения, привычек;

· особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему
здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с
отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными
хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным
образом как ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные
уколы), неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью,
что обусловливает, в свою очередь, невосприятие ребёнком деятельности, связанной
с укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, как актуальной и
значимой (ребёнок всегда стремится к удовлетворению своих актуальных
потребностей, он не знает, что такое будущее, и поэтому ни за что не пожертвует
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настоящим ради будущего и будет сопротивляться невозможности осуществления
своих желаний).

Цели и задачи программы формирования экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни

Цель программы: формирование здорового образа жизни младших
школьников, способствующего познавательному и эмоциональному развитию
ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования.

Задачи формирования экологической культуры здорового и безопасного
образа жизни обучающихся:

· формирование представлений об основах экологической культуры на примере
экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для
человека и окружающей среды;

· пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование
заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения
правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера
учебной деятельности и общения;

· формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;

· формирование установок на использование здорового питания;

· использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их
возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в
занятиях физической культурой и спортом;

· соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;

· формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей
(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие
психоактивные вещества, инфекционные заболевания);

· становление умений противостояния вовлечению в табакокурение,
употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;

· формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться 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;

· формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений
организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие
условия, выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом
индивидуальных особенностей;

· формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и
простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.
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Ценностные ориентиры
Ценность жизни - признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется в
бережном отношении к другим людям и к природе.
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя
частью природного мира - частью живой и неживой природы. Любовь к природе - это бережное
отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также переживание чувства
красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её богатства.
Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и
самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в
единстве его составляющих: физического, психического и социальнонравственного здоровья.
Ценность добра - направленность человека на развитие и сохранение жизни, через
сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности - любви.
Ценность истины - это ценность научного познания как части культуры человечества, разума,
понимания сущности бытия, мироздания.
Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и
образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов
России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества.
Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния
нормального человеческого существования.
Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков образа жизни,
но свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом
которого всегда по всей социальной сути является человек.
Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание
чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим
людям.
Ценность гражданственности - осознание человеком себя как члена общества, народа,
представителя страны и государства.
Ценность патриотизма - одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в
любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству.
Ценность человечества - осознание человеком себя как части мирового сообщества, для
существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к
многообразию их культур.

Направления реализации программы
1.Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения.

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья
учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим
нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны
труда обучающихся.

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и
обеды в урочное время. В школе хорошая материально-техническая база пищевых
блоков, холодильного и технологического оборудования, современный обеденный
зал.

В школе создана материально-техническая база, обеспечивающая
оптимальные условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся: два
спортивный зал, лыжная база, имеется спортивная площадка с необходимым
игровым и спортивным инвентарём. Это позволяет реализовать спортивные и
физкультурные программы не только в урочное время, но и во внеурочных занятиях.

В школе работает медицинский кабинет. Медицинский работник ведет
профилактическую работу. Согласно плану Министерства здравоохранения в школе
проводится вакцинации учащихся, медицинский осмотр обучающихся, контроль
детей состоящих на диспансерном учете.

Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей
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инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав специалистов
(педагог-психолог, медицинский работник, учитель физической культуры).

2.Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни
путём использования возможностей УМК «Школа России» в образовательном
процессе.

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни
средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов
УМК «Школа России».

Система учебников «Школа России» формирует установку школьников на
безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие
разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми проблем,
связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного физического,
нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом.

В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы
и наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и
учебный проект «Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и
темы:  «Что вокруг нас может быть опасным?»,  «Зачем мы спим ночью?»,  «Почему
нужно есть много овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?»,
«Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему
на корабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности?».

При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают
вопросы внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода улицы,  активного
отдыха летом и зимой.

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям
России и мира способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты,
упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для
последующего обсуждения.

В курсе «Труд (технология)» при первом знакомстве с каждым инструментом
или приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы
с ним. В учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация» показаны важные для
безопасного передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также
таблица с важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку
в критической ситуации.

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» тема труда,
образования, природы проходит через содержание всех учебников, но наиболее
убедительно раскрывается на специальных уроках: «Ценность и польза
образования», «Ислам и наука» (№26-27 «Основы исламской культуры»),
«Отношение к природе» (№13 «Основы буддийской культуры»), «Христианин в
труде», «Отношение христиан к природе» (№26, 29 «Основы православной
культуры») и др.

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует
выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы
все разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и
соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных
веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при
травмах.

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат
материалы рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1 -4 классов по
математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, а также
материал для организации проектной деятельности в учебниках технологии,
иностранных языков, информатики.
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Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что
способствует организации проектной деятельности, как на уроке, так и во
внеурочной работе.

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к
материальным и духовным ценностям решается средствами всей системы учебников
«Школа России», в течение всего учебно-воспитательного процесса.

3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной
организации их деятельности достигается благодаря систематической работы
педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного
процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания
условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических
норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки
(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях).

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения,
адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся. Используемый
в школе учебно-методический комплекс «Школа России» содержит материал для
регулярного проведения учеником самооценки результатов собственных достижений
на разных этапах обучения: в результате работы на конкретном уроке, в результате
изучения темы или раздела, в результате обучения в том или ином классе начальной
школы. Система заданий направленных на самооценку результатов собственных
достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на осознание
происходящих приращений знаний, способствует формированию рефлексивной
самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, расширении знаний и
способов действий. Содержание учебников имеет культурологический, этический и
личностно- ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания
школьниками основных правил поведения в обществе на основе традиционных
духовных идеалов и нравственных норм. Достижению указанных личностных
результатов способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной
жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, материал о правах
ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных датах.
Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного
поведения ребенка в природном и социальном окружении.

Школа внедряет ИКТ и интернет-технологии в учебно-воспитательный
процесс. Социальными партнёрами школы являются учреждения дополнительного
образования: музыкальная школа №3; художественная школа; спортивная школа;
МБУДО «Каменский многопрофильный центр»; ДКЖ.

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических
средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. В школе
есть компьютерный класс, оборудованный в соответствии с требованиями СанПиНа.
Режим работы использования компьютерной техники на уроках строго
регламентирован.

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности
индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп
деятельности.  В используемом в школе УМК «Школа России»  учтены
психологические и возрастные особенности младших школьников, различные
учебные возможности детей. В этой связи и для достижения указанных личностных
результатов в учебниках представлены разнообразные упражнения, задачи и
задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными
иллюстрациями, способствующими повышению мотивации обучающихся,
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учитывающими переход детей младшего школьного возраста от игровой
деятельности (ведущего вида деятельности в дошкольном возрасте) к учебной.

4.Организация физкультурно-оздоровительной работы

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на
обеспечение рациональной организации двигательного 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:
- учет психофизических возможностей учащихся при построении их

образовательной траектории;
- пропаганда занятий физкультурой и спортом;
- оптимизацию учебной нагрузки школьников;
- систематический мониторинг здоровья;
- строгое соблюдение санитарных норм и правил, гигиенических требований к

условиям обучения;
- оптимизация двигательной активности участников образовательного процесса;
- организация качественного медицинского обслуживания, проведение лечебно -

профилактических и физкультурно-оздоровительных мероприятий;
- организация качественного питания школьников, соблюдение питьевого режима;

использование в образовательном процессе здоровьесберегающих технологий;
- создание здоровьесберегающей среды в школе.

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на
обеспечение рациональной организации двигательного 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:
- полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на

уроках физкультуры, в секциях и т. п.);
- рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и

занятий активно-двигательного характера при получении начального общего
образования;

- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;

- организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного
функционирования;

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья,
соревнований и т. п.).
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Модели организации работы, планируемые результаты, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по формированию
экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной жизни

Здоровьесберегающая деятельность МБОУ «СОШ №9»

Основные направления Мероприятия, рассчитанные на перспективу Условия
1Диагностика, мониторинг
состояния здоровья учащихся и
учителей

Ежегодные углубленные медосмотры, выявление отклонений, осмотр специалистов по
показаниям здоровья, составление «дневников здоровья» учащихся

Взаимодействие с
медицинскими
учреждениями
города,
использование
бюджетных средств,
средств родителей

2.Рациональная организация
учебного процесса

Использование сопряжённого психофизического развития школьников во время организации
учебного процесса, проведение нестандартных уроков, использование разнообразных
образовательных технологий и др.

3.Коррекция здоровья при
осуществлении образовательного
процесса и в летний период

Организация оказания первой медицинской помощи при лицее, увеличение охвата горячим
питанием обучающихся, введение в рацион питания витаминных и йодсодержащих
препаратов

4.Поддержка санитарно-
гигиенического режима,
профилактика травматизма

Постоянный контроль за соблюдением санитарных норм и предписаний органов надзора,
своевременный ремонт здания и оборудования, корректировка инструкций по технике
безопасности, инструктирование

5. Усиление двигательного режима - организация физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий;
- реализация системы просветительской работы с учениками по формированию у учащихся
культуры отношения к своему здоровью;
- повышение уровня образованности в области физической культуры, спорта и здорового
образа жизни;
- формирование у школьников устойчивого интереса и потребности в регулярных занятиях
физической культурой и спортом и навыков здорового образа жизни;
- развитие и саморазвитие личности ребёнка через интегрированное и проектное обучение
основам здорового образа жизни;
- приобретение спортивного инвентаря;
- увеличение спортивных секций;
- открытие физкультурной группы для детей с ослабленным здоровьем
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План мероприятий и учебно-воспитательной работы по сохранению и укреплению здоровья учащихся

№ Мероприятие Сроки Ответственные
1 Усовершенствование базы данных о заболеваемости учеников. Анализ

заболеваемости и их динамика.
Постоянно Зам. директора по УВР, социальный

педагог, мед. работник
2 Проведение вводного инструктажа по правилам техники безопасности,

техники безопасности на спец. предметах, пожарной безопасности и охраны
труда

Сентябрь, декабрь, март,
май

Директор, зам. директора по АХЧ,
учителя- предметники

3 Составление социальных паспортов класса и школы Октябрь Зам. директора по ВР, социальный
педагог

4 Проведение уроков, классных часов и бесед, включающих инструктажи по
правилам дорожного движения

По расписанию Классные руководители,
преподаватель ОБЖ

5 Проведение семинаров и бесед «ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» Для учащихся 1-
4-х классов:
«Организация режима дня»
«Береги здоровье смолоду»
«Гигиена - праздник чистоты»
«Улыбка и смех приятны для всех» и др.

В течение всего учебного
года

Зам. директора по УВР, социальный
педагог, педагог-психолог, классные
руководители

6 Родительские собрания: «Средства и методы здоровьесберегающих
технологий в школе и дома»
«Особенности воспитания школьников подросткового возраста» «Адаптация
учащихся в пятом классе и как помочь своему ребёнку» «Механизм влияния
физических упражнений на разностороннее развитие учащихся»

Раз в четверть Зам. директора по УВР, социальный
педагог, классные руководители,
психолог

7 Контроль соблюдения режима дня учащимися Постоянно Классные руководители, социальный
педагог

8 Проведение конкурсов «Самый здоровый класс» и «Самый спортивный
класс», оформление стенда по итогам соревнований

Октябрь - май Зам. директора по ВР, учитель
физической культуры

9 Организация классных часов, конкурсов рисунков и плакатов по пропаганде
здорового образа жизни

По плану кл. рук. Зам. директора по воспитательной
работе
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10 Участие в городских, краевых и всероссийских акциях по пропаганде
здорового образа жизни

Постоянно Зам. директора по УВР, классные
руководители, учитель физической
культуры

11 Оказание социальной поддержки детям и подросткам, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации

Постоянно Классные руководители, социальные
педагог

12 Рациональная организация уроков и проведение нестандартных уроков:
уроков фантазии, уроков игры, уроков дискуссии, театрализованных уроков,
уроков консультаций, уроков с групповыми формами работы и пр.

Постоянно Классные руководители, учителя
предметники

13 Проведение недели здорового образа жизни «Движение - это жизнь» Апрель Зам. директора по УВР, учитель
физической культуры

14 Использование сопряжённого психофизического развития школьников на
уроках физической культуры, динамических часах, уроках технологии и изо

Постоянно Учителя-предметники и классные
руководители

15 Проведение Дней здоровья 1 раз в год Зам. директора по ВР, учитель
физической культуры

16 Проведение медосмотров педагогов школы Май, июнь Администрация школы
17 Обеспечение своевременного проведения профилактических прививок По графику Медицинский работник
18 Проведение углубленного медицинского осмотра первоклассников Июнь - август Медицинский работник
19 Озеленение учебных кабинетов и территории школы Май - сентябрь Зам. директора по АХЧ, учителя

биологии и труда
20 Проведение семинаров по изучению и обмену опытом использования

разнообразных образовательных технологий, компетентностного подхода в
обучении, эффективных здоровьесберегающих технологиях, используемых
при обучении

Ноябрь - март Зам. директора по УВР, руководители
МО

21 Профилактика у учащихся близорукости и сколиоза, обеспечение
соблюдения режима проветривания классов на предметах

Постоянно Зам. директора по УВР, учителя

22 Разработка рекомендаций по проведению классных часов, направленных на
оздоровление учащихся

В течение года Зам. директора по УВР, учитель
физической культуры
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Просветительская работа с родителями (законными представителями).
Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам

охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и включает:
- Родительские собрания, индивидуальная работа с родителями по созданию установки на

совместную работу с МБДОУ №189, с целью решения всех психолого-педагогических
проблем развития ребенка.

- Психологическое просвещение родителей, помощь в создании экологической и
психологической среды в семье.

- Включение родителей в воспитательный процесс в школе.

Оценка эффективности реализации программы
Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и

безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур,
предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного
травматизма; утомляемости учащихся и т.п.
1. Медосмотры.
2. Контроль за посещаемостью занятий учащимися.
3. Проведение анкетирования, диагностик.

Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного образа жизни
учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений учащихся, однако
оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами являются:
суждения родителей, самооценочные суждения детей.

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые
личностные результаты обучения:
- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;
- элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного,

социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в
сохранении здоровья человека;

- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья

человека, его образования, труда и творчества;
- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на

здоровье человека.
Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном
сотрудничестве с семьей ученика.

Модель здоровья школьника

Здоровье физическое Здоровье социальное Здоровье психическое
Совершенство
саморегуляции в организме,
гармония физиологических
процессов, максимальная
адаптация к окружающей
среде.

Моральное
самообеспечение,
адекватная оценка своего
«я», самоопределение.

Высокое сознание, развитое
мышление, большая
внутренняя моральная сила,
побуждающая к действию.

Главное условие для успешного решения оздоровительной программы — воспитание
соответствующей культуры у педагога и ученика:
- культуры физической (управление движением);
- культуры физиологической (управление процессами в теле);
- культуры психологической (управление своими ощущениями, внутренним состоянием);
- культуры интеллектуальной (управление мыслительным процессом и размышлениями).
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Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области
здоровьесбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в
процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной
деятельности в процессе реализации дополнительных программ оздоровительной
направленности.

Планируемые результаты

Направление Планируемые результаты
Формирование
ценностного отношения к
здоровью и здоровому
образу жизни

1. У учащихся сформировано ценностное отношение к
своему здоровью, здоровью близких и окружающих
людей.
2. Учащиеся имеют элементарные представления о
физическом, нравственном, психическом и социальном
здоровье человека.
3. Учащиеся имеют первоначальный личный опыт
здоровьесберегающей деятельности.
4. Учащиеся имеют первоначальные представления о
роли физической культуры и спорта для здоровья
человека, его образования, труда и творчества.
Учащиеся знают о возможном негативном влиянии
компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье
человека.

Создание
здоровьесберегающей
инфраструктуры
образовательного
учреждения

Соответствие состояния и содержания зданий и
помещений санитарным и гигиеническим нормам,
нормам пожарной безопасности, требованиям охраны
здоровья и охраны труда обучающихся.

Рациональная
организация
образовательного
процесса

Соблюдение гигиенических норм и требований к
организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки
(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и
спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения.

Организация
физкультурно-
оздоровительной работы

1. Полноценная и эффективная работа с обучающимися
всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях).
2. Рациональная и соответствующая организация уроков
физической культуры и занятий активно-двигательного
характера.

Реализация
дополнительных
образовательных
программ

Эффективное внедрение в систему работы ОУ программ,
направленных на формирование ценности здоровья и
здорового образа жизни, в качестве отдельных
образовательных модулей или компонентов, включённых
в учебный процесс.

Просветительская работа
с родителями

Эффективная совместная работа педагогов и родителей
по проведению спортивных соревнований, дней здоровья,
занятий по профилактике вредных привычек.

2.5.Программа коррекционной работы
Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию специального
сопровождения обучающегося с ЗПР. Содержание программы коррекционной работы для каждого
обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе
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рекомендаций ПМПК, ИПРА (при наличии).

Целью программы коррекционной работы выступает создание системы комплексной помощи
обучающимся с ЗПР в освоении ФАОП 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 в объеме не менее 5 часов (пункт 3.4.16 Санитарно-эпидемиологических
требований).

Программа коррекционной работы обеспечивает:
выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обусловленных

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;
создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей

обучающихся с ЗПР;
осуществление индивидуально ориентированного психолого-педагогического сопровождения

обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей;
оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО;
возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного учебного

поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, формированию представлений об окружающем
мире и собственных возможностях.

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного процесса, при
изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционно-развивающих занятиях, где
осуществляется коррекция нарушений психофизического развития обучающихся с ЗПР и
оказывается помощь в освоении нового учебного материала на уроке и в освоении АООП НОО в
целом.

Основными направлениями в коррекционной работе являются:
· удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;
· 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 учёбе, ситуации школьного обучения в целом, повышения
мотивации к школьному обучению.

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО
педагогические работники, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, должны
оперативно дополнить структуру программы коррекционной работы соответствующим
направлением работы, которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления
возникших затруднений. В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении,
взаимодействии с учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся с ЗПР направляется
на ПМПК для комплексного психолого-педагогического обследования с целью выработки
рекомендаций по его дальнейшему обучению.

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются:
оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации,

обеспечивающее системное сопровождение обучающихся специалистами различного профиля;
социальное партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие

образовательной организации с внешними ресурсами.
Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляют специалисты:

учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог, педагог
дополнительного образования. Предпочтительно наличие специалистов в штате организации. При
необходимости Программу коррекционной работы может осуществлять специалист, работающий в
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иной организации (центрах психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи,
ПМПК и других).

Программа коррекционной работы может предусматривать вариативные формы специального
сопровождения обучающихся с ЗПР. Варьироваться могут содержание, организационные формы
работы, степень участия специалистов сопровождения, что способствует реализации и развитию
больших потенциальных возможностей обучающихся с ЗПР и удовлетворению их особых
образовательных потребностей.
Коррекционный курс "Коррекционно-развивающие занятия (логопедические и
психокоррекционные)". Логопедические занятия.

Цель курса заключается в диагностике,  коррекции и развитии всех сторон устной речи
(фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связной речи,
профилактике и коррекции нарушений письменной речи.

Целевой ориентир курса «Логопедические занятия» предполагает развитие у обучающихся с
ЗПР не только речевых умений и навыков, но и навыков социальной (жизненной) компетенции.

Задачи курса:
коррекция и развитие звукопроизношения (постановка, автоматизация, дифференциация

звуков речи);
восполнение дефицитов в формировании фонематических процессов;
пополнение, расширение и уточнение пассивного и активного словаря;
коррекция нарушений/недостатков грамматического строя речи (синтаксической структуры

речевых высказываний, словоизменения и словообразования);
формирование и развитие связной речи, диалогической и монологической форм речи;
формирование и развитие коммуникативной функции речи;
профилактика и коррекция нарушений чтения и письма;
развитие зрительно-пространственных и пространственно-временных представлений;
расширение представлений об окружающей действительности;
обогащение речевого опыта, способствующего развитию познавательных процессов.
Курс «Логопедические занятия» реализуется на протяжении всего уровня начального

общего образования и позволяет последовательно и постепенно преодолевать/минимизировать
имеющиеся у обучающихся с ЗПР речевые нарушения, а также обусловленные ими разнообразные
трудности в обучении, развивать коммуникативные навыки.
Основными направлениями логопедической работы являются:
диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и дифференциация
звуков речи);
диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, его расширение и
уточнение);
диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры речевых
высказываний, словоизменения и словообразования);
коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, развитие коммуникативной
функции речи (развитие навыков диалогической и монологической речи, формирование связной
речи, повышение речевой мотивации, обогащение речевого опыта);
коррекция нарушений чтения и письма;
расширение представлений об окружающей действительности;
развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и других познавательных
процессов).
Курс коррекционно-развивающей области «Логопедические занятия» является обязательным для
реализации. Он направлен на коррекцию различных недостатков речевого развития у школьников,
получающих образование в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и
ПрАООП НОО обучающихся с ЗПР. Логопедическая работа с обучающимися нацелена на
удовлетворение их особых образовательных потребностей, обозначенных в указанных документах.

Рабочая программа коррекционного курса «Логопедические занятия»
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО КОРРЕКЦИОННОМУ КУРСУ
«ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ»

Модуль «Развитие фонетико-фонематической стороны речи»
самостоятельно обращать внимание на звуковую сторону речи;
иметь представления о правильных артикуляционных укладах нарушенных звуков;
различать правильное и неправильное звукопроизношение в речевом потоке;
дифференцировать звуки и буквы: различать гласные (ударные и безударные) и согласные

(звонкие и глухие звуки, твердые и мягкие звуки);
 распознавать звуки по артикуляции, опознавать буквы и соотносить со звуками;
обозначать мягкость согласных на письме;
составлять графические схемы слов;
выделять ударный и безударный слоги;
уметь правильно произносить все автоматизированные звуки во всех ситуациях общения

или минимизировать ошибки произношения;
определять количество и последовательность звуков в слове;
различать слова, отличающиеся одним или двумя звуками;
правильно произносить и писать слова без специфических ошибок или минимизируя их (в

рамках изученного программного материала начальных классов).

Модуль «Развитие лексико-грамматической стороны речи»
выделять и различать части слова: основу, корень, приставку, суффикс, окончание;
образовывать изученные части речи при помощи суффиксов и приставок (по образцу);
конструировать словосочетания и предложения из предложенных слов;
различать грамматически правильные и неправильные словосочетания;
уметь сравнивать и анализировать формы слова в словосочетании;
оперировать в процессе общения активной лексикой, использовать изученные части речи;
соблюдать на письме изученные орфографические правила, правильно произносить и

писать слова без специфических ошибок или минимизируя их (в рамках изученного программного
материала 1–4 классов).

Модуль «Формирование связной речи. Основы коммуникации»
участвовать в простых диалогах;
обращаться за помощью при затруднениях, формулировать просьбу;
выражать словами свои намерения, пожелания, опасения и пр.;
соотносить предложение с графической схемой;
конструировать простые и сложные предложения с однородными членами, с союзами и, а,

но (с опорой на образец и схему);
устанавливать в сложных предложениях причинно-следственные связи;
дифференцировать понятия: словосочетание — предложение — текст;
согласовывать слова в предложении, выделять границы предложения на письме;
определять главную мысль текста;
озаглавливать текст;
 пересказывать и составлять тексты различного типа с вежливыми словами приветствия,

прощания, просьбы, благодарности, используемыми при извинении или отказе;
устанавливать связь между частями текста;
составлять план текста;
различать особенности текста-повествования, текста-описания, текста-рассуждения,

смешанного текста;
писать изложение короткого текста по плану;
составлять сочинения по картинке, по серии сюжетных картинок, на заданную тему с

предварительной подготовкой (с помощью педагога).
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СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА «ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ»
ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ

1 КЛАСС
Модуль «Развитие фонетико-фонематической стороны речи»
Дифференциация речевых и неречевых звуков. Образование и различение звуков по

артикуляционным и акустическим характеристикам. Уточнение артикуляционных укладов гласных
и согласных звуков. Коррекция и развитие звукопроизношения. Определение места звука в слогах
и словах. Определение количества, последовательности звуков в слове. Закрепление и различение
образа печатных и письменных букв. Развитие зрительного внимания и восприятия на материале
букв и предметных картинок. Развитие пространственно-временных представлений. Сравнение и
различение согласных звуков: сонорных и шумных, звонких и глухих, твердых и мягких,
свистящих и шипящих, взрывных и щелевых. Условно-графические обозначения звуков,
составление схемы слога и слова. Слогообразующая роль гласного звука. Определение слоговой
структуры слова путем ориентировки на гласные звуки. Сравнение слов с разным количеством
слогов. Слоги прямые и обратные (СГ, ГС, СГС, ССГ, ГСС). Графические схемы прямых и
обратных слогов. Деление слова на слоги. Подсчет количества слогов. Составление слов из прямых
и обратных слогов. Чтение прямых и обратных слогов с использованием слоговой таблицы. Работа
с ударением, его смыслоразличительная и фонетическая роль. Составление графических схем
слогового состава слова с выделением места ударного и безударного слогов (Х-х; х-Х; Х-х-х; х-х-
Х). Правописание гласных А, У, И в буквосочетаниях ща, щу, ча, чу, жи, ши. Формирование и
развитие навыков письма и чтения, профилактика специфических ошибок.

Модуль «Развитие лексико-грамматической стороны речи»
Выделение слова из речевого потока. Соотнесение слова и предмета (слова-предметы).

Соотнесение слова и названия действия (слова-действия). Соотнесение слова и признака (слова-
признаки), подбор слов, обозначающих признаки. Активизация и обогащение словаря по
лексическим темам. Работа с синонимами и антонимами. Отработка форм множественного и
единственного числа существительных.  Образование новых слов различными способами по
образцу, по словесной инструкции, с опорой на картинки (с помощью суффиксов – образование
слов с уменьшительно-ласкательным значением, названий детенышей птиц и животных, слов-
признаков от слов-предметов; с помощью приставок – образование глаголов совершенного вида).
Формирование и развитие навыков письма и чтения, профилактика специфических ошибок.

Модуль «Формирование связной речи. Основы коммуникации»
Различение слова и предложения. Составление предложений с использованием слов,

обозначающих предметы, действия, признаки (с опорой на образец и картинки). Работа с
деформированным предложением и текстом. Моделирование коммуникативных ситуаций с
использованием формул речевого этикета. Составление коротких описательных рассказов на
заданную тему с опорой на образец. Составление коротких повествовательных текстов с опорой на
сюжетные картинки, по опорным словам. Списывание предложений и короткого текста.
Формирование и развитие навыков письма и чтения, профилактика специфических ошибок.

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС
Модуль «Развитие фонетико-фонематической стороны речи»
Коррекция и развитие звукопроизношения. Дифференциация гласных и согласных звуков,

различение звонких и глухих, твердых и мягких согласных звуков. Узнавание «зашумленных» букв
(перечеркнутых, наложенных друг на друга). Отработка заглавных букв. Опознание правильно и
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зеркально изображенных печатных и рукописных букв. Развитие зрительного внимания и
восприятия на материале букв и предметных картинок. Развитие пространственно-временных
представлений. Дифференциация похожих гласных букв: А-О, О-У, И-У. Дифференциация
похожих гласных и согласных букв:  И-Ш,  И-Ц,  З-Е,  С-Э,  С-Е,  У-Ч,  Л-А,  А-Д,  Л-Я.  Звуковой и
слоговой анализ слова. Профилактика фонематических, оптических и кинетических ошибок.

Модуль «Развитие лексико-грамматической стороны речи»
Воспроизведение слого-ритмической структуры слова с опорой на графические схемы.

Уточнение значений слов при изменении позиции ударного слога. Многозначные слова. Слова,
близкие и противоположные по значению. Отработка навыков согласования имени
существительного и имени прилагательного, составления словосочетаний. Профилактика
аграмматизма на письме.

Модуль «Формирование связной речи. Основы коммуникации»
Составление, запись и прочтение коротких предложений. Различение интонационных

характеристик разных предложений (вопросительных, восклицательных). Составление
распространенных предложений по вопросам педагога. Развитие диалогической речи
(моделирование диалогов на заданную тему с использованием вежливых слов). Составление
рассказа-описания с опорой на план. Чтение и пересказ коротких текстов / рассказов, содержащих
диалоги персонажей.

2 КЛАСС
Модуль «Развитие фонетико-фонематической стороны речи»
Отработка и развитие произношения. Упражнение в различении и опознании букв,

соответствующих гласным и согласным звукам. Дифференциация гласных 1 и 2 ряда. Уточнение
представлений о слогообразующей функции гласных звуков. Уточнение акустико-
артикуляционных характеристик твердых и мягких звуков, дифференциация согласных.
Обозначение на письме мягких и твердых согласных. Отработка и закрепление умений делить
слова на слоги, определять звуковой состав слогов. Формирование навыка слогового деления
слова, определение количества звуков и слогов на слух. Придумывание слов на заданный слог.
Конструирование слов из предложенных слогов. Составление графических схем. Работа со
слоговыми таблицами для отработки техники чтения.

Модуль «Развитие лексико-грамматической стороны речи»
Различение слов: слово-предмет (одушевленные – неодушевленные), слово-признак, слово-

действие. Слово и его значение. Работа со словами-паронимами. Прямое и переносное значение
слова. Многозначные слова. Подбор однокоренных (родственных) слов. Обогащение словаря
синонимами и антонимами. Образование существительных при помощи уменьшительно-
ласкательных суффиксов (-ик-, -чик-, -очк-, -ечк-, -ц-, -иц-), суффикса -ниц- со значением
вместилища, суффиксов (-тель-, -чик-, -щик-, -льщик-, -чик-, -ник-) для образования названий
профессий, названий детенышей животных и птиц.  Работа со словарными словами. Образование
притяжательных прилагательных в мужском, женском и среднем родах. Образование
качественных прилагательных с суффиксами: -н-, -лив- в мужском, женском и среднем родах.
Образование относительных прилагательных с суффиксами -ов-/-ев- /-н-/-енн-/-ск-/-ян-/-ан-.
Образование глаголов с помощью приставок (в-, вы-, при-, от-, у-, пере-), суффиксов (-ыва-, -ова-, -
а-,  -я-,  -и-,  -е-,  -л-).  Употребление и написание глаголов с частицей НЕ.  Местоимение.
Согласование слов в числе и роде, составление словосочетаний с использованием алгоритма,
карточек-подсказок.

Модуль «Формирование связной речи. Основы коммуникации»
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Составление предложений из предложенных слов, данных в начальной форме. Составление
распространенных предложений по вопросам. Выделение главных членов предложения по
вопросам. Развитие диалогической и монологической речи. Работа с разными текстами
(повествованием, описанием, рассуждением). Определение главной мысли текста, озаглавливание.
Определение количества слов в предложении; количества предложений в тексте. Конструирование
предложений с однородными членами. Составление описательных и повествовательных рассказов
по опорным словам и плану.  Составление рассказа по предложенному началу.  Чтение и
определение последовательности частей текста. Работа над пониманием прочитанного текста.
Работа с деформированным текстом: нахождение лишних частей текста, составление связного
текста.

3 КЛАСС
Модуль «Развитие фонетико-фонематической стороны речи»
Отработка четкого произношения. Уточнение характеристик смешиваемых фонем,

различение букв (по оптическому и кинетическому сходству). Дифференциация звуков на речевом
материале с постепенным усложнением (в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях и
тексте).

Модуль «Развитие лексико-грамматической стороны речи»
Различение приставок и предлогов. Отработка слов с глухими и звонкими согласными в

корне.  Слова с непроизносимым согласным звуком в корне (способы проверки). Работа со
словарными словами. Число и род имен существительных. Отработка предложно-падежных
конструкций, склонение имени существительного и имени прилагательного. Личные местоимения.
Согласование глагола с именем существительным в числе,  роде, изменение глаголов по времени.

Модуль «Формирование связной речи. Основы коммуникации»
Работа с условно-графическими схемами предложений. Работа с деформированным

предложением. Работа с текстом. Определение границ и количества предложений в тексте,
количества слов в предложении. Работа на уровне предложения: составление / завершение
предложений, дописывание подходящих слов (с использованием опорных слов), исключение
лишних слов, редактирование и распространение предложений, нахождение главных членов
предложения. Работа на уровне текста: озаглавливание, составление плана, нахождение лишних
предложений в тексте, сочинение продолжения текста.

4 КЛАСС
Модуль «Развитие фонетико-фонематической стороны речи»
Отработка четкого произношения. Уточнение характеристик смешиваемых фонем,

различение букв (по оптическому и кинетическому сходству). Дифференциация звуков на речевом
материале с постепенным усложнением (в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях и
тексте).

Модуль «Развитие лексико-грамматической стороны речи»
Обогащение номинативного словаря. Различение и употребление синонимов, антонимов,

омонимов. Работа со словарными словами. Отработка навыков словоизменения, практическое
употребление    существительных в форме единственного и множественного числа. Отработка
падежных форм существительных. Дифференциация именительного и винительного, родительного
и винительного падежей. Употребление несклоняемых имен существительных. Закрепление
знаний о корне, приставке, суффиксе и окончании слова. Тренировка в языковом анализе.
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Уточнение лексического и грамматического значения слова. Дифференциация однокоренных и
родственных слов.  Образование и правописание сложных слов с соединительными гласными О-Е.
Развитие навыков приставочного словообразования. Практическое употребление слов с
приставками пространственного значения, временного значения и многозначными приставками.
Различение предлогов и приставок. Согласование с прилагательными (в роде, числе). Соотнесение
предмета и признака в различных предложно-падежных конструкциях. Отработка распознавания
глаголов, изменения глаголов по числам и временам, глаголов прошедшего времени в
единственном числе по родам. Согласование глагола с именем существительным в числе, роде,
изменение глаголов по времени. Согласование числительных с существительными в роде и падеже.
Употребление в речи глаголов в прямом и переносном значении, глаголов-синонимов, глаголов-
антонимов. Употребление и правописание числительных. Определение числа и рода местоимения.
Упражнение в использовании и склонении личных местоимений с предлогами и без. Преодоление /
минимизация аграмматизма в устной речи и на письме.

Модуль «Формирование связной речи. Основы коммуникации»
Соотнесение предложений с графической схемой. Построение сложных предложений с

однородными членами (с опорой на образец и схему). Конструирование предложений с
однородными членами с союзами и, а, но (с опорой на образец и схему).  Установление в сложных
предложениях причинно-следственных связей.   Дифференциация понятий: словосочетание –
предложение – текст. Согласование слов в предложении, выделение границ предложения на
письме. Закрепление умения составлять и записывать предложения, пересказывать и составлять
тексты различного типа с вежливыми словами приветствия, прощания, просьбы, благодарности,
используемыми при извинении или отказе. Выделение в тексте основной мысли, озаглавливание.
Связь между частями текста. Составление плана текста. Различение особенностей текста-
повествования, текста-описания, текста-рассуждения, смешанного текста. Письменное изложение
короткого текста по плану. Написание мини-сочинения по картинке, по серии сюжетных картинок,
на заданную тему с предварительной подготовкой (с помощью педагога).

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№п/п Наименования раздела Кол-во часов
1
класс

1 доп.
Класс

2
класс

3
класс

4
класс

1 Модуль «Развитие фонетико-
фонематической стороны речи»

34 27 14 4 3

2 Модуль «Развитие лексико-
грамматической стороны речи»

15 20 30 30 31

3 Модуль «Формирование
связной речи. Основы
коммуникации»

13 15 20 30 30

4 Диагностика 4 4 4 4 4
Итого 66 66 68 68

2.2.18. Рабочая программа коррекционного курса «Психокоррекционные занятия»
Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм

взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление проблем в
психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений.

Основные направления работы:
диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование высших
психических функций (формирование учебной мотивации, активизация сенсорно-перцептивной,
мнемической и мыслительной деятельности, развития пространственно-временных
представлений);
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диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков
(гармонизация пихоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему
«Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков
самоконтроля, создание ситуации успешной деятельности);

диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции
(развитие способности к эмпатии, сопереживанию);

формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, классе),
повышение социального статуса обучающегося в коллективе, формирование и развитие
навыков социального поведения (формирование правил и норм поведения в группе, адекватное
понимание социальных ролей в значимых ситуациях);

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

1 класс
Реализация коррекционно-развивающей области является обязательной составной частью

комплексного сопровождения обучающихся с ЗПР.
Курс «Психокоррекционные занятия» направлен на исправление различных типичных

недостатков психического (психологического) развития, которые в совокупности определяют
наличие особых образовательных потребностей детей, относимых к этой группе. Представленная
программа отражает примерное содержание психокоррекционных занятий, подобранное с учетом
перечисленных во ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ПрАООПособых образовательных
потребностей обучающихся с ЗПР, получивших рекомендацию обучения по варианту 7.1

Основное содержание коррекционного курса
В соответствии с выделенными в ПрАООП направлениями психокоррекционная работа в 1

классе может быть конкретизирована и представлена следующими вариативными модулями:
Адаптационный модуль «Мы теперь ученики» (принятие социальной роли школьника,

ознакомление со школьными правилами).
Развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование высших

психических функций (модуль по активизации познавательной деятельности, модуль по
развитию пространственно-временных представлений).

Формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (модуль по
развитию произвольной регуляции деятельности и поведения).

Развитие коммуникативной сферыи социальная интеграция (модуль по развитию
способности к взаимодействию с одноклассниками).

Развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков (модуль по
формированию интереса к себе и позитивного самоотношения).

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях (модуль по совершенствованию
познавательной деятельности на учебном материале).

Выбор модулей, последовательность и количество часов, отводимых на тот или иной
модуль, определяется ОО самостоятельно. Однако начинать с адаптационного курса
представляется необходимым.

Во время занятий по коррекционному курсу «Психокоррекционные занятия» педагог-
психолог:

- формирует желаемые психологические качества и умения;
- ориентируется в динамике происходящих изменений, что позволяет осуществлять профилактику

нарастания негативных тенденций;
- стремится сгладить негативные моменты, оказать психотерапевтическое воздействие на

обучающихся, повысить групповой статус «неблагополучных» учеников;
- уточняет для себя содержание индивидуальных психокоррекционных занятий;
- корректирует запланированное содержание занятий в соответствии с  возможностями

обучающихся.
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Домашние задания, которые иногда предлагаются педагогом-психологом (пронаблюдать за
встречающимися по дороге в школу ориентирами, принести детские фотографии, рассказать о
своей семье) обязательными не являются, однако их выполнение (игнорирование) несет в себе
дополнительную диагностическую информацию о протекании процесса адаптации к школе,
формировании учебной мотивации, ответственности, просоциального поведения и пр.

Педагог-психолог обязательно должен фиксировать любые позитивные и негативные
аспекты (конкретное место для указанной фиксации определяется в соответствии с локальным
актом образовательной организации – это может быть индивидуальная карта развития, дневник
наблюдения, рабочий журнал педагога-психолога и т.п.).

1 класс
Планируемые результаты коррекционного курса

В области адаптации обучающегося к школьным требованиям:
-  позитивное отношение к посещению школы;
- соблюдение школьной дисциплины;
- ориентировка в пространстве класса и школьном здании;
- социально-нормативное обращение к педагогу;
- социально-нормативное поведение в общественных местах школы;
- формирование школьной мотивации.

В области развития произвольной регуляции деятельности и поведения:
- формирование осознания необходимости прилагать усилия для полноценного выполнения заданий;
- формирование дифференцированной самооценки (постарался-не постарался, справился – не

справился);
- формирование умения составлять программу действий (возможно совместно со взрослым);
- формирование умения соотносить полученный результат с образцом, исправляя замеченные

недочеты (у соседа, у себя);
- формирование способности задерживать непосредственные импульсивные реакции, действовать в

плане заданного, не отвлекаясь на посторонние раздражители;
- способность относительно объективно оценивать достигнутый результат деятельности;
- способность давать словесный отчет о проделанной работе с помощью взрослого или по

представленной взрослым схеме, по заданной последовательности;
- формирование способности к переносу полученных навыков на реальную учебную деятельность.

В области коррекции недостатков развития познавательной сферы и формирования
высших психических функций:

- совершенствование мотивационно-целевой основы учебно-познавательной деятельности;
- улучшение качества понимания инструкции (с уточнением, но без наглядного показа),

возможность осуществлять последовательные действия на основе словесной инструкции
(графический диктант);

- способность ориентироваться в схеме тела, пространстве, используя графический план  и на листе
бумаги, понимать словесные обозначения пространства;

- называние пальцев рук и их взаиморасположения;
- способность ориентироваться во времени суток, соотнося собственную деятельность со временем,

понимать словесные обозначения времени;
- возможность осуществлять перцептивную классификацию объектов, соотносить предметы с

сенсорными эталонами;
- возможность концентрации и произвольного удержания внимания;
- способность концентрироваться на запоминаемом материале и удерживать в оперативной памяти

более пяти единиц запоминаемого;
- способность воспроизводить требуемое пространственное соотношение частей объекта (сложение

разрезной картинки, геометрические мозаики, конструкции из строительного материала, кубики
Коосса и т.п.);
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- способность к установлению сходства и различий, простых закономерностей на наглядно
представленном материале;

- возможность приходить к простому умозаключению и обосновывать его;
- возможность опредметчивания графических знаков;
- способность к вербализации своих действий;
- способность осознавать свои затруднения, обращаясь за помощью;
- способность решать учебно-познавательные задачи не только в действенном, но и в образном или

частично в умственном плане.

В области развития эмоционально-личностной сферы и коррекции ее недостатков:
- уменьшение количества (выраженности) нежелательных аффективных реакций;
- улучшение эмоционального состояния, определяемого по показателям активности, проявлений

познавательного интереса, качественных характеристик контакта и аффективного компонента
продуктивности;

- способность переживать чувство гордости за свою семью, свои успехи, вербализовать повод для
гордости;

- отдельные проявления попыток задержать непосредственную (негативную) эмоциональную
реакцию.

В области развития коммуникативной сферы и социальной интеграции:
- способность обращать внимание на внешний вид, настроение, успехи одноклассников;
- уменьшение проявлений эгоцентризма и количества конфликтных ситуаций;
- снижение количества проявлений агрессивного поведения, в т.ч. вербальной агрессии;
- формирование умения дифференцировать ситуации личностного и делового общения;
- овладение формулами речевого этикета;
- снижение проявлений тревожности и враждебности по отношению к сверстникам и педагогам;
- повышение и стабилизация социометрического статуса ребенка.

Содержание программы
Содержание программы курса «Психокоррекционные занятия» в 1 классе может быть

конкретизирована и представлена следующими вариативными модулями:
Адаптационный модуль «Мы теперь ученики» (принятие социальной роли школьника,

ознакомление со школьными правилами).
Развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование высших

психических функций (модуль по активизации познавательной деятельности, модуль по
развитию пространственно-временных представлений).

Формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (модуль по
развитию произвольной регуляции деятельности и поведения).

Развитие коммуникативной сферыи социальная интеграция (модуль по развитию
способности к взаимодействию с одноклассниками).

Развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков (модуль по
формированию интереса к себе и позитивного самоотношения).

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях (модуль по совершенствованию
познавательной деятельности на учебном материале).

Выбор модулей, последовательность и количество часов, отводимых на тот или иной
модуль, определяется ОО самостоятельно. Однако начинать с адаптационного курса
представляется необходимым.

Во время занятий по курсу «Психокоррекционные занятия» педагог-психолог:
- формирует желаемые психологические качества и умения;
- ориентируется в динамике происходящих изменений, что позволяет осуществлять профилактику

нарастания негативных тенденций;



100

- стремится сгладить негативные моменты, оказать психотерапевтическое воздействие на
обучающихся, повысить групповой статус «неблагополучных» учеников;

- уточняет для себя содержание индивидуальных психокоррекционных занятий;
- корректирует запланированное содержание занятий в соответствии с  возможностями

обучающихся.
Домашние задания, которые иногда предлагаются педагогом-психологом (пронаблюдать за

встречающимися по дороге в школу ориентирами, принести детские фотографии, рассказать о
своей семье) обязательными не являются, однако их выполнение (игнорирование) несет в себе
дополнительную диагностическую информацию о протекании процесса адаптации к школе,
формировании учебной мотивации, ответственности, просоциального поведения и пр.

Педагог-психолог обязательно должен фиксировать любые позитивные и негативные
аспекты (конкретное место для указанной фиксации определяется в соответствии с локальным
актом образовательной организации – это может быть индивидуальная карта развития, дневник
наблюдения, рабочий журнал педагога-психолога и т.п.).

                                   Тематический план 1 класс
№п/п Наименования раздела Кол-во часов

1 Адаптационный модуль «Мы теперь ученики» 6
2 Модуль по развитию пространственно-

временных представлений
2

3 Модуль по развитию пространственно-
временных представлений

4

4 Модуль по развитию коммуникативных навыков
и навыков совместной деятельности

3

5 Модуль по формированию произвольной
регуляции познавательной деятельности

5

6 Модуль по активизации познавательной
деятельности

5

7 Модуль по активизации познавательной
деятельности детей с ЗПР

4

8 Модуль по активизации познавательной
деятельности детей с ЗПР

4

Итого 33

2 класс
Планируемые результаты коррекционного курса

В области адаптации обучающегося к школьным требованиям:
-  позитивное отношение к посещению школы;
- соблюдение школьной дисциплины;
- ориентировка в пространстве класса и школьном здании;
- социально-нормативное обращение к педагогу;
- социально-нормативное поведение в общественных местах школы;
- формирование школьной мотивации.

В области развития произвольной регуляции деятельности и поведения:
- формирование осознания необходимости прилагать усилия для полноценного выполнения заданий;
- формирование дифференцированной самооценки (постарался-не постарался, справился – не

справился);
- формирование умения составлять программу действий (возможно совместно со взрослым);
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- формирование умения соотносить полученный результат с образцом, исправляя замеченные
недочеты (у соседа, у себя);

- формирование способности задерживать непосредственные импульсивные реакции, действовать в
плане заданного, не отвлекаясь на посторонние раздражители;

- способность относительно объективно оценивать достигнутый результат деятельности;
- способность давать словесный отчет о проделанной работе с помощью взрослого или по

представленной взрослым схеме, по заданной последовательности;
- формирование способности к переносу полученных навыков на реальную учебную деятельность.

В области коррекции недостатков развития познавательной сферы и формирования
высших психических функций:

- совершенствование мотивационно-целевой основы учебно-познавательной деятельности;
- улучшение качества понимания инструкции (с уточнением, но без наглядного показа),

возможность осуществлять последовательные действия на основе словесной инструкции
(графический диктант);

- способность ориентироваться в схеме тела, пространстве, используя графический план  и на листе
бумаги, понимать словесные обозначения пространства;

- называние пальцев рук и их взаиморасположения;
- способность ориентироваться во времени суток, соотнося собственную деятельность со временем,

понимать словесные обозначения времени;
- возможность осуществлять перцептивную классификацию объектов, соотносить предметы с

сенсорными эталонами;
- возможность концентрации и произвольного удержания внимания;
- способность концентрироваться на запоминаемом материале и удерживать в оперативной памяти

более пяти единиц запоминаемого;
- способность воспроизводить требуемое пространственное соотношение частей объекта (сложение

разрезной картинки, геометрические мозаики, конструкции из строительного материала, кубики
Коосса и т.п.);

- способность к установлению сходства и различий, простых закономерностей на наглядно
представленном материале;

- возможность приходить к простому умозаключению и обосновывать его;
- возможность опредметчивания графических знаков;
- способность к вербализации своих действий;
- способность осознавать свои затруднения, обращаясь за помощью;
- способность решать учебно-познавательные задачи не только в действенном, но и в образном или

частично в умственном плане.

В области развития эмоционально-личностной сферы и коррекции ее недостатков:
- уменьшение количества (выраженности) нежелательных аффективных реакций;
- улучшение эмоционального состояния, определяемого по показателям активности, проявлений

познавательного интереса, качественных характеристик контакта и аффективного компонента
продуктивности;

- способность переживать чувство гордости за свою семью, свои успехи, вербализовать повод для
гордости;

- отдельные проявления попыток задержать непосредственную (негативную) эмоциональную
реакцию.

В области развития коммуникативной сферы и социальной интеграции:
- способность обращать внимание на внешний вид, настроение, успехи одноклассников;
- уменьшение проявлений эгоцентризма и количества конфликтных ситуаций;
- снижение количества проявлений агрессивного поведения, в т.ч. вербальной агрессии;
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- формирование умения дифференцировать ситуации личностного и делового общения;
- овладение формулами речевого этикета;
- снижение проявлений тревожности и враждебности по отношению к сверстникам и педагогам;
- повышение и стабилизация социометрического статуса ребенка.
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Содержание программы
Содержание программы курса «Психокоррекционные занятия» во 2 классе может быть

конкретизирована и представлена следующими вариативными модулями:
Адаптационный модуль «Мы теперь ученики» (принятие социальной роли школьника,

ознакомление со школьными правилами).
Развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование высших

психических функций (модуль по активизации познавательной деятельности, модуль по
развитию пространственно-временных представлений).

Формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (модуль по
развитию произвольной регуляции деятельности и поведения).

Развитие коммуникативной сферыи социальная интеграция (модуль по развитию
способности к взаимодействию с одноклассниками).

Развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков (модуль по
формированию интереса к себе и позитивного самоотношения).

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях (модуль по совершенствованию
познавательной деятельности на учебном материале).

Выбор модулей, последовательность и количество часов, отводимых на тот или иной
модуль, определяется ОО самостоятельно. Однако начинать с адаптационного курса
представляется необходимым.

Во время занятий по курсу «Психокоррекционные занятия» педагог-психолог:
- формирует желаемые психологические качества и умения;
- ориентируется в динамике происходящих изменений, что позволяет осуществлять профилактику

нарастания негативных тенденций;
- стремится сгладить негативные моменты, оказать психотерапевтическое воздействие на

обучающихся, повысить групповой статус «неблагополучных» учеников;
- уточняет для себя содержание индивидуальных психокоррекционных занятий;
- корректирует запланированное содержание занятий в соответствии с  возможностями

обучающихся.
Домашние задания, которые иногда предлагаются педагогом-психологом (пронаблюдать за

встречающимися по дороге в школу ориентирами, принести детские фотографии, рассказать о
своей семье) обязательными не являются, однако их выполнение (игнорирование) несет в себе
дополнительную диагностическую информацию о протекании процесса адаптации к школе,
формировании учебной мотивации, ответственности, просоциального поведения и пр.

Педагог-психолог обязательно должен фиксировать любые позитивные и негативные
аспекты (конкретное место для указанной фиксации определяется в соответствии с локальным
актом образовательной организации – это может быть индивидуальная карта развития, дневник
наблюдения, рабочий журнал педагога-психолога и т.п.).

Тематический план 2 класс
№п/п Наименования раздела Кол-во часов

1 Адаптационный модуль«Мы теперь ученики» 6
2 Модуль по развитию пространственно-

временных представлений
2

3 Модуль по развитию пространственно-
временных представлений

4

4 Модуль по развитию коммуникативных навыков
и навыков совместной деятельности

3

5 Модуль по формированию произвольной 5
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регуляции познавательной деятельности
6 Модуль по активизации познавательной

деятельности
5

7 Модуль по активизации познавательной
деятельности детей с ЗПР

4

8 Модуль по активизации познавательной
деятельности детей с ЗПР

5

Итого 34
3 класс

Планируемые результаты коррекционного курса
В области адаптации обучающегося к школьным требованиям:

-  позитивное отношение к посещению школы;
- соблюдение школьной дисциплины;
- ориентировка в пространстве класса и школьном здании;
- социально-нормативное обращение к педагогу;
- социально-нормативное поведение в общественных местах школы;
- формирование школьной мотивации.

В области развития произвольной регуляции деятельности и поведения:
- формирование осознания необходимости прилагать усилия для полноценного выполнения заданий;
- формирование дифференцированной самооценки (постарался-не постарался, справился – не

справился);
- формирование умения составлять программу действий (возможно совместно со взрослым);
- формирование умения соотносить полученный результат с образцом, исправляя замеченные

недочеты (у соседа, у себя);
- формирование способности задерживать непосредственные импульсивные реакции, действовать в

плане заданного, не отвлекаясь на посторонние раздражители;
- способность относительно объективно оценивать достигнутый результат деятельности;
- способность давать словесный отчет о проделанной работе с помощью взрослого или по

представленной взрослым схеме, по заданной последовательности;
- формирование способности к переносу полученных навыков на реальную учебную деятельность.

В области коррекции недостатков развития познавательной сферы и формирования
высших психических функций:

- совершенствование мотивационно-целевой основы учебно-познавательной деятельности;
- улучшение качества понимания инструкции (с уточнением, но без наглядного показа),

возможность осуществлять последовательные действия на основе словесной инструкции
(графический диктант);

- способность ориентироваться в схеме тела, пространстве, используя графический план  и на листе
бумаги, понимать словесные обозначения пространства;

- называние пальцев рук и их взаиморасположения;
- способность ориентироваться во времени суток, соотнося собственную деятельность со временем,

понимать словесные обозначения времени;
- возможность осуществлять перцептивную классификацию объектов, соотносить предметы с

сенсорными эталонами;
- возможность концентрации и произвольного удержания внимания;
- способность концентрироваться на запоминаемом материале и удерживать в оперативной памяти

более пяти единиц запоминаемого;
- способность воспроизводить требуемое пространственное соотношение частей объекта (сложение

разрезной картинки, геометрические мозаики, конструкции из строительного материала, кубики
Коосса и т.п.);
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- способность к установлению сходства и различий, простых закономерностей на наглядно
представленном материале;

- возможность приходить к простому умозаключению и обосновывать его;
- возможность опредметчивания графических знаков;
- способность к вербализации своих действий;
- способность осознавать свои затруднения, обращаясь за помощью;
- способность решать учебно-познавательные задачи не только в действенном, но и в образном или

частично в умственном плане.
В области развития эмоционально-личностной сферы и коррекции ее недостатков:

- уменьшение количества (выраженности) нежелательных аффективных реакций;
- улучшение эмоционального состояния, определяемого по показателям активности, проявлений

познавательного интереса, качественных характеристик контакта и аффективного компонента
продуктивности;

- способность переживать чувство гордости за свою семью, свои успехи, вербализовать повод для
гордости;

- отдельные проявления попыток задержать непосредственную (негативную) эмоциональную
реакцию.

В области развития коммуникативной сферы и социальной интеграции:
- способность обращать внимание на внешний вид, настроение, успехи одноклассников;
- уменьшение проявлений эгоцентризма и количества конфликтных ситуаций;
- снижение количества проявлений агрессивного поведения, в т.ч. вербальной агрессии;
- формирование умения дифференцировать ситуации личностного и делового общения;
- овладение формулами речевого этикета;
- снижение проявлений тревожности и враждебности по отношению к сверстникам и педагогам;
- повышение и стабилизация социометрического статуса ребенка.

Содержание программы
Содержание программы курса «Психокоррекционные занятия» в 3 классе включает

познавательные упражнения, ориентированные на коррекцию познавательных процессов,
развитию общей осведомленности, упражнения на развитие моторики, а также совершенствованию
языкового анализа и синтеза.. Коррекционные воздействия направлены на преодоление и
предупреждение вторичных нарушений развития, а также на формирование определенного круга
знаний и умений, необходимых для успешного усвоения программного материала.

Программа включает в себя 5 разделов:
1.Развитие внимания.
2. Развитие памяти.
3. Развитие мышления.
4. Развитие зрительно-пространственной ориентировки.
5. Развитие языкового анализа и синтеза

Тематический план 3 класс
№п/п Наименования раздела Кол-во часов

1 час в
неделю

2
часа в
неделю

          1 Диагностика на начало года 2 2
2 Развитие внимания. 7 12
3 Развитие памяти. 7 12
4 Развитие мышления. 7 12
5 Развитие зрительно-пространственной

ориентировки.
3 9
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6 Развитие языкового анализа и синтеза 7 19
7 Диагностика на   конец года 1 2

Итого 34 68

4 класс
Планируемые результаты коррекционного курса

В области адаптации обучающегося к школьным требованиям:
-  позитивное отношение к посещению школы;
- соблюдение школьной дисциплины;
- ориентировка в пространстве класса и школьном здании;
- социально-нормативное обращение к педагогу;
- социально-нормативное поведение в общественных местах школы;
- формирование школьной мотивации.

В области развития произвольной регуляции деятельности и поведения:
- формирование осознания необходимости прилагать усилия для полноценного выполнения заданий;
- формирование дифференцированной самооценки (постарался-не постарался, справился – не

справился);
- формирование умения составлять программу действий (возможно совместно со взрослым);
- формирование умения соотносить полученный результат с образцом, исправляя замеченные

недочеты (у соседа, у себя);
- формирование способности задерживать непосредственные импульсивные реакции, действовать в

плане заданного, не отвлекаясь на посторонние раздражители;
- способность относительно объективно оценивать достигнутый результат деятельности;
- способность давать словесный отчет о проделанной работе с помощью взрослого или по

представленной взрослым схеме, по заданной последовательности;
- формирование способности к переносу полученных навыков на реальную учебную деятельность.

В области коррекции недостатков развития познавательной сферы и формирования
высших психических функций:

- совершенствование мотивационно-целевой основы учебно-познавательной деятельности;
- улучшение качества понимания инструкции (с уточнением, но без наглядного показа),

возможность осуществлять последовательные действия на основе словесной инструкции
(графический диктант);

- способность ориентироваться в схеме тела, пространстве, используя графический план  и на листе
бумаги, понимать словесные обозначения пространства;

- называние пальцев рук и их взаиморасположения;
- способность ориентироваться во времени суток, соотнося собственную деятельность со временем,

понимать словесные обозначения времени;
- возможность осуществлять перцептивную классификацию объектов, соотносить предметы с

сенсорными эталонами;
- возможность концентрации и произвольного удержания внимания;
- способность концентрироваться на запоминаемом материале и удерживать в оперативной памяти

более пяти единиц запоминаемого;
- способность воспроизводить требуемое пространственное соотношение частей объекта (сложение

разрезной картинки, геометрические мозаики, конструкции из строительного материала, кубики
Коосса и т.п.);

- способность к установлению сходства и различий, простых закономерностей на наглядно
представленном материале;

- возможность приходить к простому умозаключению и обосновывать его;
- возможность опредметчивания графических знаков;
- способность к вербализации своих действий;
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- способность осознавать свои затруднения, обращаясь за помощью;
- способность решать учебно-познавательные задачи не только в действенном, но и в образном или

частично в умственном плане.
В области развития эмоционально-личностной сферы и коррекции ее недостатков:

- уменьшение количества (выраженности) нежелательных аффективных реакций;
- улучшение эмоционального состояния, определяемого по показателям активности, проявлений

познавательного интереса, качественных характеристик контакта и аффективного компонента
продуктивности;

- способность переживать чувство гордости за свою семью, свои успехи, вербализовать повод для
гордости;

- отдельные проявления попыток задержать непосредственную (негативную) эмоциональную
реакцию.

В области развития коммуникативной сферы и социальной интеграции:
- способность обращать внимание на внешний вид, настроение, успехи одноклассников;
- уменьшение проявлений эгоцентризма и количества конфликтных ситуаций;
- снижение количества проявлений агрессивного поведения, в т.ч. вербальной агрессии;
- формирование умения дифференцировать ситуации личностного и делового общения;
- овладение формулами речевого этикета;
- снижение проявлений тревожности и враждебности по отношению к сверстникам и педагогам;
- повышение и стабилизация социометрического статуса ребенка.

Содержание программы
Содержание программы курса «Психокоррекционные занятия» в 4 классе включает

познавательные упражнения, ориентированные на коррекцию познавательных процессов,
развитию общей осведомленности, упражнения на развитие моторики,эмоционально-волевой
сферы, снятия эмоционального напряжения, формирование и развитие УУД, развитие психических
процессов.

Общая структура программы.
1 блок– Диагностический. Вначале курса занятий проводится диагностика развития личностных и
метапредметных УУД.

2 блок - Коррекционно-развивающие занятия  (с учетом возрастных особенностей
обучающегося). Занятия направлены на развитие и коррекцию познавательных процессов,
эмоционально-волевой сферы, снятия эмоционального напряжения, формирование и развитие
УУД, развитие психических процессов.

3 блок– Диагностический . По окончанию курса занятий проводится диагностика динамики
коррекции развития когнитивных и эмоционально-волевой сфер.
Тематический план 4 класс
№п/п Наименования раздела Кол-во часов

1 час
в неделю

2 часа
в неделю

1 Диагностика на начало года 2 2
2 Коррекционно-развивающие занятия 30 64
3 Диагностика на   конец года 2 2

Итого 34 68

 Рабочая программа коррекционного курса «Дефектологические занятия»
Коррекционный курс «Дефектологические занятия» представляет собой концептуально

обоснованный, выстроенный комплекс занятий, рассчитанный на детей определенного возраста.
Коррекционные занятия позволяют повысить интерес и мотивацию к учению, обеспечивают
условия для социального и личностного развития, способствуют профилактике школьной
дезадаптации и отклонений в формировании личности, помогают лучшему усвоению учебной
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информации.
Курс позволяет стимулировать сенсорно-перцептивные, мнемические и интеллектуальные

процессы, последовательно и постепенно преодолевать разнообразные трудности обучения и
коммуникации, повышать адекватность оценки собственных возможностей, формировать сферу
жизненной компетенции обучающегося с ЗПР.

Для организации обучения детей данной категории особую роль играют такие способы
воздействия, которые направлены на преодоление этих отклонений, активизацию их
познавательной деятельности. Значительное место в процессе обучения и воспитания имеют
дидактические игры, упражнения; арт-терапевтические упражнения; психогимнастика;
кинезиологические упражнения; письменные и устные задания.
Цель: выявление недостатков развития учебно-познавательной деятельности учащихся
начальных классов, определение причинно-следственных связей, создание благоприятных
условий, коррекция трудностей в усвоении основной общеобразовательной программы.
Задачи:
· формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения –
способности к самостоятельной организации собственной деятельности;
· совершенствование познавательной деятельности как основы компенсации, коррекции и
профилактики вторичных нарушений психологического развития, коррекция индивидуальных
пробелов в знаниях;
· стимулирование познавательной активности, интереса к себе, окружающему предметному и
социальному миру и осознанию имеющихся трудностей, формирование школьной мотивации;
· освоение социально одобряемых норм поведения, противодействие закреплению дезадаптивных
черт и отклонений в формировании личности;
· компенсация эмоционального неблагополучия, развитие самосознания;
· освоение и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного взаимодействия со
сверстниками и взрослыми;
· содействие становлению сферы жизненной компетенции и преодолению различных дисфункций,
а также достижению личностных и метапредметных результатов образования.

Планируемые образовательные результаты
Личностные результаты
· правила поведения в обществе, семье, со сверстниками;
· правила игрового общения, о правильном отношении к собственным ошибкам, к победе,

поражению;
· умения анализировать и сопоставлять, обобщать, делать выводы, проявлять настойчивость в

достижении цели;
· умение налаживать контакт с людьми;
· умение соблюдать правила игры и дисциплину;
· умение правильно взаимодействовать с партнерами по команде;
· способность к саморазвитию;
· внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе;
· широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы;
· учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи;
· способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;
· осознание смысла и нравственного содержания собственных поступков и поступков других

людей;
· основные моральные нормы поведения в обществе, проекция этих норм на собственные

поступки;
· понимание чувств одноклассников, учителей, других людей и сопереживание им;
· принятие установки на здоровый образ жизни;
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· чувство прекрасного на основе знакомства с лучшими образцами мировой и отечественной
культуры и традиций.

Метапредметные результаты:
· навык доверительно и открыто говорить о своих чувствах;
· умение учиться работать в паре и в группе;
· навык выполнять различные роли;
· умение слушать и понимать речь сверстников;
· осознавать особенности позиции ученика и учиться вести себя в соответствии с этой позицией;
· принимать и сохранять учебную задачу;
· учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в

сотрудничестве с учителем, одноклассниками;
· планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в

том числе во внутреннем плане;
· адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей;
· умение устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
· учитывать другое мнение и позицию, стремиться к координации различных позиций в

сотрудничестве;
· формулировать собственное мнение и позицию;
· умение задавать вопросы;
· умение контролировать действия партнера;
· использование речи для регуляции своего действия;
· умение адекватно воспринимать и передавать информацию в заданном формате.
Предметные результаты:
· целенаправленно выполнять действия по трёх- и четырёхзвенной инструкции педагога;
· дорисовывать незаконченные изображения;
· группировать предметы по двум заданным признакам формы, величины или цвета, обозначать

словом;
· составлять цветовую гамму от тёмного до светлого тона разных оттенков;
· конструировать предметы из 5-6 деталей, геометрических фигур;
· определять на ощупь поверхность предметов, обозначать в слове качества и свойства предметов;
· зрительно дифференцировать 2-3 предмета по неярко выраженным качествам, определять их

словом;
· классифицировать предметы и явления на основе выделенных свойств и качеств;
· различать запахи и вкусовые качества, называть их;
· сравнивать предметы по тяжести на глаз, взвешивать на руке;
· действовать по звуковому сигналу;
· адекватно ориентироваться на плоскости и в пространстве;
· выражать пространственные отношения с помощью предлогов;
· определять время по часам.
В результате реализации данной программы обучающиеся должны научиться:
· выделять существенные признаки и закономерности предметов;
· сравнивать предметы, понятия;
· обобщать и классифицировать понятия, предметы, явления;
· определять отношения между понятиями или связи между явлениями и понятиями;
· концентрировать, переключать своё внимание;
· развивать свою память;
· улучшить уровень пространственной сообразительности, зрительно-моторной координации;
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· уметь копировать, различать цвета, уметь анализировать и удерживать зрительный образ;
· самостоятельно выполнить задания;
· осуществлять самоконтроль, оценивать себя, искать и исправлять свои ошибки;
· работать в группе (при групповых формах работы).

Содержание программы
Коррекционно-развивающая программа состоит из 8 разделов:
1. Сенсомоторное развитие
-  развитие зрительного анализа и пространственного восприятия элементов букв;
- развитие тонкости и дифференцированности анализа зрительно воспринимаемых объектов;
- развитие слухового восприятия и слухового внимания;
-  развитие тактильных ощущений;
-  развитие умения организации и контроля простейших двигательных программ;
-  развитие тонкости и целенаправленности движений;
-  развитие кинестетических основ движения;
-  развитие межполушарного взаимодействия;
-  формирование способности выделять признаки предметов
2.Формирование пространственных представлений
- формирование умения ориентировки в схеме собственного тела;
- формирование умения ориентировки в ближайшем окружении (класса);
- формирование умения ориентировки на плоскости (тетрадь, книга);
- развитие пространственного праксиса;
- развитие навыка дифференциации пространственно схоже расположенных объектов.
3. Развитие мнемических процессов
- тренировка произвольного запоминания зрительно воспринимаемых объектов;
- произвольное запоминание слухового ряда: цифр, звуков, слов, предложений, многоступенчатых
инструкций;
- развитие тактильной и кинестетической памяти.
4. Развитие межанализаторных систем, их взаимодействия
- развитие слухо-моторной координации;
- развитие зрительно-моторной координации;
- развитие слухо-зрительной и зрительно-двигательной координации.
5.Формирование функции программирования и контроля собственной деятельности
- регуляция простейших двигательных актов;
- формирования умения ориентировки в задании;
- формирование умения планирования этапов выполнения задания;
- формирование основных способов самоконтроля каждого этапа выполнения задания;
- формирования умения осуществлять словесный отчет о совершаемом действии и результате.
6. Формирование навыка письма
- развитие навыка копирования, навыка работы по заданному образцу;
- заучивание графем, соотнесение с соответствующим звуком речи;
- звукобуквенный анализ слова;
- формирование навыка внимательного письма.
7. Формирование навыка чтения
- заучивание букв, соотнесение буквы и звука, дифференциация сходных по начертанию букв;
- обучение чтению слоговых таблиц;
- составлению слогов, слов из предложенных букв;
- обучение чтению слов, предложений, иллюстрированных изображением;
- обучение составлению предложений из слов;
- обучение схематической записи слов, предложений.
8.Формирование элементарных математических представлений
- количество и счёт (прямой и обратный; количественный и порядковый);
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- состав числа;
- счётные операции;
- решение и составление задач;
- геометрические фигуры (цвет, форма, размер предметов).

Календарно-тематическое планирование
1 класс

№ Тема занятия Кол-во
часов

1 Первичная диагностика 1
2 Формирование знаний о сезонных явлениях, развитие речи, развитие

наглядно-образного мышления
1

3 Развитие речи, развитие мышления. Развитие временных представлений. 1
4 Развитие навыков пространственной ориентировки. Коррекция мелкой

моторики. Развитие речи.
1

5 Развитие зрительного внимания, развитие зрительного восприятия,
формирование элементарных математических представлений.

1

6 Развитие речи, развитие внимания к окружающим людям. 1
7 Развитие зрительного восприятия, внимания, формирование знаний правил

русского языка.
1

8 Развитие речи, расширение математических представлений. 1
9 Развитие зрительного внимания, развитие зрительного

восприятия,  формирование элементарных математических представлений.
1

10 Развитие мелкой моторики, развитие тактильного восприятия.
Формирование навыков грамотного письма.

1

11 Развитие зрительного внимания, развитие зрительного
восприятия,  формирование элементарных математических представлений.

1

12 Развитие целостного и дифференцированного восприятия, развитие
зрительного внимания, развитие наглядно-образного мышления.

1

13 Формирование математических представлений, развитие мыслительных
операций.

1

14 Развитие мелкой моторики рук, развитие координации движений.
Заучивание правил правописания.

1

15 Формирование математических представлений, развитие мыслительных
операций.

1

16 Развитие зрительного внимания и зрительного восприятия, развитие
зрительно-моторной координации, формирование пространственной
ориентировки на листе бумаги при написании в тетради.

1

17 Промежуточная диагностика. 1
18 Эмоциональное воспитание. 1
19 Формирование математических представлений, развитие мыслительных

операций.
1

20 Формирование звукопроизношения, развитие речи, развитие наглядно-
образного мышления.

1

21 Формирование математических представлений, развитие мыслительных
операций.

1

22 Развитие воображения, развитие речи, расширение и уточнение словарного
запаса

1

23 Формирование математических представлений, развитие мыслительных
операций

1

24 Развитие пространственной ориентировки, развитие глазомера. 1
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Формирование правильного звукопроизношения, написания букв.
25 Формирование математических представлений, развитие мыслительных

операций.
1

26 Развитие речи, развитие воображения, развитие мелкой моторики рук,
развитие координации движения. Закрепление правил.

1

27 Сенсорное развитие, развитие кругозора, развитие словаря, развитие
наглядно-образного мышления

1

28 Развитие речи, расширение словаря, социально-бытовая ориентировка. 1
29 Формирование математических представлений, развитие мыслительных

операций.
1

30 Развитие мелкой моторики рук, развитие координации движений.
Заучивание правил правописания.

1

31 Формирование математических представлений, развитие мыслительных
операций.

1

32 Развитие зрительного внимания и зрительного восприятия, развитие
зрительно-моторной координации, формирование пространственной
ориентировки на листе бумаги при написании в тетради.

1

33 Заключительная диагностика 1

2 класс
№ Тема занятия Кол-во

часов
1 Первичная диагностика 1

2 Развитие умения ориентироваться в пространстве листа,  наглядно-
образного мышления.

1

3 Развитие зрительной памяти, пространственных представлений,
произвольности средних движений.

1

4 Развитие   мышления, вербальной памяти. Фонетика 1
5 Развитие умения ориентироваться в пространстве листа,

логической   памяти, тонко координированных движений.
1

6 Формирование знаний о сезонных явлениях, развитие речи, развитие
наглядно-образного мышления

1

7 Развитие произвольного внимания, зрительных ощущений.  Фонетика 1
8 Развитие артикуляции, пространственных представлений 1
9 Развитие фонетико-фонематического восприятия, пространственных

представлений
1

10 Развитие навыков пространственной ориентировки Коррекция мелкой
моторики. Фонетика

1

11 Развитие умения выполнять словесные поручения, формирование
элементов самоконтроля, развитие слуховых ощущений.

1

12 Развитие зрительного внимания, развитие зрительного восприятия,
формирование элементарных математических представлений

1

13 Развитие наглядно-образного мышления, произвольного внимания,
мышления. Фонетика

1

14 Развитие мышления, точности произвольных движений 1
15 Формирование математических представлений, развитие мыслительных

операций
1

16 Развитие мелкой моторики, развитие наглядно-образного мышления 1
17 Промежуточная диагностика. 1
18 Развитие речи, развитие воображения, развитие мелкой моторики рук, 1
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развитие координации движения
19 Коррекция зрительного восприятия, сенсорное развитие 1
20 Развитие монологической речи, развитие мыслительных операций, развитие

воображения, развитие зрительного внимания  и восприятия
1

21 Развитие мыслительных операций, развитие воображения, развитие
зрительного внимания  и восприятия

1

22 Развитие зрительного восприятия, мышления, слуховых ощущений. 1
23 Развитие произвольного внимания, осязательных ощущений 1
24 Развитие зрительно-вербального анализа и синтеза, зрительной памяти.

Формирование элементов самоконтроля.
1

25 Развитие умения подчиняться словесным указаниям взрослого, мышления,
двигательной сферы.

1

26 Развитие пространственного восприятия, наглядно-образного мышления,
гибкости мыслительной деятельности

1

27 Развитие   мышления, непосредственной зрительной памяти. 1
28 Развитие пространственных представлений, зрительной и слуховой памяти. 1
29 Развитие зрительного внимания, развитие зрительного

восприятия,  формирование элементарных математических представлений
1

30 Развитие умения выделять существенные признаки, умения соотносить с
образцом, слуховых ощущений.

1

31 Развитие зрительно-вербального анализа и синтеза, пространственных
представлений, воображения.

1

32 Развитие памяти и произвольного внимания, зрительных ощущений. 1
33 Развитие способности устанавливать закономерности, мышечных

ощущений.
1

34 Заключительная диагностика 1
3 класс

№ Тема занятия Кол-во
часов

1 Первичная диагностика. 1
2 Развитие воображения. 1
3 Формирование произвольности движений. 1
4 Развитие осязательного восприятия 1
5 Развитие непосредственной памяти. 1
6 Развитие глазомера и зрительно-двигательной координации. 1
7 Развитие способностей выявлять причинно-следственные связи. 1
8 Развитие помехоустойчивости. 1
9 Развитие опосредованной памяти. 1
10 Развитие произвольности движений, пространственных представлений. 1
11 Развитие логического мышления. 1
12 Развитие способностей сравнивать, выявлять смысл. 1
13 Развитие способностей к абстрагированию. 1
14 Развитие пространственных представлений. 1
15 Развитие глазомера и зрительно-двигательной координации. 1
16 Развитие способностей сравнивать, выявлять смысл. 1
17 Развитие способностей к абстрагированию. 1
18 Промежуточная диагностика. 1
19 Развитие помехоустойчивости интеллектуальных процессов. 1
20 Развитие способностей сравнивать, выявлять смысл. 1
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21 Развитие способностей выявлять причинно-следственные связи. 1
22 Развитие способностей к абстрагированию. 1
23 Развитие непосредственной памяти. 1
24 Развитие произвольности движений, пространственных представлений. 1
25 Развитие опосредованной памяти. 1
26 Развитие абстрактного мышления. 1
27 Развитие произвольного внимания, слуховой памяти, наглядно-образного

мышления.
1

28 Развитие вербально-понятийного мышления. 1
29 Формирование пространственных представлений. 1
30 Развитие понятийного мышления. 1
31 Развитие связной речи. Составление предложений по картинке. 1
32 Коррекция и развитие слуховой памяти. Составление предложений. 1
33 Развитие способностей сравнивать, устанавливать закономерности. 1
34 Заключительная диагностика. 1

4 класс
№ Тема занятия Кол-во

часов
1 Первичная диагностика 1
2 Развитие абстрактного мышления. 1
3 Развитие вербально-понятийного мышления. 1
4 Формирование пространственных представлений. 1
5 Развитие понятийного мышления. 1
6 Развитие способностей сравнивать, устанавливать закономерности. 1
7 Развитие воображения. 1
8 Развитие пространственных представлений. 1
9 Развитие глазомера и зрительно-двигательной координации. 1
10 Развитие способностей сравнивать, выявлять смысл. 1
11 Развитие способностей к абстрагированию. 1
12 Развитие помехоустойчивости интеллектуальных процессов. 1
13 Развитие способностей сравнивать, выявлять смысл. 1
14 Развитие способностей выявлять причинно-следственные связи. 1
15 Развитие способностей к абстрагированию. 1
16 Развитие непосредственной памяти. 1
17 Развитие произвольности движений, пространственных представлений. 1
18 Промежуточная диагностика. 1
19 Развитие опосредованной памяти. 1
20 Развитие абстрактного мышления. 1
21 Развитие воображения. 1
22 Развитие вербально-понятийного мышления. 1
23 Развитие способностей сравнивать, выявлять смысл. 1
24 Развитие способностей к абстрагированию. 1
25 Развитие опосредованной памяти. 1
26 Развитие пространственных представлений. 1
27 Развитие глазомера и зрительно-двигательной координации. 1
28 Развитие способностей сравнивать, выявлять смысл. 1
29 Развитие способностей к абстрагированию. 1
30 Развитие помехоустойчивости интеллектуальных процессов. 1
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31 Развитие способностей сравнивать, выявлять смысл. 1
32 Развитие вербально-понятийного мышления. 1
33 Развитие способностей выявлять причинно-следственные связи. 1
34 Заключительная диагностика 1

 Рабочая программа коррекционного курса «Ритмика»
Коррекционный курс «Ритмика» относится к коррекционно-развивающей области и

является обязательным для освоения, удовлетворяя особые образовательные потребности
обучающихся с ЗПР. В рамках данного курса осуществляется развитие двигательной сферы,
способствующее совершенствованию произвольной регуляции деятельности, эстетическому
воспитанию, основанному на гармонизирующем воздействии музыки и танца, решению
психокоррекционных задач и формированию здорового образа жизни.

Примерная рабочая программа разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), примерной адаптированной основной
общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с задержкой
психического развития (вариант 7.1). Сущность специфических для варианта 7.1 образовательных
потребностей в приложении к данному коррекционному курсу раскрывается в соответствующих
разделах пояснительной записки, учитывается в распределении коррекционного содержания по
годам обучения и в календарно-тематическом планировании.

Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности обучающегося с
ЗПР в процессе восприятия музыки.

Коррекционная работа на занятиях ритмикой базируется на постоянном взаимодействии
музыки, движений и устной речи: музыка и движения, музыка и речь, движения и речь, музыка,
движения и речь. На занятиях осуществляется коррекция недостатков двигательной,
эмоционально-волевой, познавательной сфер. Занятия способствуют развитию общей и речевой
моторики, ориентировке в пространстве, укреплению здоровья, формированию навыков
здорового образа жизни у обучающихся.

В соответствии с обозначенными во ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ особыми
образовательными потребностями определяются общие задачи коррекционного курса:
- развитие двигательных качеств  и устранение недостатков физического развития;
- развитие выразительности движений и самовыражения;
- развитие мобильности;
- коррекция недостатков двигательной, эмоционально-волевой, познавательной сфер благодаря

согласованному воздействию музыки и движения;
- развитие общей и речевой моторики;
-  развитие ориентировки в пространстве;
- формирование навыков здорового образа жизни и укрепление здоровья.

Основные направления работы по ритмике:
восприятие музыки (в исполнении педагога и аудиозапси): определение на слух начала и

окончания звучания музыки; различение и опознавание на слух громкой, тихой, негромкой
музыки; быстрого, медленного, умеренного темпа; различение и опознавание на слух музыки
двухдольного, трехдольного, четырехдольного метра (полька, марш, вальс); плавной и
отрывистой музыки;

упражнения на ориентировку в пространстве: простейшие построения и перестроения (в
одну и две линии,  в колонну,  в цепочку,  в одну и две шеренги друг напротив друга,  в круг,
сужение и расширение круга, свободное размещение в классе, различные положения в парах и
т. д.); ходьба в шеренге (вперед, назад), по кругу, в заданном направлении, разными видами
шага; повороты;

ритмико-гимнастические упражнения: общеразвивающие упражнения, упражнения на
координацию движений, упражнение на расслабление мышц;
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упражнения с детскими музыкальными инструментами: игра на элементарных
музыкальных инструментах (погремушка, металлофон, бубен, ксилофон, барабан, румба,
маракас, треугольник, тарелки и др.);

игры под музыку: музыкальные игры и игровые ситуации с музыкальнодвигательными
заданиями с элементами занимательности, соревнования (кто скорее, кто лучше, кто более и
т.д.),игры по ориентировке в пространстве;

танцевальные упражнения: выполнение под музыку элементов танца и пляски,
несложных композиций народных, бальных и современных танцев;

декламация песен под музыку: выразительная декламация песен под музыкальное
сопровождение и управление педагога, воспроизведение ритмического рисунка мелодии, ее
темпа, динамических оттенков, характера звуковедения (плавно, отрывисто), соответствующей
манере исполнения (легко, более твердо и др.).

Содержание коррекционно-развивающей области может быть дополнено Организацией
самостоятельно на основании рекомендаций ПМПК, ИПР обучающихся с ЗПР.

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их
количественное соотношение, содержание самостоятельно определяется Организацией, исходя из
психофизических особенностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР.

1 класс
Коррекционный курс «Ритмика» относится к коррекционно-развивающей области и

является обязательным для освоения. В рамках данного курса осуществляется коррекция моторной
сферы младших школьников с ЗПР, что может способствовать как их познавательному развитию (в
первую очередь совершенствованию регуляции деятельности), так и эстетическому развитию,
основанному на гармонизирующем воздействии музыки и танца.

Основное содержание коррекционного курса
В соответствии с выделенными в ПрАООП направлениями занятия ритмикой в 1 классе

могут быть конкретизированы и обозначены следующими разделами: «Музыка и движение»
(основные упражнения и основные упражнения в парах), «Движения и речь», «Музыка и танец».

«Музыка и движение» (основные упражнения) является первым разделом, который
предполагает овладение базовыми знаниями и умениями в области ритмики. На первых занятиях
большое значение уделяется объяснению основ организации занятий (как готовиться к занятиям,
как строится, входить в зал под музыку и т.д.). Кроме этого обучающихся с ЗПР учат слушать
музыку и согласовывать темп своих движений и ее темп. В первой четверти 1 класса детей
желательно научить двигаться в темпе музыки, помочь им овладеть элементарными шагами,
построениями, перестроениями и прыжками. Необходимо учить первоклассников с ЗПР
прохлопыванию и протоптыванию простых ритмических рисунков. На первых занятиях важны
такие упражнения как поочередное и одновременное сжимание в кулак и разжимание пальцев рук
с изменением темпа музыки.

На каждом занятии проводится комплекс общеразвивающих упражнений. Он может
включать выпрямления и повороты головы,  повороты головы, круговые движения плечами
(«паровозики»), наклоны, движение рук в разных направлениях, отстукивание, сгибание,
разгибание ноги в подъеме, упражнения на расслабления мышц и др.

Раздел «Движение и речь» направлен на овладение базовыми умениями выполнять
движения с речевым сопровождением. Для этого могут использоваться различные стишки и
речевки, которые помогают задать определенный темп и динамику при выполнении шагов,
построений, перестроений и различных двигательных комплексов. В этот период обучения (2
четверть) важно закреплять умения детей выполнять движения под музыку, поэтому обязательно
осуществляется повторение пройденного в первой четверти и проводятся игры под музыку.

Общеразвивающие упражнения расширяются по своему объему. Обучающиеся повторяют
уже изученные и осваивают новые: перекрестные движения рук одновременные движения правой
руки вверх, левой в сторону; правой руки вперед, левой вверх, маховые движения рук, выставление
ноги на носок вперед, в сторону и назад, наклоны, повороты туловища вправо, влево и др.
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В третьей четверти продолжается изучение раздела «Музыка и движение», где основные
упражнения осваиваются в парах. У обучающихся с ЗПР формируются умения разбиться на пары и
построиться назад в шеренги. Этому можно обучать и через игры под музыку. Далее учат
выполнять ритмико-гимнастические движения под музыку или речевки. Общеразвивающие
упражнения могут дополняться такими упражнениями как выставление ноги на носок вперед, в
сторону, назад, ходьба с высоким подниманием колен, приседание с опорой и др.

Конец третьей и вся четвертая четверть посвящены изучению раздела «Музыка и танец».
Сформированные у обучающихся с ЗПР базовые умения в области ритмики позволяют начать
овладение танцевальными движениями и разучивать элементарные танцы и пляски. К концу
учебного года дети обычно выучивают комплекс общеразвивающих упражнений, могут выполнять
его под контролем взрослого. Допускается, что в качестве ведущего могут выступать наиболее
способные дети. Они показывают остальным как нужно выполнять упражнение и задают
общегрупповой темп.

Планируемые результаты коррекционного курса
В общей системе коррекционно-развивающей работы курс «Ритмика» в 1 классе позволяет

проконтролировать наличие позитивных изменений по следующим параметрам:
совершенствование двигательных умений и навыков, развитие эмоционально-волевой и
познавательной сфер.

В области формирования двигательных умений и навыков:
– умение различать музыку по темпу, плавности и силе звучания для выполнения

разнообразных ритмико-гимнастических и танцевальных упражнений;
– умение соблюдать темп движений и выполнять общеразвивающие упражнения в

определённом ритме и темпе;
– совершенствование координационных движений (быстрота и точность реагирования на

словесные и звуковые сигналы, согласованность действий рук, ног, туловища и др.);
– умение выполнять простейшие построения и перестроения;
– умение ходить в шеренге и разными видами шага;
– овладение простейшими элементами танца;
– умение выразительно передавать различные игровые образы, придумывать варианты образных

движений в играх;
– владеть техникой элементарной мышечной релаксации.
В области развития эмоционально-личностной сферы и коррекции ее недостатков:
– проявление волевых и нравственных качеств при подготовке и во время участия в публичных

выступлениях (концерты и праздники);
– умение выполнять задания взрослого и не подводить своих одноклассников, действовать в

группе слаженно и сообща;
– умение управлять своими эмоциями в процессе взаимодействия со сверстниками;
– умение быть дисциплинированными, проявлять инициативность, ответственность.
В области коррекции недостатков развития познавательной сферы и формирования

высших психических функций:
– расширение сферы жизненной компетенции за счет совершенствования ориентировки в
пространстве, расширение знаний о танцах и танцевальных шагах, умении регулировать свое
поведение на занятиях, концертах и праздниках;
– умение действовать по показу и по речевой инструкции при выполнении упражнений;
– умение контролировать технику выполнения движений, исправлять ошибки после указания на
них;
– умение анализировать и творчески применять полученные знания во внеурочное время под
руководством взрослого и самостоятельно;
– умение адекватно оценивать собственные физические и творческие возможности;
– овладение индивидуальными комплексами упражнений лечебной и корригирующей гимнастики;
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Тематический план 1 класс
№п/п Наименования раздела Кол-во часов

1 Музыка и движения (основные упражнения) 8ч
2 Движения и речь 7ч
3 Музыка и движения (основные упражнения в парах) 4ч
4 Музыка и танец 14ч

Итого: 33ч

2 класс
Планируемые результаты коррекционного курса

В соответствии с целью и задачами коррекционного курса "Ритмика" для обучающихся во 2
классе планируются следующие личностные и метапредметные результаты.
Личностные результаты:
овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся
мире проявляется в:
- интересе к новому содержанию и способам решения проблем, приобретении новых знаний и
умений на занятиях ритмикой,
- старательности, подчинении дисциплинарным требованиям, адекватной эмоциональной реакции
на похвалу и порицание на занятиях ритмикой;

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей проявляется в:
- появление эстетических чувств красоты и гармонии в процессе прослушивания музыки и
исполнения танца;
- заинтересованность в процессе прослушивания музыкальных произведений, просмотра
концертов, разглядывания произведений искусства и музыкальных инструментов.
- стремление к совершенствованию своих способностей;
развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях
проявляется в:
- умении слушать и выполнять инструкции взрослого;
- умение координировать свои усилия с усилиями других,
- согласованно выполнять необходимые действия, не разрушая общего замысла танца, находясь в
паре и в малой группе.

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и
духовным ценностям проявляется в:
- знание о том, что ритмика является одной из составляющих здорового образа жизни;
- стремлении к доступному физическому совершенствованию;
- позитивном отношении к занятиям ритмикой;
- появлении мотивации достижения результата на уроках ритмики.

Метапредметные результаты, которые можно сформировать на занятиях ритмикой:
Регулятивные универсальные учебные действия:

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации проявляется:
- умении определять мелодию,  ее темп,  силу,  ритм и подчинять свои движения этим
характеристикам музыки;
- умении осуществлять построения и перестроения в соответствии с задачами, поставленными
взрослым;
- умение планировать свои движения при выполнении имитационных и вольных упражнений.
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- умение детей двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, различать и точно
передавать в движениях начало и окончание музыкальных фраз, передавать в движении
простейший ритмический рисунок;

готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и
аргументировать свою точку зрения и оценку событий проявляется в:
- учитывать выделенные педагогом ориентиры, выполнять движения по подражанию, по образцу,
заданному взрослым;
- умение задавать вопросы, при возникновении трудностей взрослому или партнеру по занятиям;
- умение согласованно выполнять общеразвивающие, ритмико-гимнастические и танцевальные
упражнения в паре, в группе.

Познавательные универсальные учебные действия:
овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, установления причинно-
следственных связей проявляется в:
- умении принимать правильное исходное положение и совершать движения в соответствии с
содержанием и особенностями музыки;
- умении организованно строиться и перестраиваться (быстро, точно);
- умении сохранять правильную дистанцию в колонне парами и в танце;
- умении самостоятельно определять нужное направление движения не только по словесной
инструкции педагога, но и по звуковым и музыкальным сигналам;
- умении соблюдать темп движений, обращая внимание на музыку, выполнять общеразвивающие
упражнения в определенном ритме и темпе;
- стремлении правильно и точно выполнять упражнения.

Коммуникативные универсальные учебные действия:
определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении
функций и ролей в совместной деятельности;  осуществлять взаимный контроль в
совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение
окружающих проявляется в:
- умении договариваться и приходить к общему решению в процессе изучения танца, в том числе в
ситуации столкновения интересов;
- умении согласованно выполнять необходимые действия, не разрушая общего замысла танца,
находясь в паре и в малой группе.

Личностные универсальные учебные действия:
формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха проявляются в:
- умении принимать помощь взрослого, в стремлении подражать движениям взрослого в танце;
- умении замечать и исправлять свои ошибки, стремиться к многократным повторениям
определенных движений.

В конце 2-го класса обучающийся должен научиться:
- соблюдать требования к занятиям ритмикой, знать, что можно делать и что - нельзя;
- определять характер, темп и плавность музыки;
- играть в игры под музыку;
- прохлопать простой ртимический рисунок;
- ориентироваться в направлении движения (вперед, назад, вправо, влево);
- построениям (в колонну, цепочку, круг) и перестроениям (в шеренги, в круг из шеренги и
обратно);
- ходьба, бег, маршировка, прыжки, поскоки под разную музыку;
- отражать в ритмо-гимнастических и танцевальных движениях характер,  темп и динамику
музыки;
- передавать ритм через похлопывания и притопывания;
- ставить ноги в соответствующую позицию из трех по словесной инструкции;
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- ставить руки в соответствующую позицию (подготовительную, первую и вторую) по словесной
инструкции;
- держать "линию танца";
- выполнять перекрестные движения рук и ног при выполнении ритмо-гимнастических
упражнений и танцевальных комплексов;
- выполнять основные ритмо-гимнастические упражнения под музыку и с тем же темпом и ритмом
после ее окончания;
- выполнять ритмо-гимнастические упражнения и танцевальные движения по показу взрослого, по
опорным сигналам;
- выполнять имитационные движения (отдельные и/или в миниатюрах);
- выполнять отдельные танцевальные шаги (приставной, переменный, галоп и другие);
- выполнять танцевальные движения с предметами;
- ускорять и замедлять танцевальные движения в соответствии с темпом музыки;
- выполнять такие танцевальные движения как покачивание, пружинные движения, кружение,
поскоки, махи ногами и т.д.;
- выполнять танцевальные движения с использованием музыкальных инструментов (бубен,
погремушка, барабан и т.д.);
- выполнять комплексы танцевальных движений и весь изученный танец;
- выполнять движения и одновременно декламировать стихи и известные детские песни под
музыку;
- соблюдать танцевальный этикет в процессе выступления на концертах (держать осанку, улыбаться, быстро
восстанавливать рисунок танца при ошибках, организованно выходитьна поклон и т.д.)

Основное содержание коррекционного курса
В соответствии с выделенными в ПрАООП направлениями занятия ритмикой во 2 классе

могут быть конкретизированы и обозначены следующими разделами: «Музыка и движение»,
«Музыка и танец»,  «Музыка,  танец и музыкальные инструменты»,  «Музыка,  движение и речь».
Форма организации занятий - групповая (участвует весь класс).

Основные виды деятельности, которые реализуются на занятиях ритмикой являются: игры
под музыку, ритмико-гимнастические движения, танцевальные движения, восприятие музыки
(определение ее характер, темпа, плавности), общеразвивающие движения. Эти виды деятельности
относятся к обязательным и должны реализовываться практически на каждом занятии.

Игры под музыку усложняются, от иммитационных игр можно постепенно переходить к
играм с правилами, где музыка (ее наличие или отсутствие) помогают определить изменение
движений, их характера. В игре обучающиеся учатся выполнять движения в соответствии с
разнообразным характером музыки, динамикой (громко, умеренно, тихо), регистрами (высокий,
средний, низкий). Выразительная и эмоциональная передача в движениях игровых образов может
достигаться с помощью игр-миниатюр.

Расширяется диапазон ритмико-гимнастических движений, которыми должны овладеть
обучающиеся с ЗПР. Можно вводить такие разнообразные перекрестные движения правой ноги и
левой руки, левой ноги и правой руки (отведение правой ноги в сторону и возвращение в исходное
положение с одновременным сгибанием и разгибанием левой руки к плечу: высокое поднимание
левой ноги, согнутой в колене, с одновременным подниманием и опусканием правой руки и т. д.).
Упражнения выполняются ритмично, под музыку. Ускорение и замедление движений в
соответствии с изменением темпа музыкального сопровождения. Выполнение движений должно
быть в заданном темпе и после остановки музыки. Продолжается совершенствование навыков
ходьбы и бега.  Ходьба вдоль стен с четкими поворотами в углах зала.  Построения в шеренгу,
колонну, цепочку, круг, пары. Построение в колонну по два. Перестроение из колонны парами в
колонну по одному. Построение круга из шеренги и из движения врассыпную. Выполнение во
время ходьбы и бега несложных заданий с предметами: обегать их, собирать, передавать друг другу,
перекладывать с места на место.

На каждом занятии ритмикой обязательно уделяется внимание развитию общих движений,
для этого проводится комплекс общеразвивающих упражнений. Разведение рук в стороны,
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раскачивание их перед собой, круговые движения, упражнения с лентами. Наклоны и повороты
головы вперед, назад, в стороны, круговые движения. Наклоны туловища, сгибая и не сгибая
колени. Наклоны и повороты туловища в сочетании с движениями рук вверх, в стороны, на затылок,
на пояс. Повороты туловища с передачей предмета (флажки, мячи). Опускание и поднимание
предметов перед собой, сбоку без сгибания колен. Выставление правой и левой ноги поочередно
вперед, назад, в стороны, в исходное положение. Резкое поднимание согнутых в колене ног, как при
маршировке. Сгибание и разгибание ступни в положении стоя и сидя. Обязательными являются
упражнения на выработку осанки. Занятия ритмикой должны начинаться с разминки, которую
может проводить как педагог, так и кто- то из обучающихся.

В процессе изучения новых танцев обязательно осуществляется восприятие музыки,
анализируется ее характер, темп, плавность и т.д. Это способствует большему осознанию замысла
танца, вызывает эстетические чувства при прослушивании музыки. Важны упражнения на
самостоятельное различение темповых, динамических и мелодических изменений в музыке и
выражение их в движении. Необходимо учить прохлопыванию ритмического рисунка
прозвучавшей мелодии.

За сет расширения ритмо-гимнастических движений обогащается репертуар танцевальных
движений: построения и перестроения, поскоки, притопывания, хлопки, кружение, раскачивания и
т.д. Такие элементы используются при постановке танцев.

В зависимости от целей и задач конкретного занятия педагог может отводить на каждый
раздел различное количество времени (по собственному усмотрению). Структура занятий
предполагается достаточно свободная, позволяющая сформировать необходимые умения и навыки.
В начале и в конце каждого занятия должны быть упражнения на снятие напряжения, расслабление,
успокоение.

Каждое занятие предполагает повторение пройденного на предыдущих. Это обязательно для
занятий ритмикой, так как основная его часть включает как повторение, так и изучение нового
материала. Большинство упражнений выполняется под музыку.

Раздел "Музыка и движение" реализуется в течение первой четверти и включает
повторение пройденного в первом классе. Необходимо вспомнить с обучающимися не только
отдельные танцевальные движения и сами танцы, но и игры под музыку, в которые
нравилось играть детям с ЗПР. Также важно повторить ранее изученные построения и
перестроения. Обязательной составляющей раздела является введение новых понятий: "позиция
рук", "позиция ног", "линия танца" и другие. Если в первом и первом дополнительном классах
обучающиеся повторяли движения по показу, то во втором классе для некоторых позиций вводится
словесное обозначение (например: "Встаньте в первую позицию"). Также этот раздел предполагает
изучение новых танцев с использованием каких- либо предметов. Это позволяет вырабатывать
согласованные движения не только ног, но и рук, головы, держать туловище в определенной позе
так, чтобы предмет было видно зрителям, что помогает создать художественный образ в танце.
Занятия по этому разделу завершаются обобщающим занятием, на котором обучающиеся должны
продемонстрировать освоенные движения.

Раздел "Музыка и танец" реализуется в течение всей второй четверти и часть третьей.
Основная цель этого раздела не только освоить разные танцы, но и подготовить обучающихся к
выступлениям на праздничных концертах. В первую очередь изучаются танцы с предметами (в том
числе и в парах). Также предлагаются танцы, включающие построения и перестроения,
притопывания, поскоки, хлопки и т.д.. Необходимо учить таким элементам как тихая,
настороженная ходьба, высокий шаг, мягкий, пружинящий шаг, неторопливый танцевальный бег,
стремительный бег. Более сложными являются такие танцевальные движения как поскоки с ноги на
ногу, легкие поскоки, переменные притопы, прыжки с выбрасыванием ноги вперед.

Для каждого времени года предлагается постановка своего танца, что способствует
расширению представлений об окружающем мире у обучающихся с ЗПР. Обучению танцам
предшествует работа по привитию навыков четкого и выразительного исполнения отдельных
движений и элементов танца. К каждому упражнению подбирается такая мелодия, в которой
отражены особенности движения. Танцевальные движения не должны быть слишком сложными,
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очень хорошо, если определенный комплекс танцевальных движений будет повторяться в танце
несколько раз.  Это облегчит процесс изучения танцевальных движений и будет способствовать
успешности выступлений на праздничных концертах.

В третьей четверти еще завершается освоение раздела "Музыка и танец" и реализуется
следующий, более сложный раздел "Музыка, танец и музыкальные инструменты". У
обучающихся с ЗПР необходимо формировать связь между музыкой и движениями (ритмико-
гимнастические упражнения, танец), движениями и речью (ритмодекламации). После того как
сформированы базовые умения, коррекционное содержание ритмики усложняется. Основная работа
направлена на развитие «тройных»связей: музыки, танца и игры на музыкальных инструментах или
декламации песен с комплексом танцевальных упражнений под музыкальное сопровождение.

Данный и следующий раздел "Музыка, движение, речь" посвящены формированию
именно таких сложных связей. Вся предварительная работа проводилась целенаправленно и должна
способствовать их появлению и закреплению. Поэтому вся четвертая четверть посвящена
ритмодекламациям и декламациям песен под музыку с выполнением танцевальных движений. Для
более успешного выполнения таких заданий предлагается сначала выполнять упражнения в
хороводе. Это способствует более быстрому закреплению сложных действий. Весь коррекционный
процесс завершается отчетным концертом. Это не только подведение итогов, но и отображение
личностных результатов занятий ритмикой, так как появляется удовлетворение не только от
технического исполнения танцев, но и формируются эстетические чувства красоты и гармонии.

Изучение курса «Ритмика» тесно связано с изучением учебных предметов «Музыка»,
«Физическая культура», а также курсом «Психокоррекционные занятия». Его реализация может
быть связана с выполнением программы формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни, направленной на поддержание физического и психологического
здоровья обучающихся.

Движения под музыку не только оказывают коррекционное воздействие на физическое
развитие, но и создают благоприятную основу для совершенствования таких психических функций,
как мышление, память, внимание, восприятие. Организующее начало музыки, ее ритмическая
структура, динамическая окрашенность, темповые изменения вызывают постоянную концентрацию
внимания, запоминание условий выполнения упражнений, быструю реакцию на смену
музыкальных фраз.

Задания на самостоятельный выбор движений,  соответствующих характеру мелодии,
развивают у обучающихся активность и воображение, координацию и выразительность движений.

Курс коррекционно-развивающей области «Ритмика» традиционно включается в содержание
образования обучающихся с ЗПР. Он является необходимым, потому что типичная для детей
эмоциональная незрелость, недостатки регуляции, незначительные двигательные расстройства,
проявляющиеся как моторная неловкость, достаточно легко корригируются в ходе занятий
ритмикой.  Дети на занятиях приобщаются к музыке,  учатся воспринимать на слух средства
музыкальной выразительности (различать веселые и спокойные мелодии), усваивают ритм и пр.
Благодаря этому развивается не только чувство ритма,  музыкальный слух и память,  эстетический
вкус, но и создаются предпосылки для прогресса в общем психологическом развитии.

Коррекционное значение занятий ритмикой заключается в первую очередь в формировании
системы произвольной регуляции: дети соотносят двигательную активность с музыкой, они
подчиняются сложным инструкциям, воспроизводя определенную последовательность движений, а
также постепенно автоматизируют сложные двигательные акты (последовательность движений).
Улучшается также ориентировка в пространстве, в т.ч. ее базовый уровень - ориентировки в схеме
тела. Овладевая разнообразными движениями, дети совершенствуют двигательные навыки, у них
развивается мышечное чувство, координация, улучшается осанка, повышается жизненный тонус.

Постепенно музыка и движение интегрируются с речевым сопровождением. Последнее
развивает слуховую память, способствует четкой артикуляции звуков, выполняет
психокоррекционную функцию. Отмечено, что занятия ритмикой положительно влияют на
состояние познавательной сферы, а также развивают творческое воображение.

Музыкальные произведения подбираются таким образом, чтобы оказывать
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дисциплинирующее и организующее воздействие. Характер произведений подбирается в
зависимости от состава обучающихся в конкретном классе, доминирующего эмоционального
состояния детей.

Занятия ритмикой эффективны для воспитания положительных качеств личности.
Выполняя упражнения на пространственные построения, разучивая парные танцы и пляски,
двигаясь в хороводе, дети приобретают навыки организованных действий, дисциплинированности,
учатся вежливо обращаться друг с другом.

Тематический план 2 класс

№п/п Наименования раздела Кол-во часов
1 Музыка и движения 8ч

Музыка и танец 14ч
2 Музыка, танец и музыкальные инструменты 4ч
3 Музыка, движения и речь 8ч

Итого: 34ч

3 класс
Планируемые результаты коррекционного курса

Личностные результаты:
овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире
проявляется в:
- интересе к новому содержанию и способам решения проблем, приобретении новых знаний и
умений на занятиях ритмикой,
- старательности, подчинении дисциплинарным требованиям, адекватной эмоциональной реакции на
похвалу и порицание на занятиях ритмикой;
развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей проявляется в:
- появление эстетических чувств красоты и гармонии в процессе прослушивания музыки и
исполнения танца;
- заинтересованность в процессе прослушивания музыкальных произведений, просмотра концертов,
разглядывания произведений искусства и музыкальных инструментов;
- стремление к совершенствованию своих способностей.
развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях проявляется в:
- умении слушать и выполнять инструкции взрослого;
- умение координировать свои усилия с усилиями других;
- согласованно выполнять необходимые действия, не разрушая общего замысла танца, находясь в
паре и в малой группе.

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным
ценностям проявляется в:

- знание о том, что ритмика является одной из составляющих здорового образа жизни;
- стремлении к доступному физическому совершенствованию;
- позитивном отношении к занятиям ритмикой;
- появлении мотивации достижения результата на уроках ритмики,

Метапредметные результаты, которые можно сформировать на занятиях ритмикой: Регулятивные
универсальные учебные действия:
формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
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соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации проявляется:
- умении определять мелодию, ее темп, силу, ритм и подчинять свои движения этим
характеристикам музыки, умении определять части музыкального произведения и перестраивать свои
движения при изменении темпа и ритма;
- умении осуществлять построения и перестроения в соответствии с задачами (в том числе и по
диагонали), поставленными взрослым;
- умение планировать свои движения при выполнении имитационных и вольных упражнений,
умении выступать индивидуально).
- умение детей двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, различать и точно
передавать в движениях начало и окончание музыкальных фраз, передавать в движении сложный
ритмический рисунок;

готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;  излагать свое мнение и
аргументировать свою точку зрения и оценку событий проявляется в:
- учитывать выделенные педагогом ориентиры, выполнять движения по подражанию, по образцу,
заданному взрослым, по памяти;
- умение задавать вопросы, при возникновении трудностей взрослому или партнеру по занятиям;
- умение согласованно выполнять общеразвивающие, ритмико-гимнастические и танцевальные
упражнения в паре, в группе.

Познавательные универсальные учебные действия:
овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, установления причинно-
следственных связей проявляется в:
- умении принимать правильное исходное положение и совершать движения в соответствии с
содержанием и особенностями музыки;
- умении организованно строиться и перестраиваться (быстро, точно, в том числе по диагонали);
- умении сохранять правильную дистанцию в колонне, в парах и в танце;
- умении самостоятельно определять нужное направление движения не только по словесной
инструкции педагога, но и по звуковым и музыкальным сигналам;
- умении соблюдать темп движений, обращая внимание на музыку, выполнять общеразвивающие
упражнения в определенном ритме и темпе;
- стремлении правильно и точно выполнять упражнения.
Коммуникативные универсальные учебные действия:
определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих
проявляется в:
- умении договариваться и приходить к общему решению в процессе изучения танца, в том числе в
ситуации столкновения интересов;
- умении согласованно выполнять необходимые действия, не разрушая общего замысла танца,
находясь в паре, в малой или большой группе.
Личностные универсальные учебные действия:
формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха проявляются в:
- умении принимать помощь взрослого, в стремлении подражать движениям взрослого в танце;
умении замечать и исправлять свои ошибки, стремиться к многократным повторениям
определенных движений.
В конце 3-го класса обучающийся должен научиться:
- соблюдать требования к занятиям ритмикой, знать правила поведения на занятиях, а также в малых
группах и в парах;
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- определять характер, темп и плавность у изменяющейся музыки;
- прохлопать предложенный ритмический рисунок и использовать это умение в танцах, передавать
ритм через похлопывания и притопывания;
- построениям (в колонну по диагонали, шеренгу, цепочку, круг, пары) и перестроениям (в шеренги,
в круг из шеренги и обратно, из колонны в пары и обратно);
- ходьба, бег, маршировка, прыжки, поскоки под изменяющуюся музыку;
- отражать в ритмо-гимнастических и танцевальных движениях характер, темп и динамику
изменяющейся музыки;
- ставить ноги в соответствующую позицию из пяти по словесной инструкции;
- ставить руки в соответствующую позицию (подготовительную, первую, вторую, третью) по
словесной инструкции;
- держать "линию танца";
- выполнять синхронные ритмо-гимнастические и танцевальные движения в парах;
- выполнять ритмо-гимнастические упражнения и танцевальные движения не только по показу
взрослого, по опорным сигналам, но и по простым словесным инструкциям;
- выполнять имитационные движения (отдельные и в миниатюрах);
- выполнять отдельные танцевальные шаги (приставной, галоп, полька, русский переменный с
припаданием), в том числе хороводные;
- выполнять танцевальные движения с предметами;
- выполнять различные танцевальные движения индивидуально под музыку;
- выполнять танцевальные движения с использованием музыкальных инструментов (ложки, бубен,
погремушка, барабан и т.д.);
- выполнять комплексы танцевальных движений и весь изученный танец;
- выполнять движения и одновременно декламировать стихи и известные детские песни под музыку;
соблюдать танцевальный этикет в процессе выступления на концертах (держать осанку, улыбаться,
быстро восстанавливать рисунок танца при ошибках, организованно выходить на поклон и т.д.).

Основное содержание коррекционного курса
В соответствии с выделенными в ПрАООП направлениями занятия ритмикой в 3 классе могут

быть конкретизированы и обозначены следующими разделами: «Музыка и движение», «Музыка и
танец», «Музыка и народный танец», «Музыка, танец и музыкальные инструменты», «Музыка,
движение и речь». Форма организации занятий - групповая (участвует весь класс).

Основные виды деятельности, которые реализуются на занятиях ритмикой являются: игры
под музыку, ритмико-гимнастические движения, танцевальные движения, восприятие музыки
(определение ее характер, темпа, плавности), общеразвивающие движения. Эти виды деятельности
относятся к обязательным и должны реализовываться практически на каждом занятии.

Игры под музыку используются на занятии разнообразные от имитационных игр до
музыкальных игр с правилами, где музыка (ее наличие или отсутствие) помогают определить
изменение движений, их характера. В игре обучающиеся учатся не только выполнять движения в
соответствии с разнообразным характером музыки, динамикой (громко, умеренно, тихо), но и
совершенствуется их координация. Выразительная и эмоциональная передача в движениях игровых
образов может достигаться с помощью игр-миниатюр, которые исполняются индивидуально
конкретным ребенком.

Усложняется диапазон ритмико-гимнастических движений, которыми должны овладеть
обучающиеся с ЗПР. Изучаются уже не отдельные упражнения, а гимнастические комплексы.
Упражнения выполняются под разную музыку, а также под музыку, у которой изменятся темп и ритм
(быстрый - спокойный, спокойный - быстрый). Важным является не только ускорение и замедление
движений в соответствии с изменением темпа музыкального сопровождения, но варьирование силы
мышечного напряжения, плавность и гармоничность выполнения. Совершенствование ходьбы
осуществляется через овладение разными видами хороводных шагов. Сам хоровод должен
осуществляться не только традиционно в большом круге, но и в других вариантах (в большом круге
маленький). Хоровод должен сменяться построениями, перестроениями, которые могут включать
построение по диагонали, как более сложное. Изучаются новые шаги - шаг польки. Усложняются и
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сами танцы. Если во первом и втором классе танцы представляли собой многократно повторяющийся
набор движений, то в третьем классе - это сложные танцы, состоящие из двух и более танцевальных
комплексов (хотя сами комплексы могут быть не большими по объему). При этом темп и ритм
музыки могут меняться при выполнении разных танцевальных комплексов.

На каждом занятии ритмикой традиционно уделяется внимание развитию общих движений,
для этого в начале и конце занятий проводится комплекс общеразвивающих упражнений. Роль этих
упражнений не только в разминке, могут появляться, при необходимости, силовые комплексы или
упражнения на растяжку.  И в том,  и в другом случае надо дозировать физическую нагрузку для
обучающихся с ЗПР. Не должно быть
избыточной нагрузки, но и слишком легкие комплексы могут не приносить необходимого
коррекционного эффекта, особенно по гармонизации двигательной сферы у этой категории детей.

Неизменно в процессе изучения новых танцев обязательно осуществляется восприятие
музыки,  анализируется не только характер мелодии,  ее темп,  плавность,  но и определяются эти
характеристики у разных частей музыкального произведения. Это способствует большему осознанию
замысла танца, вызывает эстетические чувства при прослушивании музыки. Важным остается умение
услышать и передать темп и ритм танцевальных упражнений.  Для этого продолжают использовать
хлопки.

В зависимости от целей и задач конкретного занятия педагог может отводить на каждый
раздел различное количество времени (по собственному усмотрению). Структура занятий
предполагается достаточно свободная, позволяющая сформировать необходимые умения и навыки. В
начале и в конце каждого занятия должны быть упражнения на снятие напряжения, расслабление,
успокоение.

Каждое занятие предполагает повторение пройденного на предыдущих. Это обязательно для
занятий ритмикой,  так как основная его часть включает как повторение,  так и изучение нового
материала. Большинство упражнений выполняется под музыку.

Раздел "Музыка и движение" реализуется в течение первой четверти и включает повторение
пройденного во втором классе. Необходимо вспомнить с обучающимися не только отдельные
танцевальные движения и сами танцы, но и игры под музыку, в которые нравилось играть детям с
ЗПР. Также важно повторить работу в парах. Словесных инструкций при выполнении упражнений
становиться больше. К прямому показу возвращаются при разучивании сложных танцевальных
комплексов.

Разделы "Музыка и танец" и "Музыка и народный танец" реализуются в течение всей
второй четверти и часть третьей. Танцы, которые разучивают обучающиеся с ОВЗ, усложняются за
счет появления в танце нескольких танцевальных комплексов, построений, перестроений и
включения хороводов. Изучаются новые хороводные шаги и шаг польки. Танец может
осуществляться под музыку, изменяющуюся по темпу и ритму. Это способствует развитию сложных
моторно-сенсорных связей, которые должны совершенствоваться у детей с ЗПР.

В третьей четверти еще завершается освоение раздела "Музыка и народный танец" и
реализуется следующий, более сложный раздел "Музыка, танец и музыкальные инструменты". У
обучающихся с ЗПР необходимо формировать связь между музыкой и движениями (ритмико-
гимнастические упражнения, танец), движениями и речью (ритмодекламации). Основная работа
направлена на развитие «тройных» связей: музыки,танца и игры на музыкальных инструментах или
декламации песен с комплексом танцевальных упражнений под музыкальное сопровождение.

Данный и следующий раздел "Музыка, движение, речь" посвящены формированию именно
таких сложных связей. Вся предварительная работа проводится целенаправленно и должна
способствовать их появлению и закреплению. Поэтому вся четвертая четверть посвящена
ритмодекламациям и декламациям песен под музыку с выполнением сложных танцевальных
движений. Для более успешного выполнения таких заданий предлагается сначала выполнять
упражнения в хороводе. Это способствует более быстрому закреплению сложных действий.

Весь коррекционный процесс завершается отчетным концертом. Это не только подведение
итогов, но и отображение личностных результатов занятий ритмикой, так как появляется
удовлетворение не только от технического исполнения танцев, но и формируются эстетические
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чувства красоты и гармонии.
Изучение курса «Ритмика» тесно связано с изучением учебных предметов «Музыка»,

«Физическая культура», а также курсом «Психокоррекционные занятия». Его реализация может быть
связана с выполнением программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни, направленной на поддержание физического и психологического здоровья
обучающихся.

Движения под музыку не только оказывают коррекционное воздействие на физическое
развитие, но и создают благоприятную основу для совершенствования таких психических функций,
как мышление, память, внимание, восприятие. Организующее начало музыки, ее ритмическая
структура, динамическая окрашенность, темповые изменения вызывают постоянную концентрацию
внимания, запоминание условий выполнения упражнений, быструю реакцию на смену музыкальных
фраз.

Задания на самостоятельный выбор движений, соответствующих характеру мелодии,
развивают у обучающихся активность и воображение, координацию и выразительность движений.

Курс коррекционно-развивающей области «Ритмика» традиционно включается в содержание
образования обучающихся с ЗПР. Он является необходимым, потому что типичная для детей
эмоциональная незрелость, недостатки регуляции, незначительные двигательные расстройства,
проявляющиеся как моторная неловкость, достаточно легко корригируются в ходе занятий ритмикой.
Дети на занятиях приобщаются к музыке, учатся воспринимать на слух средства музыкальной
выразительности, усваивают ритм и пр. Благодаря этому развивается не только чувство ритма,
музыкальный слух и память, эстетический вкус, но и создаются предпосылки для прогресса в общем
психологическом развитии.

Коррекционное значение занятий ритмикой заключается в первую очередь в формировании
системы произвольной регуляции: дети соотносят двигательную активность с музыкой, они
подчиняются сложным инструкциям, воспроизводя определенную последовательность движений, а
также постепенно автоматизируют сложные двигательные акты (последовательность движений).
Улучшается также ориентировка в пространстве,  в т.ч.  ее базовый уровень -  ориентировки в схеме
тела. Овладевая разнообразными движениями, дети совершенствуют двигательные навыки, у них
развивается мышечное чувство, координация, улучшается осанка, повышается жизненный тонус.

Постепенно музыка и движение интегрируются с речевым сопровождением. Последнее
развивает слуховую память, способствует четкой артикуляции звуков, выполняет
психокоррекционную функцию. Отмечено, что занятия ритмикой положительно влияют на состояние
познавательной сферы, а также развивают творческое воображение.

Музыкальные произведения подбираются таким образом, чтобы оказывать
дисциплинирующее и организующее воздействие. Характер произведений подбирается в зависимости
от состава обучающихся в конкретном классе, доминирующего эмоционального состояния детей.

Занятия ритмикой эффективны для воспитания положительных качеств личности. Выполняя
упражнения на пространственные построения, разучивая парные танцы и пляски, двигаясь в
хороводе, дети приобретают навыки организованных действий, дисциплинированности, учатся
вежливо обращаться друг с другом.

Тематический план 3 класс
№п/п Наименования раздела Кол-во часов

1 Музыка и движения 8ч
2 Музыка и танец 7ч
3 Музыка и народный танец 7ч
4 Музыка, танец и музыкальные инструменты 4ч
5 Музыка, движения и речь 8ч

Итого: 34ч

4 класс
Планируемые результаты коррекционного курса
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Личностные результаты:
овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире
проявляется в:
- старательности, подчинении дисциплинарным требованиям, адекватной эмоциональной реакции на
похвалу и порицание на занятиях ритмикой;
- интересе к новому содержанию и способам решения проблем, приобретении новых знаний и
умений на занятиях ритмикой,
развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,
понимания и сопереживания чувствам других людей проявляется в:
- появление эстетических чувств красоты и гармонии в процессе прослушивания музыки и
исполнения танца;
- заинтересованность в процессе прослушивания музыкальных произведений, просмотра концертов,
разглядывания произведений искусства и музыкальных инструментов;
- стремление к совершенствованию своих способностей.
развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях
проявляется в:
- умении слушать и выполнять инструкции взрослого;
- умение координировать свои усилия с усилиями других;
- согласованно выполнять необходимые действия, не разрушая общего замысла танца, находясь в
паре и в малой группе.

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому
труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям
проявляется в:

- знание о том, что ритмика является одной из составляющих здорового образа жизни;
- стремлении к доступному физическому совершенствованию;
- позитивном отношении к занятиям ритмикой;
- появлении мотивации достижения результата на уроках ритмики,

Метапредметные результаты, которые можно сформировать на занятиях ритмикой: Регулятивные
универсальные учебные действия:
формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии
с поставленной задачей и условиями ее реализации проявляется:
- умение планировать свои движения при выполнении имитационных и вольных упражнений,
умении выступать индивидуально).
- умении определять мелодию, ее темп, силу, ритм и подчинять свои движения этим
характеристикам музыки, умении определять части музыкального произведения и перестраивать свои
движения при изменении темпа и ритма;
- умение детей двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, различать и точно
передавать в движениях начало и окончание музыкальных фраз, передавать в движении сложный
ритмический рисунок;
- умении осуществлять построения и перестроения в соответствии с задачами (в том числе и по
диагонали), поставленными взрослым;
готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и
аргументировать свою точку зрения и оценку событий проявляется в:
- учитывать выделенные педагогом ориентиры, выполнять движения по подражанию, по образцу,
заданному взрослым, по памяти;
- умение задавать вопросы, при возникновении трудностей взрослому или партнеру по занятиям;
- умение согласованно выполнять общеразвивающие, ритмико-гимнастические и танцевальные
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упражнения в паре, в группе.

Познавательные универсальные учебные действия:
овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, установления причинно-
следственных связей проявляется в:
- умении принимать правильное исходное положение и совершать движения в соответствии с
содержанием и особенностями музыки;
- умении организованно строиться и перестраиваться (быстро, точно, в том числе по диагонали);
- умении сохранять правильную дистанцию в колонне, в парах и в танце;
- умении самостоятельно определять нужное направление движения не только по словесной
инструкции педагога, но и по звуковым и музыкальным сигналам;
- умении соблюдать темп движений, обращая внимание на музыку, выполнять общеразвивающие
упражнения в определенном ритме и темпе;
Коммуникативные универсальные учебные действия:
определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и
ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности,
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих проявляется в:
- умении договариваться и приходить к общему решению в процессе изучения танца, в том числе в
ситуации столкновения интересов;
- умении согласованно выполнять необходимые действия, не разрушая общего замысла танца,
находясь в паре, в малой или большой группе.
Личностные универсальные учебные действия:
формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха проявляются в:
- умении принимать помощь взрослого, в стремлении подражать движениям взрослого в танце;
- умении замечать и исправлять свои ошибки, стремиться к многократным повторениям
определенных движений.
В конце 4-го класса обучающийся должен научиться:
- построениям (в колонну по диагонали, шеренгу, цепочку, круг, пары) и перестроениям (в шеренги,
в круг из шеренги и обратно, из колонны в пары и обратно);
- ходьба, бег, маршировка, прыжки, поскоки под изменяющуюся музыку;
- определять характер, темп и плавность у изменяющейся музыки;
- отражать в ритмо-гимнастических и танцевальных движениях характер, темп и динамику
изменяющейся музыки;
- ставить ноги в соответствующую позицию из пяти по словесной инструкции;
- ставить руки в соответствующую позицию (подготовительную, первую, вторую, третью) по
словесной инструкции;
- держать "линию танца";
- выполнять синхронные ритмо-гимнастические и танцевальные движения в парах;
- выполнять ритмо-гимнастические упражнения и танцевальные движения не только по показу
взрослого, по опорным сигналам, но и по простым словесным инструкциям;
- выполнять имитационные движения (отдельные и в миниатюрах);
- выполнять отдельные танцевальные шаги (приставной, галоп, полька, русский переменный с
припаданием), в том числе хороводные;
- выполнять танцевальные движения с предметами;
- выполнять различные танцевальные движения индивидуально под музыку;
- выполнять комплексы танцевальных движений и весь изученный танец;
- соблюдать танцевальный этикет в процессе выступления на концертах (держать осанку, улыбаться,
быстро восстанавливать рисунок танца при ошибках, организованно выходить напоклон и т.д.).

Основное содержание коррекционного курса
Основные виды деятельности, которые реализуются на занятиях ритмикой являются: игры

под музыку, ритмико-гимнастические движения, танцевальные движения, восприятие музыки
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(определение ее характер, темпа, плавности), общеразвивающие движения. Эти виды деятельности
относятся к обязательным и должны реализовываться практически на каждом занятии.

Игры под музыку используются на занятии разнообразные от имитационных игр до
музыкальных игр с правилами, где музыка (ее наличие или отсутствие) помогают определить
изменение движений, их характера. В игре обучающиеся учатся не только выполнять движения в
соответствии с разнообразным характером музыки, динамикой (громко, умеренно, тихо), но и
совершенствуется их координация. Выразительная и эмоциональная передача в движениях игровых
образов может достигаться с помощью игр-миниатюр, которые исполняются индивидуально
конкретным ребенком.

Усложняется диапазон ритмико-гимнастических движений, которыми должны овладеть
обучающиеся с ЗПР. Изучаются уже не отдельные упражнения, а гимнастические комплексы.
Упражнения выполняются под разную музыку, а также под музыку, у которой изменятся темп и ритм
(быстрый - спокойный, спокойный - быстрый). Важным является не только ускорение и замедление
движений в соответствии с изменением темпа музыкального сопровождения, но варьирование силы
мышечного напряжения, плавность и гармоничность выполнения. Совершенствование ходьбы
осуществляется через овладение разными видами хороводных шагов.

На каждом занятии ритмикой традиционно уделяется внимание развитию общих движений,
для этого в начале и конце занятий проводится комплекс общеразвивающих упражнений. Роль этих
упражнений не только в разминке, могут появляться, при необходимости, силовые комплексы или
упражнения на растяжку.  И в том,  и в другом случае надо дозировать физическую нагрузку для
обучающихся с ЗПР. Не должно быть
избыточной нагрузки, но и слишком легкие комплексы могут не приносить необходимого
коррекционного эффекта, особенно по гармонизации двигательной сферы у этой категории детей.

В зависимости от целей и задач конкретного занятия педагог может отводить на каждый
раздел различное количество времени (по собственному усмотрению). Структура занятий
предполагается достаточно свободная, позволяющая сформировать необходимые умения и навыки. В
начале и в конце каждого занятия должны быть упражнения на снятие напряжения, расслабление,
успокоение.

Каждое занятие предполагает повторение пройденного на предыдущих. Это обязательно для
занятий ритмикой,  так как основная его часть включает как повторение,  так и изучение нового
материала. Большинство упражнений выполняется под музыку.

Раздел "Музыка и движение" реализуется в течение первой четверти и включает повторение
пройденного во втором классе. Необходимо вспомнить с обучающимися не только отдельные
танцевальные движения и сами танцы, но и игры под музыку, в которые нравилось играть детям с
ЗПР. Также важно повторить работу в парах. Словесных инструкций при выполнении упражнений
становиться больше. К прямому показу возвращаются при разучивании сложных танцевальных
комплексов.

Разделы "Музыка и танец" и "Музыка и народный танец" реализуются в течение всей
второй четверти и часть третьей. Танцы, которые разучивают обучающиеся с ОВЗ, усложняются за
счет появления в танце нескольких танцевальных комплексов, построений, перестроений и
включения хороводов. Изучаются новые хороводные шаги и шаг польки. Танец может
осуществляться под музыку, изменяющуюся по темпу и ритму. Это способствует развитию сложных
моторно-сенсорных связей, которые должны совершенствоваться у детей с ЗПР.

В третьей четверти еще завершается освоение раздела "Музыка и народный танец" и
реализуется следующий, более сложный раздел "Музыка, танец и музыкальные инструменты". У
обучающихся с ЗПР необходимо формировать связь между музыкой и движениями (ритмико-
гимнастические упражнения, танец), движениями и речью (ритмодекламации). Основная работа
направлена на развитие «тройных» связей: музыки,танца и игры на музыкальных инструментах или
декламации песен с комплексом танцевальных упражнений под музыкальное сопровождение.

Данный и следующий раздел "Музыка, движение, речь" посвящены формированию именно
таких сложных связей. Вся предварительная работа проводится целенаправленно и должна
способствовать их появлению и закреплению. Поэтому вся четвертая четверть посвящена
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ритмодекламациям и декламациям песен под музыку с выполнением сложных танцевальных
движений. Для более успешного выполнения таких заданий предлагается сначала выполнять
упражнения в хороводе. Это способствует более быстрому закреплению сложных действий.

Весь коррекционный процесс завершается отчетным концертом. Это не только подведение
итогов, но и отображение личностных результатов занятий ритмикой, так как появляется
удовлетворение не только от технического исполнения танцев, но и формируются эстетические
чувства красоты и гармонии.

Движения под музыку не только оказывают коррекционное воздействие на физическое
развитие, но и создают благоприятную основу для совершенствования таких психических функций,
как мышление, память, внимание, восприятие. Организующее начало музыки, ее ритмическая
структура, динамическая окрашенность, темповые изменения вызывают постоянную концентрацию
внимания, запоминание условий выполнения упражнений, быструю реакцию на смену музыкальных
фраз.

Задания на самостоятельный выбор движений, соответствующих характеру мелодии,
развивают у обучающихся активность и воображение, координацию и выразительность движений.

Курс коррекционно-развивающей области «Ритмика» традиционно включается в содержание
образования обучающихся с ЗПР. Он является необходимым, потому что типичная для детей
эмоциональная незрелость, недостатки регуляции, незначительные двигательные расстройства,
проявляющиеся как моторная неловкость, достаточно легко корригируются в ходе занятий ритмикой.
Дети на занятиях приобщаются к музыке, учатся воспринимать на слух средства музыкальной
выразительности, усваивают ритм и пр. Благодаря этому развивается не только чувство ритма,
музыкальный слух и память, эстетический вкус, но и создаются предпосылки для прогресса в общем
психологическом развитии.

Тематический план 4 класс

№п/п Наименования раздела Кол-во часов
1 Музыка и движения 10ч
2 Музыка и танец 8ч
3 Музыка и народный танец 7ч
4 Музыка, танец и музыкальные инструменты 5ч
5 Музыка, движения и речь 4ч

Итого: 34ч

2.6. Рабочая программа внеурочной деятельности
Целевой раздел

 Содержание воспитания обучающихся с ОВЗ в МБОУ « СОШ № 9» определяется
содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые
закреплены в Конституции Российской Федерации.
Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся.
Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные
ценности культуры, традиционных религий народов России.

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и
осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания.
Приоритетной задачей Российской Федерации
в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей
российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями,
способной реализовать свой потенциал
в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины.

Цель воспитания обучающихся с ОВЗ в МБОУ « СОШ № 9»:
развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации

на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых
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в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и
государства;

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

Задачи воспитания обучающихся с ОВЗ в МБОУ « СОШ № 9»:
усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые

выработало российское общество (социально значимых знаний);
формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их

освоение, принятие);
приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного

опыта поведения, общения, межличностных социальных отношений, применения полученных
знаний;

достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в
соответствии с ФГОС НОО.

Личностные результаты освоения обучающимися АООП НОО:
осознание российской гражданской идентичности;
сформированность ценностей самостоятельности и инициативы;
готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному

самоопределению;
наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности;
сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе,

окружающим людям и жизни в целом.
Воспитательная деятельность в МБОУ « СОШ № 9» планируется и осуществляется на основе

аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного,
личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: гуманистической
направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования
нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности.

Программа воспитания реализуется в единстве учебной
и воспитательной деятельности образовательной организации по основным направлениям
воспитания в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ:

1) Гражданского воспитания, способствующего формированию российской гражданской
идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как
источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской
государственности, уважения
к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры.

2) Патриотического воспитания, основанного на воспитании любви
к родному краю, Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое
просвещение, формирование российского национального исторического сознания, российской
культурной идентичности.

3) Духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной культуры народов
России, традиционных религий народов России, формирование традиционных российских
семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и
взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков.

4) Эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической культуры на
основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам
отечественного и мирового искусства.

5) Физического воспитания, ориентированного на формирование культуры здорового образа
жизни и эмоционального благополучия – развитие физических способностей с учётом
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возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной
среде, чрезвычайных ситуациях.

6) Трудового воспитания, основанного на воспитании уважения
к труду, трудящимся, результатам труда (своего и других людей), ориентации
на трудовую деятельность, получение профессии, личностное самовыражение
в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся
результатов в профессиональной деятельности.

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

8) Ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления к познанию
себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с
учётом личностных интересов и общественных потребностей.

Целевые ориентиры результатов воспитания.
Требования к личностным результатам освоения обучающимися

ООП НОО установлены ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.
На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры

результатов в воспитании, развитии личности обучающихся,
на достижение которых должна быть направлена деятельность педагогического коллектива для
выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием воспитания
обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституциональных) ценностей,
обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства.

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования.
Гражданско-патриотическое воспитание:
знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине –

России, её территории, расположении;
сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляющий

уважение к своему и другим народам;
понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, своей

Родины – России, Российского государства;
понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего

региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним
уважение;

имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в обществе,
гражданских правах и обязанностях;

принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации,
в доступной по возрасту социально значимой деятельности.

Духовно-нравственное воспитание:
уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные ценности

с учётом национальной, религиозной принадлежности;
сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и

достоинство каждого человека;
доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь,

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический
и моральный вред другим людям, уважающий старших;

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам,
осознающий ответственность за свои поступки.

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства России,
имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероисповеданий.
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Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского
языка, проявляющий интерес к чтению.

 Эстетическое воспитание:
способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творчестве

людей;
проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре;
проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности,

искусстве.
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья

и эмоционального благополучия:
бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила здорового

и безопасного для себя и других людей образа жизни,
в том числе в информационной среде;

владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения в
быту, природе, обществе;

ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия
физкультурой и спортом;

сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей
психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста.

Трудовое воспитание:
сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества;
проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение

к результатам труда, ответственное потребление;
проявляющий интерес к разным профессиям;
участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности.
Экологическое воспитание:
понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей на

природу, окружающую среду;
проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих

вред природе, особенно живым существам;
выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм.
Ценности научного познания:
выражающий познавательные интересы, активность, любознательность

и самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке;
обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах,

многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, научном
знании;

имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации
и осмысления опыта в естественно-научной и гуманитарной областях знания.

Содержательный раздел
Уклад образовательной организации.

МБОУ «СОШ № 9»  является средней общеобразовательной школой, численность
обучающихся составляет 412 человек, численность педагогического коллектива – 23 человека.
Обучение ведётся с 1 по 11 класс по трем уровням образования: начальное общее образование,
основное общее образование, среднее общее образование.

МБОУ «СОШ № 9» расположена в железнодорожном районе  города, вблизи предприятий
железнодорожного транспорта ПЧ-25, ЭЧ-13, ШЧ-10, ДС, ЖД вокзала, что обуславливает
постоянный заказ социума. Год ввода в эксплуатацию школы – 1967.  Расположение школы
позволяет  использовать возможности городских культурно-спортивных учреждений: Дома
культуры железнодорожников, ДМШ №3, спортивного клуба «Боец».  В микрорайоне школы
находится ДОУ №189.
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Большинство классов обучается в 1 смену, во 2 смену учатся только 2-4 классы. Средняя
наполняемость классов в пределах нормы и составляет 21ч.  64% обучающихся охвачены
дополнительным образованием и 95% - внеурочной деятельностью.  У школы сформированы
тесные связи в социокультурном пространстве. 79 обучающихся находятся в трудной жизненной
ситуации, получая различные формы социальной поддержки.
Классные руководители достаточно опытные и имеющие большой стаж работы в школе.
В школе имеются: 21 учебный кабинет, оснащенный мультимедийными проекторами и
интерактивными досками; актовый зал, совмещённый со столовой; библиотека с
книгохранилищем; спортивный зал; кабинеты медицинской, социально-педагогической и
психологической служб; спортивный зал; школьный стадион.
Педагоги школы уделяли всегда и уделяют в настоящее время значительное внимание развитию
обучающихся, совершенствованию и обновлению внеклассной воспитательной деятельности с
детьми. Классные руководители владеют широким арсеналом форм и способов организации
воспитательного процесса в школе и классе. Их научно-методический багаж ежегодно пополняется
благодаря функционированию  психолого-педагогического
семинара, самостоятельной деятельности учителей по совершенствованию своего
профессионального мастерства.
Наличие в штате учебного заведения психолога и социального педагога, логопеда и дифектолога
позволило расширить воспитательные и развивающие возможности образовательного учреждения.
В школе создана широкая сеть занятий внеурочной деятельности, которая  опирается на
содержание образования, интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания,
обучения и развития, решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной
педагогики.  В процессе совместной творческой деятельности учителя и учащегося происходит
становление  личности ребенка.
    В школе функционируют общественные объединения: волонтёрский отряд, отряд Юных
инспекторов дорожного движения, Наркопост, Дружина юных пожарных, «Юнармия».
      Процесс воспитания  основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и
школьников:
 - неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения
конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при
нахождении в школе;
 - ориентир на создание  психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без
которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;
  - реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых
общностей, которые  объединяют детей и педагогов содержательными событиями,  позитивными
эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;
  - организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной
заботы и взрослых, и детей;
  - системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности.

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие:
  -  ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных
усилий педагогов;
  -  коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и
коллективный анализ  результатов каждого ключевого дела и большинства используемых для
воспитания других совместных дел педагогов и школьников;
  - создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его роль в
совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора);
  - ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рамках школьных классов,
кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и
товарищеских взаимоотношений;
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  - явление ключевой фигурой воспитания в школе  классного руководителя, реализующего по
отношению к детям защитную, личностно-развивающую, организационную, посредническую
функции.
Виды, формы и содержание деятельности

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих
направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем
модуле.
1. Модуль «Основные общешкольные дела»

Ключевые дела –  это главные традиционные общешкольные дела,  в которых принимает
участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и
анализируются совместно педагогами и детьми. Это комплекс коллективных творческих дел,
интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый
коллектив.

Для этого в Школе используются следующие формы работы
На внешкольном уровне:

· социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые
школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической,
патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование
окружающего школу социума:

-патриотическая акция «Бессмертный полк»,  «Георгиевская лента»
-патриотическая акция  «Удели внимание, ветерану
-акции «Безопасная дорога», «Твоя жизнь – твой выбор»

· открытые дискуссионные площадки –  комплекс открытых дискуссионных площадок.
- общешкольные родительские и ученические собрания, которые проводятся регулярно, в их
рамках  обсуждаются насущные проблемы;

         -встречи учащихся, родителей с представителями КДНиЗП, ПДН, ГИБДД в рамках
профилактических мероприятий (профилактика правонарушений, употребления ПАВ, наркотиков,
нарушений ПДД и т.д.).

· проводимые совместно с семьями учащихся спортивные состязания, праздники,
представления, которые открывают возможности для творческой самореализации школьников и
включают их в деятельную заботу об окружающих:
- спортивно-оздоровительная деятельность:  состязания «Зарница», «Веселые старты» и т.п. с
участием родителей в командах;

- досугово-развлекательная деятельность: торжественная линейка  «Первый звонок», новогодние
мероприятия, Праздник мам, торжественное мероприятие, посвященное 9 мая, торжественная
линейка «Последний звонок», выпускные вечера, флешмобы, праздники, концерты, конкурсные
программы  с участием родителей, бабушек и дедушек;

На школьном уровне:
· общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные,

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

-День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная
обучающимися, проводимая в актовом зале при полном составе учеников и учителей
Школы);
- День самоуправления в День Учителя (старшеклассники организуют учебный процесс,
проводят уроки, общешкольную линейку, следят за порядком в школе и т.п.);
- Мероприятия месячника гражданского и патриотического воспитания;
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-праздники, концерты, конкурсные программы  в новогодние праздники, осенние праздники,
День матери, 8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, выпускные вечера,
«Первый звонок», «Последний звонок»  и др.;
-Предметные недели (литературы, русского и английского языков; математики, физики,
биологии и химии; истории, обществознания и географии; начальных классов);
-День науки (подготовка проектов, исследовательских работ и их защита)

· торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую
ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и
развивающие школьную идентичность детей:

- «Посвящение в первоклассники»;
- «Посвящение в пятиклассники»;
- «Первый звонок»;
- «Последний звонок».

·церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в
жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад
в развитие школы:

-награждение на ежегодном празднике «День школы» по итогам учебного года
Похвальными листами и грамотами обучающихся и учителей.
На уровне классов:

· выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел,
ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;

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

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

На индивидуальном уровне:
· вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из

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

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

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

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

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

Работа с классным коллективом:
· инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;
· организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с

учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной,



138

духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с одной
стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им
возможность самореализоваться в них,  а с другой,  –  установить и упрочить доверительные
отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения
в обществе.

· проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и
школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки
активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности
обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для
общения.

· сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и
командообразование; однодневные  походы и экскурсии, организуемые классными руководителями
и родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные
ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши;
внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии
собственного участия в жизни класса.

· выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы
и правила общения, которым они должны следовать в школе.

Индивидуальная работа с учащимися:
· изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических
ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых
педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются
с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его
классе учителями.

· поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание
взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего
трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным
руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить.

· индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных
портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные,
личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным
руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои
успехи и неудачи.

· коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или
законными представителями, с другими учащимися класса; через предложение взять на себя
ответственность за то или иное поручение в классе.

Работа с учителями, преподающими в классе:
· регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками,

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам
воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися;

· проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и
интеграцию воспитательных влияний на школьников;

· привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам
возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной,
обстановке;

· привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения
усилий в деле обучения и воспитания детей.

Работа с родителями учащихся или их законными представителями:
· регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о

жизни класса в целом;
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· помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании
отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;

· организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее
острых проблем обучения и воспитания школьников;

· создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в
управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей;

· привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса;
· организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований,

направленных на сплочение семьи и школы.
Модуль .3. «Внеурочная деятельность»

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется
преимущественно через:

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

-  формирование в кружках,  секциях,  клубах,  студиях и т.п.  детско-взрослых общностей,
которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и
доверительными отношениями друг к другу;

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально
значимые формы поведения;

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и
установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в

рамках следующих выбранных школьниками ее видов:

1. Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие школьника,
углубление знаний об организации жизни и деятельности
с учетом соблюдения правил здорового безопасного образа жизни.
2. Проектно-исследовательская деятельность организуется
как углубленное изучение учебных предметов в процессе совместной деятельности по выполнению
проектов.
3. Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование функциональной
коммуникативной грамотности, культуры диалогического общения и словесного творчества.
4. Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется
как система разнообразных творческих мастерских по развитию художественного творчества,
способности к импровизации, драматизации, выразительному чтению,
а также становлению умений участвовать в театрализованной деятельности.
5. Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках внеурочной деятельности,
которые формируют представления обучающихся
о разнообразных современных информационных средствах и навыки выполнения разных видов
работ на компьютере.
6. Интеллектуальные марафоны организуются через систему интеллектуальных соревновательных
мероприятий, которые призваны развивать общую культуру и эрудицию обучающегося, его
познавательные интересу
и способности к самообразованию.

7.  «Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшего развития, когда
учитель непосредственно помогает обучающемуся преодолеть трудности, возникшие при изучении
разных предметов.

8.Один час в неделю отводится на внеурочное занятие «Разговоры о важном».
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 Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие ценностного отношения
обучающихся к своей родине – России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой
природе и великой культуре. Внеурочные занятия «Разговоры о важном должны быть направлены
на формирование соответствующей внутренней позиции личности обучающегося, необходимой
ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе.  Основной формат внеурочных
занятий «Разговоры о важном» – разговор и (или) беседа с обучающимися. Основные темы занятий
связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной России: знанием родной истории
и пониманием сложностей современного мира, техническим прогрессом  и сохранением природы,
ориентацией в мировой художественной культуре и повседневной культуре поведения,
доброжелательным отношением к окружающим и ответственным отношением к собственным
поступкам.

Спортивно-
оздоровительная
деятельность

«Подвижные игры» «Разговор о правильном
питании»»

«Здоровейка»

Коммуникативная
деятельность

«Этикет общения» «Школа добрых дел» «Орлята России»

Художественно-
эстетическая
творческая
деятельность

«Праздники,
традиции  и ремесла
народов России»

«Художественное
творчество: станем
волшебниками»

«Театральная
студия»

Проектно-
исследовательская
деятельность

«Шахматы» «Тропинка к своему Я» «Занимательная
математика»

Интеллектуальные
марафоны

«В мире книг» «Азбука
нравственности»

«Традиции и культура
русского народа»

Информационная
культура

«Робототехника» «Основы логики и
алгоритмики»

«Юные инспектора
дорожного
движения»

«Учение с
увлечением»

«Моя первая
экология»

«Финансовая
грамотность»

«Я пешеход и
пассажир»

4. Модуль «Урочная деятельность»
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает

следующее:

· установление доверительных отношений между учителем и его учениками,
способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению
их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности;

· побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила
общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины
и самоорганизации;

· привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений,
организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование
ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней
отношения;

· использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через
демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления
человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для
решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;

· применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр,
стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают учащимся
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возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или
работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими
детьми;

· включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают
установлению доброжелательной атмосферы во время урока;

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

· инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам
возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык
генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям,
оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед
аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения.
.5. Модуль «Самоуправление»

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях
инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного
достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и
самореализации. Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается
самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может
трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое
самоуправление.

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом
На уровне школы:

· через деятельность выборного Совета обучащихся школы (далее СОШ), создаваемого для
учета мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия
административных решений, затрагивающих их права и законные интересы;

· через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных
конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.;

На уровне классов:

· через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров (
старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать
его работу с работой СОШ и классных руководителей;

· через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные
направления работы класса;

На индивидуальном уровне:

· через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ
общешкольных и внутриклассных дел;
через реализацию функций школьниками, отвечающими за различные направления работы в
классе
Структура школьного ученического самоуправления
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Структура классного ученического самоуправления

6. Модуль «Детские общественные объединения»

Действующие на базе школы первичное отделение общероссийской общественно-
государственной детско-юношеской организации  «Российское движение детей и молодежи»–  это
добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданные по инициативе детей и
взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных
в уставе общественного объединения.  Его правовой основой является ФЗ от  19.05.1995  N  82-ФЗ
(ред. от  20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в первичном отделении
общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации  «РДДМ»
осуществляется через:

утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении
демократических процедур  (выборы руководящих органов объединения  –  Совет РДДМ,  ,  Совет
научного общества  -  подотчетность выборных органов общему сбору объединения;  ротация
состава выборных органов и т.п.),  дающих ребенку возможность получить социально значимый
опыт гражданского поведения;
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организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для их
личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим людям, своей
школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение
сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других;

договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением,
традиционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при вступлении в
объединение. Договор представляет собой механизм, регулирующий отношения, возникающие
между ребенком и коллективом детского общественного объединения, его руководителем,
школьниками, не являющимися членами данного объединения;

клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского общественного
объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в школе и
микрорайоне, совместного пения, празднования знаменательных для членов объединения событий;

рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации
деятельности детского общественного объединения, привлечения в него для новых участников
(проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.);

поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у
ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в
объединении (реализуется посредством введения особой символики детского объединения,
проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и
поддержки интернет-странички детского объединения в соцсетях, организации деятельности
пресс-центра детского объединения, проведения традиционных огоньков – формы коллективного
анализа проводимых детским объединением дел).

Модуль 7. «Волонтерство. Внешкольные мероприятия»

Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, деятельности на благо
конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство может быть событийным и
повседневным. Событийное волонтерство предполагает участие школьников в проведении разовых
акций, которые часто носят масштабный характер, проводятся на уровне района, города,
страны. Повседневное волонтерство предполагает постоянную деятельность школьников,
направленную на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство
позволяет школьникам проявить такие качества как внимание, забота, уважение. Волонтерство
позволяет развивать коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать,
эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать.

На базе школы организованы волонтерские отряды «Открытые сердца» и «Неравнодушные».
Воспитательный потенциал волонтерства реализуется в работе следующим образом
На внешкольном уровне:
участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных мероприятий

районного и городского уровня от лица школы (в работе курьерами,  встречающими лицами,
помогающими сориентироваться на территории проведения мероприятия, ответственными за
техническое обеспечение мероприятия и т.п.);

участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных мероприятий,
проводимых на базе школы (в том числе районного, городского характера);

посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим в микрорайоне
расположения образовательной организации;

привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной сферы (детские
сады, детские дома, центры социальной помощи семье и детям, учреждения здравоохранения) – в
проведении культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих
учреждений, в помощи по благоустройству территории данных учреждений;

включение школьников в общение (посредством электронных сетей) с детьми, проживающими
в отдаленных районах, детьми с особыми образовательными потребностями или особенностями
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здоровья, детьми, находящимися на лечении или проживании в интернатных учреждениях или
учреждениях здравоохранения;

участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) к сбору помощи для
нуждающихся.

На уровне школы:
участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с гостями

школы;
участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них праздников,

утренников, тематических вечеров;
участие школьников к работе на прилегающей к школе территории.
8. Модуль «Профориентация»

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

· циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку школьника к
осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего;

· профориентационные игры:  деловые игры, квесты, расширяющие знания школьников о
типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной
интересной школьникам профессиональной деятельности;

· экскурсии на предприятия, дающие школьникам начальные представления о
существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии;

· посещение дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах;
· совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий,

прохождение профориентационного онлайн-тестирования;
· участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети

интернет;
· освоение школьниками основ профессии в рамках  курсов внеурочной деятельности.

Формы занятий Темы занятий
Классные часы «Профессии наших родителей»
«Ярмарка профессий» « Средние специальные учреждения Алтайского

края»,
« Высшие специальные учреждения Алтайского
края»

Дни открытых дверей Учебные заведения г.Камень – на – Оби
Экскурсии «Предприятия г.Камень – на – Оби»

«Предприятия железной дороги»
«Что производят в г.Камень – на-Оби»
«Где работают мои родители?»

Предметные  недели Предметные недели и олимпиады по всем
учебным предметам

Выпуск школьной газеты «Профессии вокруг нас»
9. Модуль «Профилактика и безопасность
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Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях
формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в общеобразовательной организации
предусматривает :

· организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в общеобразовательной
организации эффективной профилактической среды обеспечения безопасности
жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности;

· проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения
безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска
обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.);

· проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами
педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов,
коррекционных педагогов, работников социальных служб, правоохранительных органов,
опеки и т. д.);

· разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как с
девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию межведомственного
взаимодействия;

· вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы
профилактической направленности социальных и природных рисков в общеобразовательной
организациии в социокультурном окружении с педагогами, родителями, социальными
партнёрами (антинаркотические, антиалкогольные, против курения, вовлечения в
деструктивные детские и молодёжные объединения, культы, субкультуры, группы в
социальных сетях;  по безопасности в цифровой среде,  на транспорте,  на воде,  безопасности
дорожного движения, противопожарной безопасности, антитеррористической и
антиэкстремистской безопасности, гражданской обороне и т. д.);

· профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной психолого-
педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально запущенные,
социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.).

10. Модуль «Организация предметно-пространственной  среды»

Окружающая ребенка предметно-пространственная среда школы, при условии ее грамотной
организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства
вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение,
предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы.
Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-
пространственной средой школы как:

· оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций,
актового зала,  окна и т.п.)  и их периодическая переориентация,  которая может служить хорошим
средством разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия;

· размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ
школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с
работами друг друга; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе;

· озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, оборудование во
дворе школы спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников
разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить
свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;

· благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе
со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие
способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими
детьми;

· событийное оформление пространства при проведении конкретных школьных событий
(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний и т.п.);
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· совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики
(флаг, эмблема, галстук детского движения, элементы школьной формы и т.п.), используемой как в
школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной организации –
во время праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных
происходящих в жизни школы знаковых событий;

· акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической
среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах.

11. Модуль «Взаимодействие  с родителями»
Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи
и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников
осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:

На групповом уровне:
· Общешкольный  родительский комитет, участвующий в управлении школой и решении

вопросов воспитания и социализации их детей;
· общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее

острых проблем обучения и воспитания школьников;
·      педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в ходе

которого  родители  получают  рекомендации классных руководителей и обмениваются
собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей;

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

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

ситуаций;
· участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка;
· помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;
· индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий

педагогов и родителей.
Школа работает по программе «Школа ответственного родительства»:

                                      Тематика занятий (начальное общее образование)
· Что нужно знать родителям, если их ребенок пошел в 1 класс
· Формирование личности в младшем школьном возрасте
· Влияние здорового образа жизни на младшего школьника
· Как родителям помочь ребенку в учебе
· Игра как форма совместной деятельности детей и родителей
· Воспитание нравственных привычек и культуры поведения младшего школьника
· Мир интересов и увлечений младшего школьника
· Книга в семье и духовное развитие ребенка
· Самооценка и ее влияние на личность младшего школьника
· Воспитание коллективизма в начальной школе
· Детская агрессивность и ее причины
· Методы семейного воспитания. Наказание и поощрение: «за» и «против»
· Ошибки семейного воспитания. Десять ошибок семейного воспитания, которые все когда-нибудь

совершали
· Компьютер: помощник или враг?
· Диагностика стилей родительского поведения. Заполнение анкеты и ее анализ.
· Анализ уровня развития воспитательного потенциала семьи
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                                   Тематика занятий (основное общее образование)
· Психологические и физиологические особенности подростков
· Особенности темперамента школьника-подростка. Виды темпераментов.
· Социальные контакты и их влияние на развитие личности подростка
· Роль взаимодействия ребенка с семьей в его социализации
· Ценности современной семьи и их влияние на поведение подростка
· Основы формирования у подростков навыков здорового образа жизни
· Особенности нравственного развития школьников в подростковом возрасте (10-13 лет).

Особенности нравственного развития мальчиков и девочек. Роль семьи в нравственном
развитии подростков.

· Проблемное поведение – девиантное, асоциальное и отклоняющееся поведение.
Социальные отклонения корыстной направленности. Социальные отклонения агрессивной
ориентации. Отклонения социально пассивного типа.

· Детское общественное объединение как социальный институт. Деятельность детских
общественных объединений.

· Конфликты между подростками, основные причины конфликтов. Предупреждение и
преодоление конфликтов.

· Причины появления агрессии. Ребёнок с признаками агрессивного поведения.
· Эстетическое воспитание подростков. Наука и культура
· Чем опасны азартные игры. Как поступать с вымогательством. Имущественный ущерб.
· Детско-родительские отношения. Роль матери в развитии эмоциональной сферы подростка, в

воспитании его морально-нравственных качеств. Роль отца как воспитателя дисциплины и
независимости, как друга. Материнская и отцовская любовь. Отношения между матерью и
отцом и их влияние  на формирование личности.

· Диагностика стилей родительского поведения. Заполнение анкеты и ее анализ.
· Анализ уровня развития воспитательного потенциала семьи

12. Модуль «Социальное партнёрство».
Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства предусматривает:
участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии

с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей
программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей,
школьные праздники, торжественные мероприятия, экскурсии);

участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков,
внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности.

Организационный раздел

Анализ воспитательного процесса.

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии
с целевыми ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на
уровне начального общего образования, установленными
ФГОС НОО.

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

Планирование анализа воспитательного процесса включается
в календарный план воспитательной работы.

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

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

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

распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся
ориентирует на понимание того, что личностное развитие –
это результат как организованного социального воспитания, в котором образовательная
организация участвует наряду с другими социальными институтами, так и стихийной
социализации, и саморазвития.

Основные направления анализа воспитательного процесса (предложенные направления
можно уточнять, корректировать, исходя
из особенностей уклада, традиций, ресурсов образовательной организации, контингента
обучающихся и другого).

 Результаты воспитания, социализации и саморазвития
обучающихся.

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика
личностного развития обучающихся в каждом классе.

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

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и
саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение.

Внимание педагогических работников сосредоточивается
на вопросах:

какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить за
прошедший учебный год;

какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему;
какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому

коллективу.
Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых.
Критерием, на основе которого осуществляется анализ состояния совместной деятельности

обучающихся и взрослых, является наличие интересной, событийно насыщенной и личностно
развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых.

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником
директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом (при наличии),
классными руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей)
обучающихся, совета обучающихся.

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

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

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

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

над решением которых предстоит работать педагогическому коллективу.
Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем директора по

воспитательной работе (совместно с советником директора по воспитательной работе при его
наличии) в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или
иным коллегиальным органом управления в образовательной организации.

3.Организационный раздел
3.1. Учебный план МБОУ « СОШ №9»
Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы соответствуют

положениям учебного плана в ООП НОО. Внеурочная деятельность обучающихся с ОВЗ
формируется из часов, необходимых для обепечениея их индивидуальных потребностей и
составляющих суммарно 10 часов в неделю на обучающегося, из которых не менее 5 часов должны
включать обязательные занятия коррекционной напрвленности с учетом возрастных особенностей
( пункт 3.4.16. Санитарно-эпидемиологических требований).

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР представляют собой
интегративное описание совокупности условий, необходимых для реализации АООП НОО, и
структурируются по сферам ресурсного обеспечения. Интегративным результатом реализации
указанных требований является создание комфортной коррекционно-развивающей
образовательной среды для обучающихся с ЗПР, построенной с учетом их особых образовательных
потребностей, которая обеспечивает высокое качество образования, его доступность, открытость и
привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей),
духовнонравственное развитие обучающихся, гарантирует охрану и укрепление физического,
психического и социального здоровья обучающихся.

При реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) создаются специальные
условия, обеспечивающие освоение обучающимися содержания образовательной программы в
полном объеме с учетом их особых образовательных потребностей и особенностей здоровья.

Учебный план МБОУ « СОШ №9» является нормативным документом, определяющим
распледеление учебного времени, отводимого на изучение различных учебных предметов
обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, максимальный
объем обязательной нагрузки обучающихся, нормативы финансирования. Учебный план
начального общего образования МБОУ « СОШ №9» разработан на основе основной
образовательной программы начальной школы. Содержание и структура учебного плана
начального общего образования определяется требованиями федерального государственного
образовательного стандарта общего образования, тематическими планами, реализуемыми
образовательными программами по разным предметам, курсам, системой учебников,
принадлежавших к завершенным предметным линиям учебно-методического комплекса « Школа
России», целями, задачами, спецификой образовательной деятельности МБОУ « СОШ №9».

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

реализуется через возможность формирования программ начального общего образования
различного уровня сложности и направленности
с учетом образовательных потребностей и способностей обучающихся.

Учебный план МБОУ «СОШ №9» состоит из двух частей — обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений.

Объём обязательной части программы начального общего образования составляет 80 %, а
объём части, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого
образовательной организацией, — 20 % от общего объёма. Объём обязательной части программы
начального общего образования, реализуемой в соответствии с требованиями к организации
образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе,
устанавливается действующими санитарными правилами и гигиеническими нормативами.

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных
предметных областей, которые должны быть реализованы во всехимеющих государственную
аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную образовательную
программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам
(годам) обучения.

Расписание учебных занятий составляется с учётом дневной и недельной динамики
умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов.
Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при
этом объём максимально допустимой нагрузки в течение дня должен соответствовать
действующим санитарным правилам и нормативам.

МБОУ «СОШ №9» самостоятельно в организации образовательной деятельности (урочной и
внеурочной), в выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная деятельность,
практические и лабораторные занятия, экскурсии и т. д.). Во время занятий необходим перерыв для
гимнастики не менее 2 минут.

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых результатов
освоения программы начального общего образования с учётом обязательных для изучения учебных
предметов.
В учебный план программы начального общего образования входят следующие обязательные для
изучения предметные области, учебные предметы (учебные модули):

Предметные области Учебные предметы Учебные модули
Русский язык и
литературное чтение

Русский язык, Литературное
чтение

Иностранный язык Иностранный язык
Математика и
информатика

Математика

Обществознание и
естествознание
(«окружающий мир»)

Окружающий мир
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Основы религиозных
культур и светской этики

Основы религиозных культур
и светской этики

Основы религиозных культур
и светской этики: учебный
модуль: «Основы
православной культуры»;
учебный модуль: «Основы
иудейской культуры»;
учебный модуль: «Основы
буддийской культуры»;
учебный модуль: «Основы
исламской культуры»;
учебный модуль: «Основы
религиозных культур народов
России»; учебный модуль:
«Основы светской этики»

Искусство Изобразительное искусство,
Музыка

Технология Труд (технология)

Физическая культура Физическая культура

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает
реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть
внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть использовано на
увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов, учебных
курсов, учебных модулей по выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся, в том числе предусматривающих углублённое изучение учебных предметов, с
целью удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и
совершенствовании, а также учитывающих этнокультурные интересы.

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов освоения
программы АООП НОО с учётом выбора участниками образовательных отношений учебных
курсов внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого образовательной организацией.
Осуществляется в формах, отличных от урочной (экскурсии, походы, соревнования, посещения
театров, музеев, проведение общественно-полезных практик и иные формы).

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой
частью образовательной деятельности в МБОУ «СОШ №9», которое предоставляет обучающимся
возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие.

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и внеурочной
деятельности при реализации АООП НОО определяет МБОУ «СОШ №9» самостоятельно.

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся в МБОУ
«СОШ №9» могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного
обучения, в пределах осваиваемой программы начального общего образования в порядке,
установленном локальными нормативными актами лицея. Реализация индивидуальных учебных
планов, программ сопровождается тьюторской поддержкой.

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении
максимально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся, но учитывается при
определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию АООП НОО.

Для образовательных организаций, в которых языком образования является русский язык,
изучение родного языка и родной литературы из числа языков народов Российской Федерации,
государственных языков республик Российской Федерации осуществляется при наличии
возможностей организации и по заявлению родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся.

Содержание учебного предмета «Физическая культура» может быть реализовано в
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количестве 2 часов. При таком количестве часов для обеспечения двигательной активности третий
час реализуется через внеурочную деятельность.

При изучении предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» выбор
одного из учебных модулей «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры»,
«Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы религиозных культур
народов России», «Основы светской этики» осуществляется по заявлению родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся.

МБОУ «СОШ №9» самостоятельно определяет режим работы (5-дневная или 6-дневная
учебная неделя). Для обучающихся 1 классов максимальная продолжительность учебной недели
составляет 5 дней.

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

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2954 часов и
более 3345 часов в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к
учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе.

Обучение в первых классах в соответствии с СП 2.4.3648-20 организуется в первую смену
при пятидневной неделе с максимально допустимой недельной нагрузкой в 21 академический час и
дополнительными недельными каникулами в середине третьей четверти при традиционном режиме
обучении.

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели.
Объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня не превышает для обучающихся 1 -х
классов 4 уроков (при включении в расписание занятий 2-х уроков физкультуры в неделю) или 4
уроков и 1  день в неделю -5  уроков,  за счет урока физической культуры (при включении в
расписание занятий 3-х уроков физкультуры в неделю);  для обучающихся 2  -  4  классов 5  уроков
(при включении в расписание занятий 2-х уроков физкультуры в неделю) или 5 уроков и 1 день в
неделю -6 уроков, за счет урока физической культуры (при включении в расписание занятий 3-х
уроков физкультуры в неделю);

Продолжительность урока составляет:
в 1 классе - 35 минут (сентябрь - декабрь), 40 минут (январь - май);
во 2—4 классах — 40 минут.

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных
дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года
дополнительные недельные каникулы.

Для обучающихся,  которые по состоянию здоровья длительное время не могут посещать
образовательное учреждение, составляется план индивидуального обучения на дому.
Индивидуальное обучение на дому в МБОУ «СОШ №9» организуется на основании Федерального
Закона РФ от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Положения об
организации индивидуального обучения учащихся на дому по общеобразовательным программам в
МБОУ «СОШ №9» Каменского района Алтайского края.

Организация индивидуального обучения на дому ставит следующие задачи:
- Обеспечение щадящего режима, рациональной и оптимальной организации процесса обучения
больного ребенка, основанного на преемственности содержания, форм и методов работы и
требований к ребенку, учитывающих его развитие и соответствующих его состоянию здоровья.
- Реализация учебных программ с учетом характера течения заболевания, рекомендаций лечебно-
профилактического учреждения.
- Адаптация учебной нагрузки к индивидуальным функциональным возможностям ребенка.
- Интегрирование усилий медиков, педагогов, родителей по вопросам комплексной реабилитации
ребенка, сохранения его здоровья.

Основанием для организации обучения на дому является заключение клиникоэкспертной
комиссии (КЭК) или врачебной комиссии (ВК) лечебного учреждения. При составлении
индивидуального учебного плана обучающегося учитываются индивидуальные психофизические
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особенности, его интересы, рекомендации ПМПК (если они имеются).
Формы промежуточной аттестации:

- четвертная промежуточная аттестация (проводится с целью оценки качества освоения
обучающимися части содержания);
- годовая промежуточная аттестация (проводится с целью оценки качества освоения
обучающимися всего объема учебной дисциплины за учебный год.

Промежуточная аттестация по всем учебным предметам обязательной части учебного плана
во 2-4 классах проводится по четвертям (1, 2, 3, 4 четверти) и году. Четвертные и годовые отметки
успеваемости обучающимся 1 класса не выводятся. Предметы из части, формируемой участниками
образовательных отношений, являются безотметочными.

Формы и порядок проведения промежуточной аттестации определяются «Положением о
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся МБОУ «СОШ №9»

Учебный план начального общего образования
(пятидневная учебная неделя)

Предметные области Учебные предметы
классы

Количество часов в неделю Всего
1 2 3 4

Обязательная часть
Русский язык и

литературное чтение
Русский язык 5 5 5 5 20
Литературное чтение 4 4 4 4 16

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 6
Математика и
информатика

Математика
4 4 4 4 16

Обществознание и
естествознание

(Окружающий мир)

Окружающий мир 2 2 2 2 8

Основы религиозных
культур и светской

этики

Основы религиозных
культур и светской

этики
- - - 1 1

Искусство Изобразительное
искусство 1 1 1 1 4

Музыка 1 1 1 1 4
Технология Труд (технология) 1 1 1 1 4

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8
Итого 20 22 22 23 87
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений 1 1 1 0 3

Учебные недели 33 34 34 34 135
Всего часов 693 782 782 782 3039
Недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 21 23 23 23 90

Максимально допустимая недельная нагрузка
при 5дневной учебной неделе, предусмотренная
действующими санитарными правилами и
гигиеническими нормативами

21 23 23 23 90
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3.2. Календарный учебный график.
Календарный учебный график соответствует данному разделу в ООП НОО.
Организация образовательного процесса в МБОУ «СОШ № 9» регламентируется учебными
планами, годовым календарным учебным графиком, расписанием учебных занятий, расписанием
звонков.
Начало учебного года:
· в первый рабочий день сентября текущего года.

Продолжительность учебного года (без учета праздничных дней):
· 1 класс - 33 учебные недели
· 2-4 класс - 34 учебных недели
Окончание учебного года:
· 1-4 класс 26 мая текущего года

Продолжительность учебных четвертей, сроки и продолжительность каникул
Календарный учебный график МБОУ «СОШ № 9» составляется и утверждается приказом
директора ежегодно.
Регламентирование учебного процесса на учебный год

Учебный
период Продолжительность

Дата начала и
конца четверти
конкретизируетс
я в календарном
учебном графике
на текущий
учебный год

Сроки промежуточной
аттестации

1 четверть Не менее 8 учебных недель Последняя неделя учебной
четверти

2 четверть Не менее 8 учебных недель Последняя неделя учебной
четверти

3 четверть Не менее 10 учебных недель Последняя неделя учебной
четверти

4 четверть Не менее 8 учебных недель Последняя неделя учебной
четверти/года

год 33учебные недели для 1
класса
34 учебные недели для 2-4
классов

Последняя неделя
учебногогода

Продолжительность каникул в течение года

Осенние Не менее 30 дней (в 1 классе планируются
дополнительные каникулы в середине
третьей четверти)

Дата начала и конца четверти
конкретизируется в
календарном учебном графике
на текущий учебный год

Зимние
Весенние
Летние Не менее 8 недель

Учебные занятия организованы в  две смены:
1классы, 4 классы – I смена в 8.00
2классы, 3классы – II смена в 13.30

Продолжительность уроков:
В 1 классах используется ступенчатый метод постепенного наращивания учебной нагрузки:
сентябрь, октябрь - 3 урока по 35 минут каждый(для прохождения учебной программы четвертые
уроки заменяются целевыми прогулками на свежем воздухе, уроками физической культуры,
уроками - играми, уроками-театрализациями, уроками-экскурсиями), в ноябре – декабре – по 4
урока в день по 35  минут каждый,  в январе -  мае–  по 4  урока в день по 40  минут каждый.  В
середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью 40 минут.

Во 2-4 классах продолжительность урока – 40 минут.
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Расписание звонков

№ урока 1 смена 2 смена Суббота
1. 8.00 – 8.40 8.00 – 8.40
2. 8.50 – 9.30 8.50 – 9.30
3. 9.50 – 10.30 9.40 – 10.20
4. 10.50 – 11.30 10.30 – 11.10
5. 11.50 – 12.30 11.20 – 12.00
6. 12.40 – 13.20 12.10 – 12.50

7/1 13.30 – 14.10 13.00 – 13.40
8/2 14.20 – 15.00
9/3 15.20 – 16.00

10/4 16.10 – 16.50
11/5 17.00 – 17.40
12/6 17.50 – 18.30

Внеурочная деятельность:
Расписание занятий составляется администрацией учреждения по представлению

педагогических работников с учетом пожеланий родителей (законных представителей), возрастных
особенностей детей и установленных санитарно-гигиенических норм. Внеурочная
деятельность в 1-4-х классах организуется в другую смену с предусмотренным временем на обед,
но не ранее чем через 30 минут после основных занятий или за 30 минут до основных занятий.

Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 40 минут. Перерывы
между занятиями внеурочной деятельности составляют не менее 10 минут. Количество занятий
внеурочной деятельности в день допускается не более двух.

В каникулярное время занятия в рамках внеурочной деятельности организуются в форме
соревнований, походов, экскурсий по дополнительному расписанию.
Организация промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью оценки качества освоения
обучающимися части содержания (четвертное оценивание) или всего объема учебной дисциплины
за учебный год (годовое оценивание). Промежуточная аттестация проводится по четвертям (1, 2, 3,
4 четверти) и году. Промежуточная аттестация обучающихся за четверть осуществляется в течение
последней недели учебной четверти. Годовая промежуточная аттестация осуществляется в течение
последней недели учебного года.

Формы и порядок проведения промежуточной аттестации определяются «Положением о
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся МБОУ «СОШ №9».
Годовой календарный график составляется и утверждается ежегодно (приложение).
3.3.Календарный план воспитательной работы
 Календарный план воспитательной работы соответствуют данному разделу ООП НОО МБОУ
«СОШ №9».

Основные общешкольные дела

Дела Классы
Ориентировочное
время проведения Ответственные
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Торжественная линейка «Пе
рвый звонок»

1-4 02.09.24 Заместитель директора
по УВР

День солидарности в борьбе с
терроризмом. Мероприяти я
месячников безопасности и
гражданской защиты детей (по
профилактике ДДТТ, по
жарной безопасности, экстре
мизма, терроризма, разработ
ка схемы-маршрута «Дом-
школа-дом», учебно-трениро
вочная эвакуация учащихся из
здания)

1-4 3 сентября Зам. директора по УВР,
классные руководители,
учитель ОБЖ.

Международный день
распространения грамотности.
«Посвящение в первоклассн
ики».

1-4 8 сентября Вожатая

Международный день
памяти жертв фашизма

11 10 сентября: Вожатая, классные
руководители

Осенний День Здоровья 1-4 сентябрь Учитель физкультуры

Мероприятия месячника пра
вового воспитания и профил
актики правонарушений.

1-4 октябрь Заместитель директора
по УВР, классные рук
оводители, соц.педаго г,
вожатая.

Международный
день пожилых
людей;

Международный
день музыки;

1-4 1 октября Заместитель директора
по УВР, классные рук
оводители,

День защиты животных 1-4 4 октября Учитель биологии

День учителя в школе: акция
по поздравлению учителей,
учителей-ветеранов педагог
ического труда, День самоуп
равления, концертная програ
мма.

1-4 5 октября Заместитель директора
по УВР, классные рук
оводители, вожатая.
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Президентские состязания п о
ОФП, День отца

1-4 октябрь Учителя физкультуры

«Здравствуй, осень золотая!» -
выставка рисунков, поделок,
букетов и т.д.

1-4 октябрь Заместитель директора
по УВР, классные рук
оводители, вожатая.

Международный день
школьных библиотек

1-4 25 октября Заместитель директора
по УВР, классные рук
оводители, вожатая.

Мероприятия месячника пра
вового воспитания, общешк
ольное родительское собран
ие

1-4 ноябрь Заместитель директора
по УВР, классные рук
оводители, вожатая.

День народного единства 1-4 4 ноября Заместитель директора
по УВР, классные рук
оводители, вожатая.

День памяти погибших при
исполнении служебных
обязанностей сотрудников
органов внутренних дел
России

1-4 8 ноября Заместитель директора
по УВР, классные рук
оводители, вожатая.

День Матери 1-4 ноябрь Заместитель директора
по УВР, классные рук
оводители, вожатая.

Соревнование по пионербол у 1-4 ноябрь Учитель физкультуры

День Государственного герб а
Российской Федерации.

1-4 30 ноября Заместитель директора
по УВР, классные рук
оводители, вожатая.

Мероприятия месячника эст
етического воспитания в шк
оле. Новый год в школе: укр
ашение кабинетов, оформле
ние окон, конкурс рисунков,

1-4 декабрь Заместитель директора
по УВР, классные рук
оводители, вожатая.
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поделок, утренник.

День неизвестного солдата;
Международный день инвал
идов

1-4 3 декабря Заместитель директора
по УВР, классные рук
оводители, вожатая.

День добровольца
(волонтера) в России;

1-4 5 декабря Заместитель директора
по УВР, классные рук
оводители, вожатая.

День Героев Отечества 1-4 9 декабря Заместитель директора
по УВР, классные рук
оводители, вожатая.

День Конституции
Российской Федерации

1-4 12 декабря Заместитель директора
по УВР, классные рук
оводители, вожатая

День российского
студенчества

1-4 25 января Вожатая

День полного освобождения
Ленинграда от фашистской б
локады, День освобождения
Красной армией крупнейшег о
«лагеря смерти» Аушвиц-Б
иркенау (Освенцима) – День
памяти жертв Холокоста

1-4 27 января Заместитель директора
по УВР, классные рук
оводители, вожатая.

День разгрома советскими
войсками немецко-
фашистских войск в
Сталинградской битве

1-4 2 февраля Заместитель директора
по УВР, классные рук
оводители, вожатая, уч
итель физкультуры.

День российской науки 1-4 8 февраля Заместитель директора
по УВР, классные рук
оводители, вожатая, уч
итель физкультуры.

День памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг
за пределами Отечества;

1-4 15 февраля Заместитель директора
по УВР, классные рук
оводители, вожатая, уч
итель физкультуры.

Международный день
родного языка

1-4 21 февраля Заместитель директора
по УВР, классные рук
оводители, вожатая, уч
итель физкультуры.
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День защитника Отечества 1-4 23 февраля Заместитель директора
по УВР, классные рук
оводители, вожатая, уч
итель физкультуры.

Неделя начальных классов (
викторины, интеллектуальн ые
игры, конкурсные програ
ммы)

1-4 февраль МО учителей начальн
ых классов

8 Марта Международный же
нский день

1-4 8 марта Заместитель директора
по УВР, классные рук
оводители, вожатая.

День воссоединения Крыма с
Россией

1-4 18 марта Заместитель директора
по УВР, классные рук
оводители, вожатая.

Всемирный день театра 1-4 27 марта Заместитель директора
по УВР, классные рук
оводители, вожатая.

Мероприятия месячника нра
вственного воспитания «Спе
шите делать добрые дела». В
есенняя неделя добра

1-4 апрель Заместитель директора
по УВР, классные рук
оводители, вожатая.

День космонавтики 1-4 12 апреля Заместитель директора
по УВР, классные рук
оводители, вожатая

День памяти о геноциде сове
тского народа нацистами и и х
пособниками в годы Велик ой
Отечественной войны

1-4 19 апреля Заместитель директора
по УВР, классные рук
оводители, вожатая.

Праздник Весны и Труда 1-4 1 мая Заместитель директора
по УВР, классные рук
оводители, вожатая

День Победы 1-4 9 мая Заместитель директора
по УВР, классные рук
оводители, вожатая

День детских общественны х
организаций России

1-4 19 мая Заместитель директора
по УВР, классные рук
оводители, вожатая, уч
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итель физкультуры

День славянской письменно
сти и культуры

1-4 24 мая Заместитель директора
по УВР, классные рук
оводители, вожатая.

Торжественная линейка «По
следний звонок»

1-4 май Заместитель директора
по УВР, классные рук
оводители, вожатая.

День защиты детей 1-4 1 июня Советник по воспитан
ию.

День русского языка 1-4 6 июня Советник по воспитан
ию.

День России 1-4 12 июня Советник по воспитан
ию.

День паияти и скорби 1-4 22 июня Советник по воспитан
ию.

День молодежи 1-4 27 июня Советник по воспитан
ию.

День семьи, любви и вернос ти1-4 8 июля Советник по воспитан
ию.

День физкультурника 1-4 август Учитель физкультуры.

День Государственного флаг а
Российской Федерации

1-4 22 августа Советник по воспитан
ию.

День Государственного флаг а
Российской Федерации

1-4 27 августа Советник по воспитан
ию.

Самоуправление

Дела, события, мероприятия Классы
Ориентировочное
время проведения Ответственные

Выборы лидеров, активов к
лассов, распределение обяза
нностей.

1-4 сентябрь Классные руководител и

Работа в соответствии с обяз
анностями

1-4 В течение года Классные руководител и
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Отчет перед классом о прове
денной работе

1-4 май Классные руководител и

Профориентация

Дела, события, мероприятия Классы
Ориентировочное время
проведения Ответственные

Месячник профориентаций в
школе:
- конкурс рисунков,
мероприятие «Профессии
моих родителей».

1-4 апрель Заместитель директора
по УВР, классные рук
оводители, вожатая.

Детские общественные объединения

Дела, события, мероприятия Классы
Ориентировочное
время проведения Ответственные

Трудовая акция «Школьный
двор»

1-4 октябрь Классные руководител и

Весенняя Неделя Добра 1-4 апрель Классные руководител и

Участие в проектах и акциях
РДШ

1-4 В течение года Вожатая

Организация предметно-пространственной среды

Дела, события, мероприятия Классы
Ориентировочное
время проведения Ответственные

Выставки рисунков, фотогра
фий творческих работ, посвя
щенных событиям и памятн
ым датам

1-4 В течение года Вожатая

Оформление классных
уголков

1-4 В течение года Классные руководител и

Трудовые десанты по уборке
территории школы

1-4 В течение года Классные руководител и
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Праздничное украшение каб
инетов, окон кабинета

1-4 В течение года Классные руководител и

Взаимодействие с родителями

Дела, события, мероприятия Классы
Ориентировочное время
проведения Ответственные

Участие родителей в провед
ении общешкольных, классн
ых мероприятий.

1-4 В течение года Заместитель директора
по УВР, классные рук
оводители, вожатая.

Общешкольное родительско е
собрание

1-4 Октябрь, март Директор школы

Педагогическое просвещени е
родителей по вопросам вос
питания детей

1-4 1 раз/четверть Классные руководител и

Информационное оповещен ие
через школьный сайт

1-4 В течение года Зам.директора по УВР

Индивидуальные консультац
ии

1-4 В течение года Классные руководител и

Работа Совета профилактики с
неблагополучными семьями
по вопросам воспитания,
обучения детей

1-4 По плану Совета Председатель Совета

Классное руководство
(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей)

Школьный урок

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников)

Курсы внеурочной деятельности

Спортивно-
оздоровительная
деятельность

«Подвижные игры» «Разговор о
правильном питании»»

«Здоровейка»

Коммуникативная
деятельность

«Этикет общения» «Школа добрых дел» «Орлята России»
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Художественно-
эстетическая
творческая

«Праздники,
традиции и
ремесла народов

«Художественное
творчество: станем
волшебниками»

«Театральная
студия»

деятельность России»
Проектно-
исследовательская
деятельность

Проектная
деятельность

«Тропинка к
своему Я»

«Занимательная
математика»

Интеллектуальные
марафоны

«В мире книг» «Азбука
нравственности»

«Традиции и
культура русского
народа»

Информационная культура«Робототехника» «Основы логики и
алгоритмики»

«Юные инспектора
дорожного движения»

«Учение с увлечением» «Моя первая
экология»

«Финансовая
грамотность»

«Я пешеход и
пассажир»

3.4. Система условий реализации адаптированной основной образовательной
программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического
развития
Описание кадровых условий реализации АООП НОО
Описание кадровых условий реализации АООП НОО включает в себя
• характеристику укомплектованности МБОУ «СОШ №9»;
• описание уровня квалификации работников школы и их функциональные
обязанности;
• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и
повышения квалификации педагогических работников.
Кадровое обеспечение
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «СОШ №9»
укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач,
определенных основной образовательной программой школы, способными к
инновационной профессиональной деятельности.
При разработке должностных инструкций, содержащих конкретный перечень
должностных обязанностей работников с учетом особенностей организации труда и
управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательной
организации, основывались на квалификационные характеристики, представленные в
Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и
служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников
образования»).
Школа укомплектована работниками пищеблока, медицинским работником, учебно-
вспомогательным персоналом.
Описание кадровых условий школы представлено в таблице. В ней соотнесены
должностные обязанности и уровень квалификации специалистов, предусмотренные
Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 26 августа 2010 г. № 761н, зарегистрированным в Минюсте 6 октября 2010 г. с
имеющимся кадровым потенциалом школы. Это позволяет определить состояние
кадрового потенциала и наметить пути необходимой работы по его дальнейшему
изменению.

Укомплектованность МБОУ «СОШ №9» кадрами
Момент
(дата)
оценивания

Количество
должностей

Количество
должностей

Количество
должностей
учебно-

Количество
должностей
обслуживающего
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руководителей
на
момент
оценивания
(ед.)

педагогических
работников
на момент
оценивания
(ед.)

вспомогательного
персонала
на момент
оценивания
(ед.)

персонала на
момент
оценивания
(ед.)

всего в том
числе
занятых

всего в том
числе
занятых

всего в том
числе
занятых

всего в том
числе
занятых

01.09.2023 4 4 26 26 8 8 13 13

Таким образом, укомплектованность МБОУ «СОШ №9» квалифицированными кадрами
составляет 100%.

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного
общего образования

Должность Должностные
обязанности

Количеств
о

работников
в ОО

Уровень квалификации работников ОО
Требования к
уровню
квалификации

Фактический

Руководитель
образовательной

организации

Обеспечивает
системную
образовательную и
административно-
хозяйственную
работу
образовательной
организации

1 Высшее
профессиональное
образование по
направлениям
подготовки
"Государственное
и муниципальное
управление",
"Менеджмент",
"Управление
персоналом" или
высшее
профессиональное
образование и
дополнительное
профессиональное
образование в
области
государственного и
муниципального
управления,
менеджмента и
экономики

высшее
профессионально
е образование - 1

Заместитель
руководителя

Координирует
работу учителей,
иных
педагогических
работников,
разработку учебно-
методической и
иной
документации.
Обеспечивает
совершенствовани
е методов
организации
образовательной
деятельности.

3 Высшее
профессиональное
образование по
направлениям
подготовки
"Государственное
и муниципальное
управление",
"Менеджмент в
Образовании",
"Управление
персоналом" или
высшее
профессиональное
образование и

высшее
профессионально
е образование - 3
человека
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Осуществляет
контроль за
качеством
образовательной
деятельности.

дополнительное

Учитель Осуществляет
обучение и
воспитание
обучающихся,
способствует
формированию
общей культуры
личности,
социализации,
осознанного выбора
и освоения
образовательных
программ.

26 Высшее
профессиональное
образование или
среднее
профессиональное
образование по
направлению
подготовки

высшее
профессионально
е образование - 20
человек; среднее
профессионально
е образование - 6
человека

Педагог-
психолог

Осуществляет
профессиональную
деятельность,
направленную на
сохранение
психического,
соматического и
социального
благополучия
обучающихся

1/1 Высшее
профессионально
е образование или
среднее
профессионально
е образование по
направлению
подготовки
«Педагогика и
психология»

ФГБОУВОАГГПУ
им. В,М.Шукшина
обучение  с
01.09.2022,
направление
«Психология»

Социальный
педагог

Осуществляет
комплекс
мероприятий по
воспитанию,
образованию,
развитию и
социальной защите
личности в
учреждениях,
организациях и по
месту жительства
обучающихся

1/1 Высшее
профессионально
е образование или
среднее
профессионально
е образование по
направлениям
подготовки
«Образование и
педагогика»,
«Социальная
педагогика»

Среднее
профессионально
е образование – 1
человек

Педагог –
дифектолог
Педагог -
логопед

Осуществляет
комплекс
мероприятий по
воспитанию,
образованию,
развитию и
социальной защите
личности в
учреждениях,
организациях и по
месту жительства
обучающихся

2 Высшее
профессионально
е образование или
среднее
профессионально
е образование по
направлениям
подготовки
«Образование и
педагогика»,
«Социальная
педагогика»

ФГБОУВОАГГПУ
им. В,М.Шукшина
обучение  с
01.09.2022,
направление
«Дифектология»

Преподаватель
-
организатор
основ

Осуществляет
обучение и
воспитание
обучающихся с

1/1 Высшее
профессионально
е образование и
профессиональная

Высшее
профессионально
е (военное)
образование и
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безопасности
жизнедеятель
ности

учётом специфики
курса ОБЖ.
Организует,
планирует и
проводит учебные,
в том числе
факультативные и
внеурочные
занятия, используя
разнообразные
формы, приёмы,
методы и средства
обучения.

подготовка по
направлению
подготовки
«Образование и
педагогика» или
ГО без
предъявления
требований к
стажу работы,
либо среднее
профессионально
е образование по
направлению
подготовки
«Образование и
педагогика» или
ГО и стаж работы
по специальности
не менее 3 лет,
либо среднее
профессионально
е (военное)
образование и
дополнительное
профессионально
е образование в
области
образования и
педагогики и стаж
работы по
специальности не
менее 3 лет

стаж работы по
специальности не
менее 3  лет –  1
человек

Библиотекарь Обеспечивает
доступ
обучающихся к
информационным
ресурсам,
участвует в их
духовно-
нравственном
воспитании,
профориентации и
социализации,
содействует
формированию
информационной
компетентности
обучающихся.

1/1 Высшее или
среднее
профессионально
е образование по
специальности
«Библиотечно-
информационная
деятельность»

Среднее
профессионально
е образование -1
человек

Бухгалтер Выполняет работу
по ведению
бухгалтерского
учёта имущества,
обязательств и
хозяйственных
операций

1/1 Среднее
профессионально
е (экономическое)
образование без
предъявления
требований к
стажу работы или
специальная

Среднее
профессионально
е (экономическое)
образование – 1
человек
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подготовка по
установленной
программе и стаж
работы по учёту и
контролю не
менее 3 лет

Лаборант Следит за
исправным
состоянием
лабораторного
оборудования,
осуществляет его
наладку.
Подготавливает
оборудование к
проведению
экспериментов.

1/1 Среднее
профессиональное
образование без
предъявления
требований к стажу
работы или
начальное
профессиональное
образование и стаж
работы по
специальности не
менее 2 лет.

начальное
профессионально
е образование - 1
человек

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного
кадрового потенциала школы является обеспечение в соответствии с новыми
образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного
педагогического образования. Создание условий для профессионального развития
педагога, его включенности в процессы непрерывного образования является актуальной
задачей школы. Непрерывность профессионального развития педагогических работников
школы, реализующих АООП НОО, обеспечивается графиком освоения работниками
школы дополнительных профессиональных образовательных программ, не реже чем
каждые три года. Кроме этого, педагоги систематически повышают свою квалификацию,
участвуя в профессиональных конкурсах различного уровня, организуя работу мастер-
классов муниципального уровня, разработку разноплановых проектов, участвуя в работе
семинаров и других мероприятиях, организуемых в городе, крае, России. Все это
способствует обеспечению реализации образовательной программы школы на
оптимальном уровне.
Внутришкольная система повышения педагогической квалификации учителей в МБОУ
«СОШ №9» включает в себя четыре взаимосвязанных направления:
• повышение профессиональной компетентности педагогов;
• организация работы по формированию, изучению и распространению
перспективного педагогического опыта;
• обеспечение мотивации педагогического труда;
• методическая поддержка педагогов в период аттестации.
Во внутришкольной системе повышения квалификации задействованы все структурные
подразделения школы: администрация, педагогические работники, руководители
методических объединений, работники социально-психологической службы,
библиотекарь.
Основная цель внутришкольной системы повышения квалификации в школе - создание
условий для профессионального роста педагогов.
Основные задачи внутришкольной системы повышения квалификации:
• определение единой методической темы на каждый учебный год;
• создание условий для постоянного обновления профессионально-личностных
компетенций - обеспечения непрерывного профессионального развития личности
педагога;
• выявление наиболее перспективного педагогического опыта и представление
(распространение) его образовательному сообществу на различных уровнях (школьном,
муниципальном, региональном);
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• вовлечение в активную методическую работу педагогических работников.
Повышение профессиональной компетентности педагогов осуществляется в
различных формах:
1. Повышение профессиональной компетентности педагогов с использованием
внешних ресурсов:
- прохождение курсов повышения квалификации на базе АКИПКРО, АГПУ, АНО
«Дом учителя» и др.
- активизация работы по повышению квалификации через участие педагогов в
научно-практических конференциях, семинарах, через посещение организационно-
методических мероприятий, проводимых муниципалитетом;
- участие в профессиональных очных и заочных конкурсах.
2. Повышение профессиональной компетентности педагогов на уровне школы:
- работа школьных предметных методических объединений (филологических и
общественных дисциплин, математических дисциплин, естественнонаучных и
прикладных дисциплин, начальных классов);
- организация работы методических объединений классных руководителей;
- организация работы временных творческих групп учителей по реализации задач и
проектов школы.
В условиях модернизации системы образования, на наш взгляд, постоянно действующий
семинар является наиболее продуктивной формой повышения квалификации, так как
основное внимание в нем уделяется расширению профессионального кругозора,
повышению уровня теоретической подготовки и освоению инновационных технологий.
Необходимым элементом организации обучающих семинаров в школе является посильное
участие всех педагогов, которым заранее раздаются задания, которые помогают развивать
научно-методическое мышление, коммуникативную и поликультурную компетентности.
С учетом потребностей участников воспитательно-образовательного процесса
реализуются задачи семинара:
• определить внутренние ресурсы развития системы повышения квалификации и
организовать постоянную учебу по ключевым понятиям;
• освоить интерактивные технологии и компетентностный подход к обучению и
воспитанию.
Организация системы методической работы с кадрами - одна из важнейших
управленческих задач школы. Возникают проблемы организации взаимодействия
педагогов в управленческом аспекте, которые призвана решать как раз методическая
служба школы.
Методическая служба школы осуществляет системное руководство инновационной
деятельностью коллектива. Одной из ее задач является организация работы по
формированию, изучению и распространению перспективного педагогического опыта,
которое осуществляется через
- взаимопосещение уроков;
- составление электронного каталога педагогического опыта учителей;
- выступления учителей-предметников (победителей различных конкурсов,
учителей, проходящих аттестацию);
- публикации учителей на сайте школы;
- проведение мастер-классов, семинаров, научно-практических конференций,
круглых столов, открытых уроков;
- публикации в средствах массовой информации, сборниках научных статей;
- участие в сетевых сообществах педагогов.
Анализ проблем, достигнутых результатов, определение перспектив осуществляется на
заседаниях предметных методических объединений; на заседаниях творческих групп
учителей и Школы молодого педагога; на заседаниях методического совета.
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Выработанные предложения рассматриваются и закрепляются на заседаниях
педагогических советов и становятся ориентирами в новом учебном году при организации
деятельности школы по повышению профессионального уровня педагогических кадров, а
также и при организации работы методической службы.
В целях обеспечения выбора направлений методической работы ежегодно методической
службой школы осуществляется прогнозирование потребностей педагогов в
методическом обеспечении образовательного процесса на новый учебный год,
посредством проведения мониторинга педагогических затруднений. По итогам
составляются план работы методической службы, уточняется перспективный план
повышения квалификации учителей, перспективный план аттестации работников школы а
также подбор или коррекция тем по самообразованию, тем инновационной и
исследовательской работы на новый учебный год.
Мотивация педагогического труда в школе обеспечивается через
- материальное поощрение педагогов, активно участвующих в инновационной
деятельности и методической работе;
- представление к награждению почетными грамотами разного уровня, отраслевыми
наградами учителей, внесших значительный личностный вклад в развитие
образовательной деятельности школы, муниципальной и региональной систем
образования;
- рекомендации педагогам к представлению и распространению перспективного
опыта работы педагогическому сообществу на различных уровнях;
- информирование коллектива о достижениях педагогов и обучающихся на
совещаниях при директоре, публичном отчете директора школы;
- размещение информации о достижениях обучающихся и педагогов на сайте
школы.
Одной из форм повышения квалификации является курсовая подготовка учителей.
Ежегодно в декабре составляется перспективный план повышения квалификации
педагогов на следующий календарный год. Целью повышения квалификации является:
- обновление теоретических и практических знаний специалистов в связи с
повышением требований к уровню квалификации;
- удовлетворение потребности педагогических сотрудников в получении новейших
профессиональных знаний (предметных, педагогических, общекультурных) и в
приобретении опыта организации учебного процесса в соответствии с современными
тенденциями развития образования.
Оценка обеспеченности непрерывного профессионального развития педагогических
работников МБОУ «СОШ №9» составляет 100%.
Развитие профессиональной компетентности педагогов МБОУ «СОШ №9» в соответствии

с требованиями профессионального стандарта «Педагог»
Анализ готовности педагогов МБОУ «СОШ №9» к развитию профессиональной
компетентности в соответствии с требованиями профессионального стандарта «Педагог»
был проведен по результатам самоанализа и самооценки. Были систематизированы и
обобщены профессиональные достижения педагогов, зафиксированные ими в
индивидуальных планах в соответствии с трудовыми функциями профессионального
стандарта. Это позволило выявить внутренние ресурсы повышения профессиональной
компетентности педагогов школы и создать дифференцированную программу развития
профессиональной компетентности педагогических работников школы.
Цели и задачи развития профессиональной компетентности педагогов МБОУ «СОШ №9»
С учетом результатов анализа ситуации целью дифференцированной программы развития
профессиональной компетентности педагогических работников является создание
организационно-управленческих, информационно-методических условий для освоения и
развития каждым педагогом соответствующих трудовых действий (компетенций)
профессионального стандарта «Педагог» на заявленном уровне.
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Для реализации поставленной цели необходимо решить ряд задач:
1) в части организационно-управленческих условий:
- создание рабочей группы по организации и управлению процессом разработки и
реализации дифференцированной программы развития профессиональной
компетентности педагогов;
- институализация процесса разработки и реализации дифференцированной
программы развития профессиональной компетентности педагогов;
в части информационно-методических условий:
- обеспечение внутриучрежденческого повышения профессиональной
компетентности педагогов через наставничество, проведение методических семинаров,
научно-практических конференций, методических выставок, мастер-классов и др.
- обеспечение индивидуального непрерывного самообразования и роста
профессиональной культуры: участие в предметных методических объединениях;
поддержкадистанционных технологий обучения; распространение опыта работы
педагогов- новаторов; отбор содержания непрерывного образования и профессионального
развития в соответствии с квалификационными требованиями; научное и научно-
методическое обеспечение непрерывного образования; организация контроля качества;
совершенствование механизма аттестации педагогических и руководящих работников;
- совершенствование форм методической работы с педагогическим коллективом:
1) Введение новых субъектов методической работы: кафедры, школы
профессионального мастерства, педагогическая студия, мастер-классы, творческие группы
учителей, временные творческие коллективы, проектные команды и т.д.
2) Придание работе профессиональных объединений целевого характера по развитию
профессиональных умений конкретных учителей, профессиональных навыков
педагогической техники.
3) Построение работы методической службы, в том числе определение содержания,
структуры и форм работы, на диагностической основе.

Организация методической работы в условиях ФГОС
Цель: обеспечение готовности педагогических работников к реализации ФГОС через
создание системы непрерывного профессионального развития.
Задачи:
• развитие профессионализма педагогических кадров;
• выявление затруднений, потребностей и образовательных запросов педагогов и
формирование на их основе заявки на повышение квалификации;
• создание мотивационных условий, благоприятных для профессионального
развития и решения педагогами задач новой деятельности;
• выявление, обобщение и распространение наиболее ценного опыта работы
учителей.
Методическая служба школы имеет следующую структуру:
• Педагогический совет
• Методический совет
• Предметные методические объединения
• Творческие группы учителей
• Система повышения квалификации
Для учителей школы стали традиционными формы методической работы, которые
позволяют решать проблемы и задачи, стоящие перед школой:
- заседания педагогического совета, методического совета, предметных
объединений, творческих групп;
- открытые уроки, их анализ;
- творческий отчет, презентации опыта работы;
- доклады, выступления, мастер-классы;
- семинары;
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- участие в профессиональных и методических конкурсах;
- аттестация;
- повышение квалификации, самообразование;
- анкетирование;
- наставничество;
- методические консультации;
- административные совещания.
Созданная в школе система методической работы обеспечивает сопровождение
деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС и направлена на
развитие необходимых компетентностей учителя.
Компетентности учителя начальной  школы, обусловленные требованиями к процессу
реализации начальной образовательной программы:
• осуществлять системно-деятельностный подход к организации обучения;
• выстраивать индивидуальные траектории развития ученика на основе планируемых
результатов освоения образовательной программы;
• разрабатывать и эффективно применять образовательные технологии.
Компетентности учителя начальной школы, обусловленные требованиями к результатам
освоения основных образовательных программ:
• иметь соответствующие концепции ФГОС представления о планируемых
результатах освоения основных образовательных программ, уметь осуществлять их
декомпозицию в соответствии с технологией достижения промежуточных результатов;
• иметь современные представления об ученике как о субъекте образовательной
деятельности и уметь проектировать соответствующую модель его деятельности в
зависимости от возрастных особенностей и специфики учебного предмета;
• иметь научно обоснованные знания и умения, позволяющие проектировать
социальный портрет ученика (ценности, мотивационные, операционные,
коммуникативные, когнитивные ресурсы) и осуществлять соответствующую диагностику
сформированности социально востребованных качеств личности.
Компетентности учителя начальной школы, обусловленные требованиями к условиям
реализации основных образовательных программ:
• эффективно использовать имеющиеся в школе условия и ресурсы, собственный
методический потенциал для реализации задач нового содержания образования, а именно
- достижения планируемых результатов освоения образовательных программ;
• реализации программ воспитания и социализации учащихся;
• эффективного использования здоровьесберегающих технологий в условиях
реализации ФГОС;
• индивидуальной оценки образовательных достижений и затруднений каждого
обучаемого, диагностики сформированности универсальных учебных действий;
• собственного профессионально-личностного развития и саморазвития;
• эффективно применять свои умения в процессе модернизации инфраструктуры
учебно-воспитательного процесса образовательного учреждения.
Основные направления методической работы, обеспечивающей сопровождение
деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС

Содержание работы Сроки исполнения Ответственные Подведение итогов,
обсуждение результатов

Заседания
методического совета

В течение учебного
года

Руководитель МС Протоколы заседаний
МС

Заседания педагогиче-
ского совета

В течение учебного
года

Администрация Протоколы заседаний

Организационно-
методическая работа с
предметными объеди-

В течение года Администрация, педа-
гоги

План МР, нормативные
документы
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нениями, творческими
группами, учителями
Организация помощи
творческим группам
учителей, по работе в
различных образова-
тельных проектах

В течение года Руководитель МС, ру-
ководители МО

Преодоление
затруднений в работе
над проектом

Участие педагогов в
проведении мастер-
классов, круглых столов,
стажёрских площадок,
«открытых» уроков,
внеурочных занятий и
мероприятий по
отдельным на-
правлениям введения и
реализации ФГОС

В течение года Администрация, руко-
водитель МС, руко-
водители предметных
объединений

Анализ уроков, мастер-
классов

Участие педагогов в
разработке разделов и
компонентов основной
образовательной
программы

Апрель-май Учителя-предметники Основные
образовательные
программы школы

Семинары, посвящён-
ные содержанию и
ключевым особенно-
стям ФГОС

октябрь Руководитель МС
Руководители пред-
метных объединений,
учителя-предметники

Умение проектировать
урок в соответствии с
требованиями ФГОС
Методы формирования
УУД у учащихся на
разных этапах урока

Ежегодно составляется анализ методической работы, который представляется на
заседаниях методического совета и педагогического совета школы.
Психолого-педагогические условия реализации АООП НОО

В школе созданы психолого-педагогические условия для реализации основной
образовательной программы общего образования. Образовательный процесс
осуществляется с учетом индивидуальных особенностей каждого ребёнка и соблюдением
комфортного психоэмоционального режима.

Активное использование современных педагогических технологий, в том числе
информационно-коммуникационных, а также профилактика физических, умственных и
психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил
и норм, позволяют педагогам школы осуществлять образовательную деятельность на
оптимальном уровне.

Работа по психолого-педагогическому сопровождению участников образовательных
отношений осуществляется педагогом-психологом, социальным педагогом, учителем –
логопедом, учителем – дефектологом, учителями, медицинским работником школы.
Разработан перспективный план работы психологической службы, включающий
мероприятия по психолого-педагогическому сопровождению.

Целью деятельности психологической службы является создание эффективной системы
психологического сопровождения всех участников образовательного процесса
(обучающихся, их родителей и педагогов) на уровне общего образования для реализации
основной образовательной программы.

Задачи:

1. Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного
процесса по отношению к предыдущему уровню общего образования с учётом специфики
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возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей
перехода из младшего школьного возраста в подростковый;

2. Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности
обучающихся, педагогов и родительской общественности;

3. Обеспечение вариативности направлений и форм психолого-педагогического
сопровождения участников образовательного процесса, а также диверсификации уровней
сопровождения.

В рамках психолого-педагогической работы осуществляются следующие направления
деятельности:

• Психолого-педагогическая диагностика, направленная на выявление статуса
школьников: особенностей психического развития ребенка, сформированности
определенных психологических новообразований, соответствия уровня развития умений,
знаний, навыков, личностных и межличностных образований возрастным ориентирам и
требованиям общества.

• Консультативная работа с педагогами, родителями, школьной администрацией -
помощь в решении тех проблем, с которыми к психологу обращаются педагоги,
обучающиеся, родители.

• Психологическое просвещение - формирование психологической культуры,
развитие психолого-педагогической компетентности педагогов, родителей и
обучающихся.

• Развивающая работа, ориентированная на оказание помощи детям, испытывающим
трудности в школьной адаптации, обучении и развитии. Эти трудности могут проявляться
в поведении, обучении, самочувствии ребенка. Оказание помощи осуществляется в форме
групповой и индивидуальной развивающей работы.

• Экспертная деятельность - экспертиза (образовательной среды, профессиональной
деятельности педагогов образовательного учреждения, микроклимата в детских
коллективах и педагогической среде, эмоционально-психологической составляющей
образовательного процесса).

Психолого-педагогические мероприятия в условия реализации основной образовательной
программы

№ Направления
деятельности

Срок
прове
дения

Ответст
венный

Предполагаемый
результат

Объект со-
провождения

Общие мероприятия
1. Диагностика затруднений

педагогов на этапе
перехода к ФГОС НОО

Сен
тябрь

Зам. дирек-
тора по УВР

Определение путей
устранений затруд-
нений педагогов

Педагоги
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2. Анализ изменений в
психологической готов-
ности педагогов.

Декабрь Педагог-
психолог

Определение пара-
метров, требующих
тщательной прора-
ботки

Педагоги,
Админист

рация

3. Корректировка и исполь-
зование диагностическо-
го инструментария для
работы с педагогами

В течение
года

Педагог-
психолог

Описание меха-
низмов использо-
вания инструмен-
тария (пользовате-
ли, практическая и
функциональная
значимость, мето-
дика анализа)

Педагоги

4. Индивидуальное кон-
сультирование педагогов
по вопросу введения
ФГОС, с целью повыше-
ния уровня психологиче-
ской компетентности

В течение
года

Педагог-
психолог

Повышение уровня
психологической
компетентности
педагогов

Педагоги

5. Посещение уроков и за-
нятий внеурочной дея-
тельности с целью ока-
зания методической по-
мощи

В течение
года

Зам. дирек-
тора по
УВР, ВР

Рекомендации ока-
зание методической
помощи по
реализации задач
образовательной
программы

Педагоги,
Классные

руководите
ли

6. Просвещение и консуль-
тирование педагогов по
вопросам индивидуаль-
ных и возрастных осо-
бенностей учащихся

В течение
года

Педагог-
психолог

Повышение уровня
психологической
компетентности в
области возрастной
психологии

Педагоги

Групповая и индивиду-
альная просветительская
работа по проблеме про-
филактики профессио-
нальной деформации
(диагностика, консуль-
тирование)

В течение
года

Педагог-
психолог

Повышение уровня
адаптивности педа-
гогов

Педагоги

7. Психолого-методические
семинары «Возрастные
особенности детей под-
росткового возраста»,
«Особенности обучения
детей с ОВЗ», «Особен-
ности развития и обуче-
ния одаренных детей»,
«Трудные дети»

Ноябрь-
февраль

Зам. дирек-
тора по
УВР,
педагог-
психолог

Повышение уровня
психологической
компетентности

Педагоги
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8. Проведение групповых и
индивидуальных кон-
сультаций педагогов по
выработке единого под-
хода к отдельным детям
и единой системе требо-
ваний к классу со сторо-
ны различных педагогов,
работающих с классом

В течение
года

Педагог-
психолог

Повышение уровня
психологической
компетентности

Педагоги

9. Динамика личностного
развития педагогов

Апрель-
май

Зам. дирек-
тора по
УВР, педа-
гог-
психолог

Положительное са-
моопределение,
мотивационная
готовность к
реализации ФГОС
ООО

Педагоги

10. Выработка рекомендаций
педагогам по фор-
мированию УУД с уче-
том возрастных особен-
ностей обучающихся

В течение
года

Зам. дирек-
тора по
УВР, педа-
гог-
психолог

Повышение уровня
психолого-
педагогической
компетенции педа-
гогов

Педагоги

11. Обмен практическим
опытом по организации
различных форм разви-
вающей работы с педа-
гогами

Май Зам. дирек-
тора по
УВР, педа-
гог-
психолог

Оформление пе-
чатной продукции,
информации на
сайте школы, про-
ведение семинаров

Админист-
рация, педа-
гогический
коллектив

Финансовое обеспечение реализации АООП НОО

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 федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования.

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества
предоставляемых школой 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
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного
общего образования в соответствии с требованиями Стандарта.

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне
образовательной организации заключается в определении стоимости стандартной
(базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательной организации не ниже
уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году.

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём
финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы
в учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчёте на одного
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обучающегося в год, определяемый раздельно для образовательных организаций,
расположенных в городской и сельской местности.

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы
финансирования образовательных организаций за счёт средств местных бюджетов сверх
установленного регионального подушевого норматива.

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы на

год:

• оплату труда работников образовательных организаций с учётом районных
коэффициентов к заработной плате, а также отчисления;

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса
(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных
материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с
подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью);

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением
образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и
административно-управленческого персонала образовательных учреждений,
командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и
коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов.

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на трёх
следующих уровнях:

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет)

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательная
организация)

• образовательной организации.

Порядок определения и доведения до образовательных организаций бюджетных
ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования
на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на
региональном уровне следующих положений:

• неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в
величину регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с
начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат,
непосредственно связанных с учебной деятельностью образовательных организаций);

• возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных
отношений (бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских округов),
но и на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет —
образовательная организация) и образовательной организации (оказание платных
образовательных услуг для обеспечения материально - технической базы, удовлетворения
спроса социума, участия школьников в конкурсах различного уровня, очных научно -
практических конференциях за пределами муниципалитета, а также повышения
квалификации педагогов).

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива
должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников
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образовательных организаций на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды
работ (учебная, воспитательная методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности
конкретных педагогических работников.

Формирование фонда оплаты труда школы осуществляется в пределах объёма средств
образовательной организации на текущий финансовый год, определённого в соответствии
с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и
соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете
образовательной организации.

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников
образовательных организаций:

• фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой части и
стимулирующей части;

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную
плату руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих
образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего
персонала школы;

• значение объёма фонда оплаты труда педагогического персонала — соответствует
нормативам: не превышает 70% от общего объёма фонда оплаты труда;

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала,
осуществляющего учебный процесс, состоит из общей части и специальной части;

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда
педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов и
численности обучающихся в классах.

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются
школой самостоятельно в соответствии с региональными и муниципальными
нормативными актами, Положением об оплате труда работников школы. В данное
Положение внесены изменения в части критериев и показателей результативности и
качества в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной
образовательной программы общего образования. В них включаются: динамика учебных
достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности;
использование учителями современных педагогических технологий, в том числе
здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового
педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства.
Распределением стимулирующей части фонда оплаты труда занимается комиссия по
распределению стимулирующих выплат работникам школы.

Информационно-методические условия реализации АООП НОО

Информационно-образовательная среда МБОУ «СОШ №9» - открытая педагогическая
система, направленная на формирование творческой, интеллектуальной и социально-
развитой личности, сформированная на основе разнообразных информационных
образовательных ресурсов, современных информационно-коммуникационных средств и
педагогических технологий.

ИОС школы реализует:



178

- интегрирующую функцию, т.е. создание «пространства возможностей» для всех
участников образовательного процесса, объединение усилий педагогов и администрации
для решения задач, поставленных перед современной школой, создание единой системы
информационного обеспечения;

- дифференцирующую функцию, т.е. создание таких микросред, которые позволят
каждому учителю - построить собственную траекторию совершенствования
профессионального мастерства; обучающемуся - иметь возможность для развития и
самореализации творческого потенциала; администратору - своевременно получать
необходимую информацию для принятия эффективных управленческих решений.

ИОС школы включает следующие компоненты:

1) комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые
образовательные ресурсы;

2) совокупность технологических средств информационных и коммуникационных
технологий: компьютеры, иное ИКТ оборудование, коммуникационные каналы,
программное обеспечение, различные базы данных;

3) компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-
познавательных и профессиональных задач с применением информационно--
коммуникационных технологий (ИКТ);

4) система современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в
современной информационно-образовательной среде;

5) служба поддержки применения ИКТ.

Комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые
образовательные ресурсы

В школе имеются информационно-образовательные ресурсы, в том числе и ЦОР, по всем
предметам учебного плана на начальной ступени обучения (компоненты на CD/
DVDносителях: электронные приложения к учебникам, электронные наглядные пособия,
электронные тренажеры и практикумы и т.д.). Методическая поддержка педагогов
осуществляется посредством интернет-ресурсов:

— электронные библиотеки;

— энциклопедии и справочники;

— электронные учебники и учебные пособия, размещённые в Интернете;

— лекции в Интернете;

— презентации;

— контролирующие средства и тренажёры;

— методические сайты.

В школе созданы организационно-педагогические условия, при которых возможно
построение и реализация индивидуальных образовательных траекторий учащимися,
получающими образование в различных формах, в процессе дистанционного обучения.

В школе имеются нормативно-правовые документы по ИОС:
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- Положение об официальном сайте МБОУ «СОШ №9»;

- Положение о кабинете информатики и ИКТ;

- Регламент работы с электронной почтой в МБОУ «СОШ №9»;;

- Регламент работы с базами данных, учету и движению средств вычислительной
техники и программного обеспечения в МБОУ «СОШ №9»;

- Инструкция для сотрудников МБОУ «СОШ №9»  о порядке действий при
осуществлении контроля использования обучающимися сети Интернет.

Совокупность технологических средств информационных и коммуникационных
технологий: компьютеры, иное ИКТ оборудование, коммуникационные каналы,

программное обеспечение, различные базы данных

В МБОУ «СОШ №9» установлен контент- фильтр, ограничивающий доступ к
информации, несовместимой с задачами духовно-¬нравственного развития и воспитания
обучающихся. Имеются компьютеры с ЭОРами и доступом в Интернет на рабочих местах
педагогов,  а также компьютеры с ЭОРами и доступом в Интернет на уроках и во
внеурочное время у обучающихся (компьютеры в информационно-библиотечном центре).

Дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса
осуществляется посредством АИС «Сетевой город».

Материально-технические условия реализации АООП НОО
Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения
образовательного процесса являются требования ФГОС, требования и условия Положения
о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого постановлением
Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966, а также
соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе:

• санитарно - эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»;

• перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных
ресурсов;

• аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и
локальными актами школы, разработанные с учётом особенностей реализации
образовательной программы.

В соответствии с требованиями ФГОС для обеспечения всех предметных областей и
внеурочной деятельности школа обеспечен мебелью, офисным оснащением,
хозяйственным инвентарём.

В рамках реализации федеральной программы «Доступная среда» в здание школы
обеспечен беспрепятственный доступ обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья (в соответствии с Паспортом доступности).

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает
следующие ключевые возможности:
- реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления ими
самостоятельной познавательной деятельности;
- проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, проведение наблюдений и
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экспериментов (в т.ч. с использованием традиционного и цифрового лабораторного
оборудования, электронных образовательных ресурсов);
- художественное творчество с использованием современных инструментов и
технологий, художественно - оформительские и издательские работы;
- научно-техническое творчество, создание материальных и информационных объектов;
- получение личного опыта применения универсальных учебных действий в
экологически ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и
экологической культуры;
- базовое и углубленное изучение предметов;
- проектирование и конструирование;
- физическое развитие, систематические занятия физической культурой и спортом,
участие в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях;
- исполнение, сочинение и аранжировку музыкальных произведений с применением
традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий;
- практическое освоение правил безопасного поведения на дорогах и улицах с
использованием игр, оборудования, а также компьютерных технологий;
- размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной
организации;
- индивидуальную и групповую деятельность, планирование образовательной
деятельности, фиксацию его реализации в целом и на отдельных этапах, выявление и
фиксирование динамики промежуточных и итоговых результатов;
- доступ к библиотеке, ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе,
коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, к множительной технике для
тиражирования учебных и методических текстографических и аудио- видеоматериалов,
результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности
обучающихся;
- проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, организацию досуга и
общения обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, организацию
сценической работы, театрализованных представлений (обеспеченных озвучиванием,
освещением и мультимедийным сопровождением);
- маркетинг образовательных услуг и работу школьных медиа (выпуск школьных
печатных изданий, работа сайта образовательной организации, представление школы в
социальных сетях и пр.); организацию качественного горячего питания, медицинского
обслуживания и отдыха обучающихся и педагогических работников. Все указанные виды
деятельности обеспечены расходными материалами.

В МБОУ «СОШ №9» соблюдены санитарно-гигиенические нормы
образовательного процесса (требования к водоснабжению, канализации, освещению,
воздушно-тепловому режиму и т.д.), санитарно-бытовые условия, пожарной и
электробезопасности, требований охраны труда и т.д.

Для ведения образовательной деятельности функционируют 21 учебный
кабинет, во всех кабинетах маркерные доски, в 3 базовых кабинетах - интерактивные
доски, в двух кабинетах смарт- телевизоры; имеется актовый зал, совмещенный со
столовой, спортивный зал, необходимое спортивное оборудование и инвентарь по
видам спорта, которые необходимы для реализации ФГОС по физической культуре и
соответствуют правилам безопасности занятий по физической культуре в урочное и
внеурочное время. На территории  школы оборудована спортивная площадка.
Спортивная площадка оснащена спортивным оборудованием. Ее составляющими
являются: спортивная площадка, полоса препятствий,  гимнастический городок,
футбольное поле. 4 кабинета для начальных классов оснащены в соответствии с
требованиями к кабинету начальных классов.

Школа расположена в просторном здании, имеет центральное отопление,
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холодное и горячее водоснабжение, канализацию, столовую на 102 посадочных мест.
В школе имеется собственная столовая, оборудованная современным

технологическим оборудованием. В школе успешно реализуется программа,
направленная на формирование культуры здорового питания.

Доля обучающихся начальных классов, которые получают качественное
горячее питание 99%.

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной
программы МБОУ «СОШ №9»

№ Требования Имеются
1. Учебные кабинеты с автоматизированными

рабочим местом учителя
19 кабинет

2. Помещения для занятий учебно-исследовательской
и проектной деятельностью, моделированием и
техническим творчеством

6 кабинетов

3. Лаборатории и мастерские, необходимые для
реализации учебной и внеурочной деятельности

2 мастерские

4. Помещения для занятий музыкой, хореографией и
изобразительным искусством

1 кабинет

6. Информационно-библиотечные центры с рабочими
зонами, оборудованными читальными залами и
книгохранилищами, обеспечивающими
сохранность книжного фонда, медиатекой

Имеется библиотека

7. Актовый зал Актовый зал, совмещенный со
столовой

8. Спортивные сооружения (комплексы, залы,
бассейны, стадионы, спортивные площадки, тиры,
оснащенные игровым, спортивным оборудованием
и инвентарем)

Спортивный зал, оснащенный
спортивным оборудованием;
современная спортивная
площадка; стадион; лыжная
база.

9. Помещения для питания обучающихся, а также для
хранения и приготовления пищи, обеспечивающие
возможность организации качественного горячего
питания, в том числе горячих завтраков

Столовая на 102 посадочных
мест

10. Помещения медицинского назначения Медицинский кабинет
11. Административные и иные помещения,

оснащенные необходимым оборудованием, в том
числе для организации учебного процесса с детьми-
инвалидами и детьми с ограниченными
возможностями здоровья

Административные
помещения, оснащенные
АРМ; сенсорная комната;
комната психологической
разгрузки.

12. Гардеробы, санузлы, места личной гигиены Гардероб, санузлы
13. Участок (территория) с необходимым набором

оборудованных зон
Пришкольный участок

Для характеристики количественных показателей используются следующие
символические обозначения:
Д - демонстрационный экземпляр (не менее одного экземпляра на класс);
К - полный комплект (на каждого ученика класса);
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Ф - комплект для фронтальной работы (не менее, чем 1 экземпляр на двух учеников);
П - комплект, необходимый для работы в группах (1 экземпляр на 5-6 человек).
Кабинеты начальных классов - 4

№ Наименования объектов и средств материально-технического
обеспечения Количество

1. Стол компьютерный 1
2. Стол письменный 1
3. Стул учительский 1
4. Стол ученический двухместный 15
5. Стул ученический 30
6. Конторка 1
7. Шкаф закрытый 2
8. Доска магнитно-маркерная 3-х элементная 1
№ Наименования объектов и средств материально-

технического обеспечения Количество
9. Проектор 1
10. АРМ учителя 1

Предметные области: «Русский язык и литература»
Учебные предметы: русский язык, литература

№ Наименования объектов и средств материально-технического
обеспечения Количество

1. Федеральная программа начального образования по
русскому языку, литературному чтению

Д

2. Учебно-методические комплекты по русскому языку,
литературному чтению, родному языку для 1-4 классов

К

3. Методические пособия для учителя (рекомендации к
проведению уроков)

Д

4. Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно,
набор букв, образцы письменных букв). Касса букв и
сочетаний (по возможности)

Д

5. Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы
по русскому языку, литературному чтению, родному
языку

Д

6. Школьные орфографические словари П

Предметные области: «Математика и информатика»
Учебный предмет: математика

№ Наименования объектов и средств материально-технического
обеспечения Количество

1.
Федеральная  программа начального образования по

математике Д
2 Учебно-методические комплекты по математике для 1-4

классов
К

3. Методические пособия для учителя (рекомендации к
проведению уроков)

Д

4. Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы
по математике

Д

5. Объекты, предназначенные для
демонстрациипоследовательного пересчета от 0 до 10

Д

6. Объекты, предназначенные для
демонстрациипоследовательного пересчета от 0 до 20

Д

7. Линейка Д
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8. Циркуль Д
9. Угольник Д
10. Комплекты цифр и знаков Д
11. Набор геометрических фигур К
12. Модели объёмных фигур (шар, куб и др.) Д
13. Модель квадратного дециметра (палетка) К

Предметная область: «Иностранный язык»
Учебные предметы: иностранный язык (английский)

№ Наименования объектов и средств материально-
технического обеспечения Количество

1. Федеральная программа начального образования по
иностранному (английскому) языку, иностранному
(немецкому) языку

Д

2 Учебно-методические комплекты по иностранному
(английскому) языку, иностранному (немецкому) языку для
1-4 классов

К

3. Методические пособия для учителя (рекомендации к
проведению уроков)

Д

4. Алфавит (настенная таблица)
Касса букв и буквосочетаний. Транскрипционные знаки
(таблица)

Д

5. Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы по
иностранному (английскому) языку, иностранному
(немецкому) языку

Д

Предметные области: «Обществознание и естествознание»
Учебный предмет: окружающий мир

№ Наименования объектов и средств материально-
технического обеспечения Количество

1 Федеральная программа начального образования по
окружающему миру

Д

2 Учебно-методические комплекты по окружающему миру для
1-4 классов

К

3 Методические пособия для учителя (рекомендации к
проведению уроков)

Д

4 Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы по
окружающему миру

Д

5 Коллекции полезных ископаемых Д
6 Муляжи овощей, фруктов, грибов с учетом содержания

обучения
Д

7 Термометры для измерения температуры воздуха, воды Д
8 Термометр медицинский Д
9 Лупа Д
10 Компас Д

Предметные области: «Искусство»
Учебные предметы: изобразительное искусство, музыка

№ Наименования объектов и средств материально-
технического обеспечения Количество
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1. Федеральная программа начального образования по
изобразительному искусству и музыке

Д

2.
Учебно-методические комплекты по изобразительному
искусству и музыке для 1-4 классов

К

3. Методические пособия для учителя (рекомендации к
проведению уроков)

Д

4. Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы по
изобразительному искусству и музыке

Д

5. Аудиозаписи и Фонохрестоматии по музыке Видеофильмы Д

6.

Видеофильмы (памятники архитектуры, народные
промыслы, художественные музеи, творчество отдельных
художников, художественные технологии) в соответствии с
программой обучения

Д

Предметные области: «Технология»
Учебный предмет: технология

№ Наименования объектов и средств материально-
технического обеспечения Количество

1. Федеральная программа начального образования по
технологии

Д
2. Учебно-методические комплекты по технологии для

1-4 классов
К

3. Методические пособия для учителя (рекомендации к
проведению уроков)

Д

4 Мультимедийные (цифровые) образовательные
ресурсы по технологии

Д

Предметные области: «Физическая культура»
Учебный предмет: физическая культура

№ Наименования объектов и средств материально-технического
обеспечения Количество

1. Примерная программа начального образования по
физической культуре

Д

2. Авторские программы по физической культуре Д
3. Учебно-методические комплекты по физической культуре

для 1-4 классов
К

4. Методические пособия для учителя (рекомендации к
проведению уроков)

Д

5. Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы
по физической культуре

Д

6. Щит баскетбольный 2
7. Стойки волейбольные 1
8. Ворота для минифутбола 1
9. Мяч баскетбольный 6
10. Мяч футбольный 2
11. Мяч волейбольный 10
12. Мяч для метания 3
13. Щит для метания 1
14. Стенка гимнастическая 1
15. Скамья гимнастическая 4
16. Мат гимнастический 4
17. Канат для лазания 1
18. Тренажер для пресса 2
19. Конь гимнастический 1
20. Набор для бадминтона 5
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21. Скакалка гимнастическая 30
22. Канат для перетягивания 1
23. Гантели 0,5, 1кг 5
24. Мяч для фитнеса 5
25. Палка гимнастическая 20
26. Обруч гимнастисеский 10
27 Лыжный комплект 30

Создание дополнительных условий для развития обучающихся
  Для реализации психолого-педагогического сопровождения
образовательного процесса в школе оборудовано два кабинета.
1. В кабинете психолога имеется:
- рабочее место;
- зона первичного приема и беседы;
- методический уголок;
- место для занятий с детьми;
- зона релаксации;
- зона песочной терапии;
- аппаратно-программный комплекс для детей с ОВЗ;
- развивающие программы, игры и упражнения, раздаточный материалдля
организации деятельности.

Рабочее пространство кабинета организовано в соответствии со спецификой
профессиональной деятельности специалиста. В настоящее время психологический
кабинет одновременно совмещает в себе несколько функциональных зон:
методическую, консультативную, место для индивидуальной и групповой работы с
детьми. Функциональное распределение кабинета по зонам помогает заниматься
консультированием и диагностикой, профилактикой и просвещением; развивающей,
коррекционной, методической и экспертной деятельностью.

Рабочая (личная) зона служит для подготовки к работе (занятиям, консультациям,
обследованиям), обработки данных и хранения документации.

Необходимым элементом кабинета служит библиотечка специальной психолого--
педагогической литературы, в том числе для родителей.

Зона первичного приема и беседы оснащена рабочим столом, картотекой с
данными о клиентах (детях, учителях, родителях), закрытой картотекой, содержащей
данные и результаты обследований, которые недоступны посторонним. В шкафу
размещаются психологические таблицы, плакаты, методический материал и другой
инструментарий для психологического обследования.

Зона песочной терапии оборудована двумя песочницами и стеллажом с
необходимым набором игрушек.

Индивидуальное рабочее место с аппаратно-программным комплексом для детей
с ОВЗ позволяет проводить компьютерную диагностику учащихся и организовывать
работу учащихся с нарушением зрения, слуха и нарушением опорно-двигательного
аппарата.

Зона игровой терапии не имеет особого места в кабинете, она сливается с
релаксационной зоной. Кабинет оборудован различными настольными играми и
мягкими игрушками. Сама обстановка помогает детям расслабиться, настроиться на
позитивное общение и игру. Свободное размещение удобных мягких кресел служит для
отдыха, снятия усталости и восстановления работоспособности в сеансах
кратковременной релаксации, а также при обучении методам саморегуляции в группах.
Помимо обучения навыкам формирования состояния релаксации, в этой зоне можно
проводить занятия и сеансы аутогенной тренировки с просмотром слайдо -  и
видеопрограмм с музыкальным сопровождением.
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ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И ИНСТРУМЕНТЫ

№ Наименование Кол-во
1. Балансировка и координация: кочки на болоте 1
2. Балансировка и координация: шарик в лабиринте 1
3. Балансировка и координация: Педальный тренажёр «Шагомобиль» 1
4. Балансировка и координация: Черепаха 1
5. Балансировка и координация: Шарик 1
6. Тактильная игра «Определи на ощупь» 1
7. Тактильная игра «Рисуем на песке»: базовый комплект 1
8. Тактильная игра «Рисуем на песке»: кварцевый песок в упаковке 1
9. Тактильная игра «Рисуем на песке»: крышка к поддону 1

10. Тактильная игра «Рисуем на песке»: дополнительный набор 1
11. Тактильные доски большие (комплект) 1
12. Ящик с подсветкой к тактильной игре с песком 1
13. Стол для работы с песком 1
14. Развивающая игра «Баррикадо» 1
15. Развивающая игра «Книга-лабиринт» для развития координации

движений
1

16. Развивающая игра «Лабиринт 2» для развития координации
движений

1
17. Сенсорная  тропа для ног 1
18. Аппаратно-программный комплекс для детей с нарушениями

зрения
1

19. Аппаратно-программный комплекс для детей с нарушениями слуха 1
Комплект оборудования для сенсорной комнаты

1 Мягкая Форма «Пуфик» 75Х90 4
2 Интерактивный сухой бассейн 1
3 Прозрачный шарик для сухого бассейна 3000
4 Зеркальный шар с мотором 1
5 Источник света для зеркального шара 1
6 Набор компакт-дисков с музыкой для релаксации 1
7 Ионизатор воздуха 1
8 Фиброоптический ковер 150Х150см, 300 светящих точек 1
9 Фиброоптический модуль «Гроза» 1

10 Фиброоптическое волокно 100 волокон,2м 1
11 Интерактивная воздушно-пузырьковая колонна с пультом ДУ 1
12 Комплект из 2-х акриловых зеркал воздушно-пузырьковой трубки 1

2. Кабинет коррекционно-развивающей работы, находится на первом этаже школы, что
делает его доступным для детей-инвалидов.

Пространство кабинета является важной частью развивающей предметной среды
общеобразовательной школы. В кабинете имеется игровая зона, оснащенная
специальным оборудованием, полученным в рамках проекта «Доступная среда».

В игровой зоне достаточно места для проведения с младшими школьниками и
подростками игр и коррекционно-развивающих занятий. В ней находятся мягкие маты,
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наборы конструкторов, мягкие игрушки и наборы различных игр.

ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И ИНСТРУМЕНТЫ

№ Наименование Кол-во
1. Массажный валик 4
2. Массажный мяч Æ 6 см 4
3. Массажный мяч Æ 8 см 4
4. Массажный мяч Æ 10 см 4
5. Массажное сидение 4
 6. Мяч для массажа кисти (гелевый) 4
7. Мяч гимнастический Æ55 см 4
8. Мяч гимнастический Æ65 см 4
9. Мяч гимнастический Æ 85 см 4
10. Коврик массажный для лечения плоскостопия 1
11. Массажный коврик со следочками 2
12. Мяч лёгкий для дыхания 2
13. Мат напольный 200*100*10 2
14. Коврик  со следочками 1
15. Насос ручной с иглой 1
16. Напольное мягкое покрытие150Х100Х10 2
17. Мяч утяжеленный (зеленый, 500гр.) 2
18. Мяч утяжеленный (красный 1 кг) 2
19. Батут детский каркасный пружинный 2
20. Модульный набор из 3-хтрапеций для прыжков 2

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП НОО

Информационно-образовательная среда МБОУ «СОШ №9» - открытая
педагогическая система, направленная на формирование творческой, интеллектуальной
и социально-развитой личности, сформированная на основе разнообразных
информационных образовательных ресурсов, современных информационно-
коммуникационных средств и педагогических технологий.

ИОС школы реализует:
- интегрирующую функцию, т.е. создание «пространства возможностей» для всех
участников образовательного процесса, объединение усилий педагогов и
администрации для решения задач, поставленных перед современной школой, создание
единой системы информационного обеспечения;
- дифференцирующую функцию, т.е. создание таких микросред, которые позволят
каждому учителю - построить собственную траекторию совершенствования
профессионального мастерства; обучающемуся - иметь возможность для развития и
самореализации творческого потенциала; администратору - своевременно получать
необходимую информацию для принятия эффективных управленческих решений.

ИОС школы включает следующие компоненты:
1) комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые
образовательные ресурсы;
2) совокупность технологических средств информационных и коммуникационных
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технологий: компьютеры, иное ИКТ оборудование, коммуникационные каналы,
программное обеспечение, различные базы данных;
3) компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-
познавательных и профессиональных задач с применением информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ);
4) систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в
современной информационно-образовательной среде;
5) службу поддержки применения ИКТ.

Рассмотрим каждый компонент на наличие проблем и выявим задачи развития
ИОС школы в соответствии с требованиями ФГОС НОО.

Служба поддержки применения ИКТ. В школе имеется заместитель по информатизации,
осуществляющий управление процессом развития ИОС школы и координирующий эту
работу. Кроме этого, работу сетевых сервисов, глобальных и локальных баз данных,
локальной компьютерной сети и Интернет осуществляет системный администратор
(учитель информатики с совмещением функций системного администратора).
Методическую поддержку по применению средств ИКТ (консультирование, организация
обмена опытом и т.п.) осуществляют 2 муниципальных тьютора (учителя русского языка
и математики). В школе имеется библиотека, на базе которого осуществляется работа с
информационными источниками, базами данных (имеются электронные каталоги, ЭОР).

В школе имеются нормативно-правовые документы по ИОС:
- Положение об официальном сайте МБОУ «СОШ №9»;
- Положение о кабинете информатики и ИКТ;
- Регламент работы с электронной почтой в МБОУ «СОШ №9»;
- Регламент работы с базами данных, учету и движению средств вычислительной
техники и программного обеспечения в МБОУ «СОШ №9»;
- Инструкция для сотрудников МБОУ «СОШ №9»  о порядке действий при
осуществлении контроля использования обучающимися сети Интернет

Совокупность технологических средств информационных и коммуникационных
технологий: компьютеры, иное ИКТ оборудование, коммуникационные каналы,
программное обеспечение, различные базы данных

В МБОУ «СОШ №9» установлен контент-фильтр, ограничивающий доступ к
информации, несовместимой с задачами духовно-¬нравственного развития и воспитания
обучающихся. Имеются компьютеры с ЭОРами и доступом в Интернет на рабочих местах
педагогов,  а также компьютеры с ЭОРами и доступом в Интернет на уроках и во
внеурочное время у обучающихся (компьютеры в информационно-библиотечном центре).

Дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса
осуществляется посредством АИС «Сетевой город».

Учебно-методическое обеспечение  по предметам начального общего образования

№
п/п

Наименов
ание

предмета
(в

соответст
вии с

учебным
планом)

Программа
(наименование, автор,

издательство, год
издания)

Учебник
(наименование, автор,

издательство, год
издания)

Методические и оценочные
материалы

1 класс
1 Русский Федеральная рабочая Канакина В.П., В. П. Канакина, Г.Н. Манасова.
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язык программа по русскому
языку.

Горецкий В.Г. Русский
язык. Учебник. 1 класс с
электронным
приложением – М.:
Просвещение. 2011

Русский язык. Методическое
пособие с поурочными
разработками. 1 класс: пособие
для учителей общеобразо
организаций. — М.:
Просвещение, 2019
В. П. Канакина Русский язык.
Поурочные разработки.
Технологические карты уроков 1
класс: пособие для учителей
общеобразовательных
организаций. — М.:
Просвещение, 2013.
Русский язык. Сборник
диктантов и творческих работ. 1
– 2 класс: учебное пособие для
общеобразовательных
организаций / В. П. Канакина,
Г.С. Щёголева - М.:
Просвещение, 2017.
Русский язык. Сборник
диктантов и самостоятельных
работ. 1 – 4 классы: пособие для
учителей общеобразовательных
организаций / В. П. Канакина,
Г.С. Щёголева -  М.:
Просвещение, 2014.

2 Литератур
ное чтение

Федеральная рабочая
программа  по.
литературному чтению

Горецкий В.Г.,
Кирюшкин В.А.,
Виноградская Л.А.
Азбука. Учебник. 1
класс.  для
общеобразовательных
учреждений в 2-х
частях. М.:
Просвещение (с
электронным
приложением) 2011

Климанова Л.Ф.,
Горецкий В.Г.,
Голованова М.В. и др.
Литературное чтение. 1
класс. Учебник для
общеобразовательных
учреждений в
комплекте с
аудиоприложением на
электронном носителе.
В 2-х частях. – М.:
Просвещение, 2011.

Горецкий В.Г. Обучение
грамоте. Методическое пособие
с поурочными разработками. 1
класс: пособие для учителей
общеобразовательных
организаций М.: Просвещение
2012;
Горецкий В.Г. Обучение
грамоте. Технологические карты
уроков.1 класс: пособие для
учителей общеобразовательных
организаций М.: Просвещение
2012;
Н.А. Стефаненко Литературное
чтение. Методические
рекомендации. 1 класс: пособие
для учителей общеобразовательн
организаций М.: Просвещение
2019;
Литературное чтение.
Поурочные разработки:
Технологические карты уроков:
1 класс: пособие для учителей
общеобразовательных
учреждений/М.В. Бойкина, Н.И.
Роговцева.  –М.: Просвещение,
2014.

3 Математик
а

Федеральная рабочая
программа  по

Моро М.И., Волкова
С.И., Степанова С.В.

Математика. Методические
рекомендации. 1 класс: пособие
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математике. Математика.  1 класс.
Учебник для
общеобразовательных
учреждений с
приложением на
электронном носителе.
В 2-х ч.  - М.:
Просвещение.  2013

для общеобразовательных
организаций/ М.А. Бантова, Г.В.
Бельтюкова, С.И. Волкова и др. –
3-е издание – Просвещение 2019
Буденная О.И., Илюшин Л.С.,
Галактионова Т.Г. и др.
Математика. Поурочные
разработки. Технологические
карты уроков 1 класс.
Просвещение 2016
Волкова С.И. Устные
упражнения. 1 класс: пособие для
учителей общеобразовательных
учреждений / 4-е издание – М.:
Просвещение, 2012.
Контрольные работы.
Математика. «Школа России» 1-4
С.И.Волкова. М.: Просвещение

4 Окружаю
щий мир

Федеральная рабочая
программа  по
окружающему миру.
.

Плешаков  А.А.
Окружающий мир. 1
класс. Учебник для
общеобразовательных
учреждений с
приложением на
электронном носителе.
В 2-х частях.– М.:
Просвещение. 2012

А.А.Плешаков Методические
рекомендации к учебнику
«Окружающий мир» 1 класс:
пособие для учителей
общеобразоват. организаций -
М.:  Просвещение, 2019.
Глаголева Ю.И., Илюшин Л.С.,
Галактионова Т.Г. Окружающий
мир. Поурочные разработки.
Технологические карты уроков. 1
класс. – М.: Просвещение. 2012

5 Музыка Федеральная рабочая
программа  по музыке.

Учебник Музыка. 1
класс Критская Е. Д.,
Сергеева Г. П.,
Шмагина Т. С. М.:
Просвещение 2011г

Уроки музыки. Поурочные
разработки. 1-4 классы Критская
Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т.
С. М.: Просвещение 2013г.

6 Изобразит
ельное
искусство

Федеральная рабочая
программа  по
изобразительному
искусству.

НеменскаяЛ.А.
Изобразительное
искусство: ты
изображаешь,
украшаешь и строишь. 1
класс. Учебник для
общеобразовательных
учреждений. – М.:
Просвещение. 2011

Уроки изобразительного
искусства. Поурочные
разработки. 1—4 классы. / [Б.М.
Неменский, Л. А. Неменская, Е.
И. Коротеева и др.]; под ред. Б.
М. Неменского. - М.:
Просвещение, 2016.

7 Технологи
я

Федеральная рабочая
программа  по
технологии.

Лутцева Е.А., Зуева Т.П.
Технология. 1 класс.
Учебник для
общеобразовательных
учреждений. - М.:
Просвещение, 2017.

Лутцева Е.А., Зуева Т.П.
Технология. Методическое
пособие с поурочными
разработками. 1 класс: пособие
для учителей общеобразоват.
организаций. – М.: Просвещение,
2014

8 Физическа
я культура

Федеральная рабочая
программа  по
физической культуре

В.И.Лях Учебник
«Физическая культура.
1-4 классы». М.:
Просвещение, 2013.

Физическая культура.
Методические рекомендации. 1-4
классы: пособие для учителей
общеобразовательных
организаций /  В.И.Лях. М.:
Просвещение, 2014
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2 класс
1 Русский

язык
Федеральная рабочая
программа по русскому
языку.

В. П. Канакина, В. Г.
Горецкий «Русский
язык» учебник с
приложением на
электронном носителе в
2-х частях для 2класса.-
М.: Просвещение 2012г.

В. П. Канакина, Г.Н. Манасова.
Русский язык. Методическое
пособие с поурочными
разработками. 2 класс: пособие
для учителей общеобразоват.
организаций. — М.:
Просвещение, 2019.
В. П. Канакина Русский язык.
Поурочные разработки.
Технологические карты уроков 2
класс: пособие для учителей
общеобразовательных
организаций. — М.:
Просвещение, 2014.
Русский язык. Сборник
диктантов и творческих работ. 1
– 2 класс: учебное пособие для
общеобразовательных
организаций / В. П. Канакина,
Г.С. Щёголева - М.:
Просвещение, 2017.
Русский язык. Сборник
диктантов и самостоятельных
работ. 1 – 4 классы: пособие для
учителей общеобразовательных
организаций / В. П. Канакина,
Г.С. Щёголева -  М.:
Просвещение, 2014.

2 Литератур
ное чтение

Федеральная рабочая
программа  по.
литературному чтению

Климанова Л.Ф.,
Горецкий В.Г.
Литературное чтение. 2
класс. Учебник для
общеобразовательн
учреждений в
комплекте с
аудиоприложением на
электронном носителе.
В 2-х частях. – М.:
Просвещение, 2012.

Стефаненко Н.А. Литературное
чтение. 2 класс. Методические
рекомендации. Пособие для
учителей общеобразовательных
учреждений –М.: Просвещение,
2019.
Литературное чтение. Поурочные
разработки: Технологические
карты уроков: 2 класс: пособие
для учителей
общеобразовательных
учреждений/М.В. Бойкина, Н.И.
Роговцева.  –М.: Просвещение,
2014.

3 Иностранн
ый язык
(английски
й)

Федеральная рабочая
программа  по
английскому языку.

Афанасьева О.В.,
Михеева И.В.
Английский язык. 2
класс. Учебник в 2-х
частях.– М.: Дрофа

Афанасьева О.В., Михеева И.В.,
Колесникова Е.А. Английский
язык. 2 класс: книга для учителя
к учебнику О.В. Афанасьевой,
И.В. Михеевой. – М.: Дрофа,
2015

4 Математик
а

Федеральная рабочая
программа  по
математике.

Моро М.И., Волкова
С.И. Математика. 2
класс. Учебник для
общеобразовательных
учреждений с
приложением на
электронном носителе.

Волкова С.И., Степанова С.В.,
Бантова М.А. и др. Математика.
Методические рекомендации. 2
класс Просвещение , 2019.
Буденная И. О., Илюшин Л. С.,
Галактионова Т. Г. и др.
Математика. Поурочные
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В 2-х ч.- М.:
Просвещение, 2012

разработки. Технологические
карты уроков. 2 класс М.:
Просвещение , 2015.
Волкова С.И. Математика.
Контрольные работы. 1 – 4
классы. М.: Просвещение , 2015

5 Окружаю
щий мир

Федеральная рабочая
программа  по
окружающему миру.
.

А.А.Плешаков.
Окружающий мир.
Учебник. 2 класс. В 2 ч.
с приложением на
электронном носителе. -
М.: Просвещение, 2012.

А.А.Плешаков Методические
рекомендации к учебнику
«Окружающий мир» 2 класс М.:
Просвещение, 2019
Глаголева Ю. И., Илюшин Л. С.,
Галактионова Т. Г. и др.
Окружающий мир. Поурочные
разработки. Технологические
карты уроков. 2 класс М.:
Просвещение, 2014

6 Музыка Федеральная рабочая
программа  по музыке.

Учебник Музыка. 2
класс Критская Е. Д.,
Сергеева Г. П.,
Шмагина Т. С. М.:
Просвещение 2017г

Уроки музыки. Поурочные
разработки. 1-4 классы Критская
Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т.
С. М.: Просвещение 2013г.

7 Изобразит
ельное
искусство

Федеральная рабочая
программа  по
изобразительному
искусству.

Коротеева Е.И.
Избразительное
искусство. Искусство и
ты. 2 класс: учебник для
общеобразовательных
учреждений / Е.И.
Коротеева [и др.]; под
ред. Б.М. Неменского. –
М.: Просвещение, 2011

Уроки изобразительного
искусства. Поурочные
разработки. 1—4 классы. / [Б.М.
Неменский, Л. А. Неменская, Е.
И. Коротеева и др.]; под ред. Б.
М. Неменского. - М.:
Просвещение, 2016.

8 Технологи
я

Федеральная рабочая
программа  по
технологии.

Лутцева Е. А., Зуева Т.
П. Технология.
Учебник. 2 класс для
общеобразоват.
организаций- М. :
Просвещение, 2014

Лутцева Е. А., Зуева Т. П.
Технология. Методическое
пособие с поурочными
разработками. 2 класс - М.:
Просвещение, 2014

9 Физическа
я культура

Федеральная рабочая
программа  по
физической культуре

В.И.Лях Учебник
«Физическая культура.
1-4 классы». М.:
Просвещение, 2013.

Физическая культура.
Методические рекомендации. 1-4
классы: пособие для учителей
общеобразовательных
организаций /  В.И.Лях. М.:
Просвещение, 2014

3 класс
1 Русский

язык
Федеральная рабочая
программа по русскому
языку.

В. П. Канакина, В. Г.
Горецкий «Русский
язык» учебник с
приложением на
электронном носителе в
2-х частях для 3класса.-
М.: Просвещение 2012г.

В. П. Канакина, Г.Н. Манасова.
Русский язык. Методическое
пособие с поурочными
разработками. 3 класс: пособие
для учителей общеобразоват.
организаций. — М.:
Просвещение, 2019.
В. П. Канакина Русский язык.
Поурочные разработки.
Технологические карты уроков 3
класс: пособие для учителей
общеобразовательных
организаций. — М.:
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Просвещение, 2014.
Русский язык. Сборник
диктантов и творческих работ. 1
– 2 класс: учебное пособие для
общеобразовательных
организаций / В. П. Канакина,
Г.С. Щёголева - М.:
Просвещение, 2017.
Русский язык. Сборник
диктантов и самостоятельных
работ. 1 – 4 классы: пособие для
учителей общеобразовательных
организаций / В. П. Канакина,
Г.С. Щёголева -  М.:
Просвещение, 2014.

2 Литературн
ое чтение

Федеральная рабочая
программа  по.
литературному чтению

Климанова Л.Ф.,
Горецкий В.Г.
Литературное чтение. 3
класс. Учебник для
общеобразовательных
учреждений в
комплекте с
аудиоприложением на
электронном носителе.
В 2-х частях. – М.:
Просвещение, 2012

Стефаненко Н.А. Литературное
чтение. 3 класс. Методические
рекомендации. Пособие для
учителей общеобразовательных
учреждений –М.: Просвещение,
2019.
Литературное чтение. Поурочные
разработки: Технологические
карты уроков: 3 класс: пособие
для учителей
общеобразовательных
учреждений/М.В. Бойкина, Н.И.
Роговцева.  –М.: Просвещение

3 Иностранны
й язык
(английский
)

Федеральная рабочая
программа  по
английскому языку.

Афанасьева О.В.,
Михеева И.В.
Английский язык. 3
класс. Учебник в 2-х
частях.– М.: Дрофа

Афанасьева О.В., Михеева И.В.,
Колесникова Е.А. Английский
язык. 3 класс: книга для учителя
к учебнику О.В. Афанасьевой,
И.В. Михеевой. – М.: Дрофа,
2015

4 Математика Федеральная рабочая
программа  по
математике.

Моро М.И., Волкова
С.И. Математика. 3
класс. Учебник для
общеобразовательных
учреждений с
приложением на
электронном носителе.
В 2-х ч.- М.:
Просвещение, 2012

Волкова С.И., Степанова С.В.,
Бантова М.А. и др. Математика.
Методические рекомендации. 3
класс Просвещение , 2019.
Буденная И. О., Илюшин Л. С.,
Галактионова Т. Г. и др.
Математика. Поурочные
разработки. Технологические
карты уроков. 3 класс М.:
Просвещение , 2015.
Волкова С.И. Математика.
Контрольные работы. 1 – 4
классы. М.: Просвещение , 2015

5 Окружающи
й мир

Федеральная рабочая
программа  по
окружающему миру.
.

Плешаков  А.А.,
Крючкова Е.А.
Окружающий мир.
3класс. Учебник для
общеобразовательных
учреждений с
приложением на
электронном носителе.
В 2-х частях.– М.:

А.А.Плешаков Методические
рекомендации к учебнику
«Окружающий мир» 3 класс М.:
Просвещение, 2011
Глаголева Ю. И., Илюшин Л. С.,
Галактионова Т. Г. и др.
Окружающий мир. Поурочные
разработки. Технологические
карты уроков. 3 класс М.:
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Просвещение 2012 Просвещение, 2014
6 Музыка Федеральная рабочая

программа  по музыке.
Учебник Музыка. 3
класс Критская Е. Д.,
Сергеева Г. П.,
Шмагина Т. С. М.:
Просвещение 2013г

Уроки музыки. Поурочные
разработки. 1-4 классы Критская
Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т.
С. М.: Просвещение 2013г.

7 Изобразител
ьное
искусство

Федеральная рабочая
программа  по
изобразительному
искусству.

Горяева Н.А.,
НеменскаяЛ.А.,
Питерских А.С.
Изобразительное
искусство. Искусство
вокруг нас. 3 класс.
Учебник для
общеобразовательных
учреждений. – М.:
Просвещение.

Уроки изобразительного
искусства. Поурочные
разработки. 1-4 классы. / [Б.М.
Неменский, Л. А. Неменская, Е.
И. Коротеева и др.]; под ред. Б.
М. Неменского. - М.:
Просвещение, 2016.

8 Технология Федеральная рабочая
программа  по
технологии.

Лутцева Е.А., Зуева Т.П.
Технология. 3 класс.
Учебник для
общеобразовательных
учреждений. -
М.: Просвещение, 2013

Лутцева Е. А., Зуева Т. П.
Технология. Методическое
пособие с поурочными
разработками. 3класс - М.:
Просвещение, 2014

9 Физическая
культура

Федеральная рабочая
программа  по
физической культуре

В.И.Лях Учебник
«Физическая культура.
1-4 классы». М.:
Просвещение, 2013.

Физическая культура.
Методические рекомендации. 1-4
классы: пособие для учителей
общеобразовательных
организаций /  В.И.Лях. М.:
Просвещение, 2014

4 класс
1 Русский

язык
Федеральная рабочая
программа по русскому
языку.

В. П. Канакина, В. Г.
Горецкий «Русский
язык» учебник с
приложением на
электронном носителе в
2-х частях для 4класса.-
М.: Просвещение 2014г

В. П. Канакина, Г.Н. Манасова.
Русский язык. Методическое
пособие с поурочными
разработками. 4 класс: пособие
для учителей общеобразоват.
организац — М.: Просвещение,
2019
В. П. Канакина Русский язык.
Поурочные разработки.
Технологические карты уроков 4
класс: пособие для учителей
общеобразовател организаций.
— М.: Просвещение, 2014
Русский язык. Сборник
диктантов и творческих работ. 1
– 2 класс: учебное пособие для
общеобразовательных
организаций / В. П. Канакина,
Г.С. Щёголева - М.:
Просвещение, 2017.
Русский язык. Сборник
диктантов и самостоятельных
работ. 1 – 4 классы: пособие для
учителей общеобразовательных
организаций / В. П. Канакина,
Г.С. Щёголева -  М.:
Просвещение, 2014.
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2 Литературн
ое чтение

Федеральная рабочая
программа  по.
литературному чтению

Климанова Л.Ф.,
Горецкий В.Г.
Литературное чтение. 4
класс. Учебник для
общеобразовательных
учреждений в
комплекте с
аудиоприложением на
электронном носителе.
В 2-х частях. – М.:
Просвещение, 2014

Стефаненко Н.А. Литературное
чтение. 4 класс. Методические
рекомендации. Пособие для
учителей общеобразовательных
учреждений –М.: Просвещение,
2019.
Литературное чтение.
Поурочные разработки:
Технологические карты уроков:
4класс: пособие для учителей
общеобразовательных
учреждений/М.В. Бойкина, Н.И.
Роговцева.  –М.: Просвещение

3 Иностранны
й язык
(английский
)

Федеральная рабочая
программа  по
английскому языку.

Афанасьева О.В.,
Михеева И.В.
Английский язык. 4
класс. Учебник в 2-х
частях.– М.: Дрофа

Афанасьева О.В., Михеева И.В.,
Колесникова Е.А. Английский
язык. 4 класс: книга для учителя
к учебнику О.В. Афанасьевой,
И.В. Михеевой. – М.: Дрофа,
2015

4 Математика Федеральная рабочая
программа  по
математике.

Моро М.И., Волкова
С.И. Математика. 4
класс. Учебник для
общеобразовательных
учреждений с
приложением на
электронном носителе.
В 2-х ч.- М.:
Просвещение, 2014

Волкова С.И., Степанова С.В.,
Бантова М.А. и др. Математика.
Методические рекомендации. 4
класс Просвещение , 2019
Буденная И. О., Илюшин Л. С.,
Галактионова Т. Г. и др.
Математика. Поурочные
разработки. Технологические
карты уроков. 4 класс М.:
Просвещение , 2015
Волкова С.И. Математика.
Контрольные работы. 1 – 4
классы. М.: Просвещение , 2015

5 Окружающи
й мир

Федеральная рабочая
программа  по
окружающему миру.
.

А.А.Плешаков.
Окружающий мир.
Учебник.4 класс. В 2 ч.
с приложением на
электронном носителе. -
М.: Просвещение, 2014г

А.А.Плешаков Методические
рекомендации к учебнику
«Окружающий мир» 4 класс М.:
Просвещение, 2019.
Глаголева Ю. И., Илюшин Л. С.,
Галактионова Т. Г. и др.
Окружающий мир. Поурочные
разработки. Технологические
карты уроков. 4 класс М.:
Просвещение, 2014

6 ОРКСЭ Федеральная рабочая
программа  по  основам
духовно-нравственной
культуры народов
России. Основам
религиозных культур и
светской этики.

А.Л. Беглов, Е.В.
Саплина, Е.С.
Токарева. Основы
мировых религиозных
культур (4-5 класс).
М.,«Просвещение»,
2012 год.

В.А.Тишков, Т.Д.Шапошникова
Основы религиозных культур и
светской этики. 4 – 5 классы.
Книга для учителя. –  М.:
Просвещение, 2013;
А.Я. Данилюк .Основы
религиозных культур и светской
этики. 4 – 5 классы. Книга для
родителей/. –  М.: Просвещение,
2013;
Электронное приложение к курсу
Основы религиозных культур и
светской этики. 4 – 5 классы. –
М.: Просвещение, 2013;
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Е.В.Мацыяка. Основы мировых
религиозных культур 4 класс.
Методическое пособие.
М.,«Просвещение», 2014 г

7 Музыка Федеральная рабочая
программа  по музыке.

Учебник Музыка. 4
класс Критская Е. Д.,
Сергеева Г. П.,
Шмагина Т. С. М.:
Просвещение 2017г

Уроки музыки. Поурочные
разработки. 1-4 классы Критская
Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т.
С. М.: Просвещение 2013г.

8 Изобразител
ьное
искусство

Федеральная рабочая
программа  по
изобразительному
искусству.

Изобразительное
искусство. Каждый
народ – художник.4
класс: учебник для
общеобразоват
учреждений /
Л.А.Неменская; под ред.
Б.М. Неменского. – М.:
Просвещение, 2013

Уроки изобразительного
искусства. Поурочные
разработки. 1—4 классы. / [Б.М.
Неменский, Л. А. Неменская, Е.
И. Коротеева и др.]; под ред. Б.
М. Неменского. - М.:
Просвещение, 2016.

9 Технология Федеральная рабочая
программа  по
технологии.

Лутцева Е. А., Зуева Т.
П. Технология.
Учебник. 4 класс для
общеобразоват.
организаций- М. :
Просвещение, 2014

Лутцева Е. А., Зуева Т. П.
Технология. Методическое
пособие с поурочными
разработками. 4 класс - М.:
Просвещение, 2015

10 Физическая
культура

Федеральная рабочая
программа  по
физической культуре

В.И.Лях Учебник
«Физическая культура.
1-4 классы». М.:
Просвещение, 2013.

Физическая культура.
Методические рекомендации. 1-4
классы: пособие для учителей
общеобразовательных
организаций /  В.И.Лях. М.:
Просвещение, 2014
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